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Актуальность темы исследования. В конце ХХ в. с распадом СССР и 

в последствии с обретением суверенитета Таджикистаном в жизни 

таджикского общества и государства произошли кардинальные изменения. 

Переход к рыночной экономике оборвал все связи между предприятиями, 

отраслями народного хозяйства бывших республик СССР, что резко 

повлияло на ухудшение всех отраслей народного хозяйства, в том числе 

сельского хозяйства. В период политической и социально-экономической 

трансформации среди всех бывших союзных республик больше всех 

пострадал Таджикистан. Политическая борьба за власть, гражданская 

война (1992-1997 гг.), засуха (1996-1998 гг.) и проводимые реформы 

привели страну к глубинному экономическому кризису. В особо тяжелом 

положении оказался аграрный сектор. В южных и центральных районах 

республики, где происходили ожесточенные боевые столкновения, больше 

всего пострадала аграрная инфраструктура. Перестали функционировать 

сельские социально-бытовые объекты. Были разрушены больницы, школы, 

детские сады, клубы и библиотеки. 

В начале 90-х годов ХХ века перед молодым таджикским государством 

стояла важнейшая задача – первым делом реанимировать 

сельскохозяйственное производство. Этому вопросу первостепенное 

значение придает и всегда придавал в своих ежегодных посланиях 

Парламенту страны Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. В 

частности, в Послании Маджлиси Оли в январе 2016 г., касаясь 

продовольственной безопасности, он особо подчеркнул: 

«…Сельскохозяйственный сектор, как один из важных стратегических 

секторов экономики Таджикистана, имеет огромную долю в валовом 

внутреннем продукте страны и защите продовольственной безопасности 

населения, а также в обеспечении промышленности сырьем»
1
. 

В нынешних условиях, когда аграрное производство переживает 

глубокий кризис, и с ростом численности населения в Таджикистане 

возрастают требования к сельскому хозяйству, изучение исторического 

опыта восстановления и дальнейшего развития сельскохозяйственного 

производства 40-60-х годов ХХ в. позволит: а) выявить как 

закономерности общего характера, так и их региональные особенности; б) 

определить условия и специфические особенности развития сельского 

хозяйства в исключительно своеобразных исторических условиях 

послевоенного времени. Все это, несомненно, имеет колоссальное 

значение в период реанимации и преобразования аграрной экономики 
Таджикистана на современном этапе. 

                                                           
1 Народная газета. 20 января 2016г. С-3. 
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В настоящей диссертационной работе автор предпринял попытку 

определить, как преломлялись в конкретных исторических условиях 

республики общие закономерности строительства колхозного строя и 

какие особенности и тенденции были им присуще. Необходимость 

комплексного исследования исторического опыта совершенствования и 

укрепления колхозного строя северных районов Таджикистана, в 

послевоенный период вызвана актуальностью совершенствования ведения 

сельскохозяйственного производства в современных условиях.  

В 50-е годы прошлого столетия труженики Северных районов 

республики добились колоссальных успехов. В ноябре 1954 г на 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве впервые 

демонстрировались достижения десятков колхозов, совхозов, бригад и 

тысяч передовиков-колхозников МТС. В выставке принимали участие 

колхозы северных районов Таджикистана: Ленинабадского, Ходжентского 

и Науского районов. В 1949 году около тысяч комсомольцев были 

награждены медалями и орденами Советского Союза. В начале 50-х годов 

64 молодых хлопкороба области были удостоены высокого звания Героя 

Социалистического Труда. Именно в этот период были реализованы 

масштабные проекты всесоюзного значения, проводилось крупное 

ирригационное строительство для орошения земель Дальверзина, 

Самгарского и Ходжа-Бакирганского массивов в Ленинабадской области. 

Во второй половине 50-х гг. ХХ века в результате строительства 

Кайраккумского водохранилища площадь поливных земель в 

Таджикистане увеличилась по сравнению с довоенным периодом более 

чем в 7 раз. За этот период благодаря ирригационным работам, в 

эксплуатацию были  подготовлены и сданы ранее пустовавшие 

заболоченные и засоленные земли площадью около 40 тыс. га. Безусловно, 

этот исторический опыт может служить полезным уроком для 

эффективного введения сельскохозяйственного производства в 

современных условиях. Поучительным представляется также изучение и 

использование путей и методов устранения недостатков, преодоления 

трудностей и препятствий, имевших место в послевоенный период, на 

пути развития сельского хозяйства, в том числе укрепления материально-

технической базы сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим, на 

наш взгляд, необходимо рассматривать этот исторический период со всеми 

его сложностями и противоречиями, извлекая из них уроки как 

положительного, так и отрицательного характера. 
Необходимость теоретико-методологического изучения исторического 

опыта восстановления и дальнейшего развития аграрного сектора, 

повышения производительности труда колхозников, социально-

экономического развития села, подъем материального благосостояния и 
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культурного уровня колхозного дехканства на основе роста общественного 

производства Северных районов Таджикистана, в послевоенный период 

также актуализирует выбор данной темы исследования. 

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 
Современная историческая наука располагает богатой теоретико-

методологической базой в области изучения колхозного строительства и её 

проблем. Исследовательская деятельность в области изучения этой 

многогранной проблемы в Советском Союзе началась еще в 50-е годы 

прошлого столетия. Первые обзорные статьи историков и социологов были 

опубликованы в 80-х годах ХХ века С.Л. Сенявским, В.М. Селунской, А.С. 

Севянским, К.И. Микульским, В.З. Роговиным, С.С. Шаталиным и др.
1
. В 

них авторами были изложены вопросы разработки проблем истории 

аграрных преобразований в стране.  Исследователи в первую очередь 

изучали закономерности реконструкции сельского хозяйства и участие 

народных масс в ней. 

Специфическая особенность историографии сельского хозяйства 

Республики Таджикистан заключалась в том, что первые работы были 

посвящены преимущественно северным районам Таджикистана, которые в 

20-е годы отличались в социально-экономическом отношении от 

центральных и южных районов республики 
2
. Обстоятельный анализ 

первых мероприятий Советской власти в области аграрных 

преобразований в Северном Таджикистане содержатся в работах 

Т.Р.Каримова
3
 и известного в республике ученого Г.Х. Хайдарова

4
. В 

работе Г.Х. Хайдарова, на обширном фактическом материале 

прослеживается процесс национализации крупных байских, помещичьих 

земель и имений и создания земельно-водных комитетов, история 

                                                           
1Сенявский С.Л. Формирование и развитие социальной культуры развитого социализма 

// Развитой социализм: Вопросы теории и истории. – М.: Наука, 1986; Селунская В.М. 

Социальная структура советского общества. – М,: Политиздат, 1987; Сенявский А.С. 

Социальная основа СССР. – М,: Мысль, 1987; Микульский К. И., Рогозин В.З., 

Шаталин С.С. Социальная политика КПСС на современном этапе. – М,: Мысль, 1985 и 

др. 
2Журавлева Н.С. Первые земельно-водные преобразования Советской власти в 

Северном Таджикистане (1917-1920 гг.)// Уч. зап. ЛГПИ,1958,вып.2.-С.63-85; 

Богомолова К.А. К истории борьбы за сплошную коллективизацию в Северном 

Таджикистане// Докл. АН Тадж.ССР,1952,вып.3.- Сталинабад,1957. С.7-13. 
3Каримов Т.Р. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Северном 

Таджикистане.Сталинабад,1957; он же. Победа Великой Октябрьской 

социалистической революции и решение аграрного вопроса в Таджикистане.-

ч.1,Душанбе,1968. 
4Хайдаров Г.Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном 

Таджикистане (1917-1937 гг.) - Душанбе,1974.  
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коллективизации сельского хозяйства и вообще аграрных преобразований 

северных районов Таджикистана от победы Великой Октябрьской 

революции до 1937 года. 

Неоценимый вклад в исследование историографии истории 

социалистического строительства в Таджикистане внес известный ученый 

республики, академик АН РТ Р.М. Масов
1
. В монографии ученого « 

Историография социалистического сельского хозяйства в Таджикистане» 

впервые дается объективный анализ изданной исторической литературы, 

посвящённой социалистической реконструкции сельского хозяйства 

республики. В ней главное внимание уделяется решению аграрного 

вопроса в республике (1917-1929 гг.) коллективизации сельского хозяйства 

(1929-1937 гг.) и колхозному строительству в послевоенный период. 

История коллективизации сельского хозяйства в Таджикской ССР 

явилась предметом изучения ряда исследований. В их работах дается 

характеристика своеобразия коллективизации сельского хозяйства в 

Таджикистане, обусловленное, прежде всего, его экономической 

отсталостью, доставшейся в наследство от дореволюционного прошлого, и 

реальной исторической обстановкой, сложившейся в республике. Среди 

них видное место занимают работы Б.А. Антоненко
2
, В.А. Козачковского

3
, 

Х.И. Дриккер
4
, Х.К. Бабаевой

5
. Так, Б.А. Антоненко дает обстоятельный 

анализ первым мероприятиям советской власти, характеристику земельно-

водным комитетам, которые избирались самими трудящимися.  

История колхозного строительства и дальнейшего развития сельского 

хозяйства, рассматриваемого периода стала планомерно изучаться в конце 

40-х – начале 50-х годов ХХ в. Именно тогда вышел в свет ряд 

                                                           
1Массов Р.М. Историография социалистического сельского хозяйства в Таджикистане.-

Душанбе,1974; его же: Масов Р.М. История исторической науки и историография 

социалистического строительства в Таджикистане.-Душанбе:Ирфон,1988.  
2 Антоненко Б.А.В.И.Ленин и решение аграрно-крестьянского вопроса в 

Таджикистане.-Душанбе:Дониш, 1981;его же Великий перелом в сельском хозяйстве 

Таджикистана. ИООН, вып.3(18),1958; его же: Основные этапы и особенности 

социалистических аграрных преобразований в Таджикистане.- Таджикистан в братской 

семье народов СССР. (Сб.статей,вып.2). Душанбе,1974.-с.59-71. 
3Козачковский В. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке(1946-1950 гг.) 

//Материалы к истории таджикского народа в советский период. Душанбе,1954.-С.443-

475;Он же. От феодализма до победы социализма. Душанбе: Ирфон,1966.- с-270 
4Дриккер Х.Н. К истории коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане в 

период первой и второй пятилетки (1929-1937гг.).-Сталинабад,1959;она же. Дриккер 

Х.Н. Особенности коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане. М.,1961; Она 

же. Преодоление многоукладности в Таджикистане в условиях перехода от феодализма 

к социализму, минуя капитализм. Душанбе,1973. 
5 Бабаева Х.К. Большевики Таджикистана в борьбе за развертывание массовой 

коллективизации сельского хозяйства республики (1929-1930 гг.)-М.,1950. 
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публикаций, в которых была сделана первая попытка научного освещения 

истории восстановления и развития сельского хозяйства в послевоенные 

годы
1
. В работах этого периода раскрываются усилия тружеников 

сельского хозяйства по преодолению тяжелых последствий войны, 

показываются преимущества колхозного строя в условиях послевоенного 

периода, отражается эффективность мер по развитию и организационно-

хозяйственному укреплению колхозного строя
2
. 

Богатейший опыт колхозного строительства в Таджикистане обобщен в 

фундаментальных трудах по истории таджикского народа
3
, истории 

колхозного строительства в Таджикистане, подготовленного 

исследовательским коллективом сектора истории советского общества 

Института истории АН РТ с участием ученых из ВУЗов республики
4
. 

Крупный шаг в разработке истории становления и дальнейшего 

развития аграрного производства послевоенного периода был сделан в 60-

70-е годы ХХ в. В этот период систематически издавались статистические 

сборники, отражающие показатели сельскохозяйственного производства, 

как за отдельные пятилетки, так и за более длительный период, что 

создавало благоприятные условия для более глубокого изучения проблемы 

колхозного строительства
5
. 

Многочисленные документы партийных и советских органов 

Таджикской АССР и Таджикской ССР, содержатся в сборнике документов 

«Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного 

                                                           
1Таджикская ССР за 20 лет. Сталинабад, 1949; Садуллаев М. Таджикский народ в 

борьбе за досрочное выполнение послевоенного пятилетнего плана. – Сталинабад,1949; 

Козачковский В.А. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке (1946-1950 гг.) – 

Материалы к истории таджикского народа в советский период. – С.381-460 
2 Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного 

хозяйства и культуры в послевоенный период (1945-1953 гг.),Душанбе,1963;История 

таджикского народа,т.3,кн.2,м.,1965; Ходжибаев А.Г. Резервы повышения 

производительности труда в хлопководстве. – Душанбе,1966; Антоненко Б.А., 

Шарипов Я.Ш. Революционный переворот в сельском хозяйстве Таджикистана.// 

Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. 

М.,1963. С. 36-48 
3 История таджикского народа. Т.3.. – Душанбе, 1972. 
4 Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) - Душанбе: 

Дониш,1968. 
5 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.  



8 

строительства в Таджикской ССР (1926-1937 гг.), которые ярко 

показывают, как партийная организация и правительство Таджикистана, 

осуществляли руководство сложнейшим процессом социалистической 

перестройки сельского хозяйства республики на основе общих 

закономерностей строительства социализма с учетом специфических 

особенностей
1
.Составленный коллективами Центрального 

государственного архива Таджикской ССР, Института истории партии при 

ЦК КП Таджикистана и Института истории АН Таджикской ССР сборник 

документов и материалов« Из истории совхозного строительства в 

Таджикской ССР (1929-1970 гг.)
2
 показывают в целом историю 

становления и развития совхозного строительства за годы Советской 

власти. Историография этого периода, обогатилась также серией 

монографических исследований и статей по отдельным важным аспектам 

этой проблемы – социально-экономическому развитию села
3
, подъему 

материального благосостояния и культурного уровня колхозного 

дехканства на основе роста общественного производства
4
 

Исследованию деятельности Коммунистической партии и её местных 

органов области за восстановления и дальнейшего развитие сельского 

хозяйства, укрепление колхозного строя в период восстановления, 

дальнейшего подъема сельского хозяйства в нашей стране посвящены 

                                                           
1Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в 

Таджикской ССР (1926-1937 гг.) – Душанбе:Ирфон,1973. 
2Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР(1929-1970 гг.) − Душанбе: 

Ирфон,1989. 
3 Таджикская ССР за 20 лет. Сталинабад,1949;Садуллаев М. Таджикский народ в 

борьбе за досрочное выполнение послевоенного пятилетнего плана.-

Сталинабад,1949;Козачковский В.А. Таджикская ССР в первой послевоенной 

пятилетке (1946-1950 гг.)- В кн.: В кн.: Материалы к истории таджикского народа в 

советский период.-С.381-460. 
3Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного 

хозяйства и культуры в послевоенный период (1945-1953 гг.) – Душанбе,1963; История 

таджикского народа. – М.: Наука, 1965. – Т.3, кн.2;Ходжибаев А.Г. Резервы повышения 

производительности труда в хлопководстве.Душанбе,1966.;Антоненко Б.А. , Шарипов 

Я.Ш. Революционный переворот в сельском хозяйстве Таджикистана // Очерки истории 

коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. – М.,1963. С.103. 
4Ходжибаев А.Г. Резервы повышения производительности труда в хлопководстве.-

Душанбе,1966; Сафаров П. Компартия Таджикистана в борьбе за подъем жизненного 

уровня трудящихся. Душанбе,1967;он же. Ленинская забота КПСС о благе народа.-

Душанбе,1972; Максумов А.Н. По пути неуклонного подъема. - 50 лет борьбы за 

народное счастье. – Душанбе:Ирфон,1967. – С.142-197; Он же. Великий Октябрь и 

социалистическое преобразование сельского хозяйства Таджикистана // Под знаменем 

Октября. – Душанбе: Ирфон,1977. – С.68-104; Набиев Д., Орипов А. Общественное 

хозяйство и культура села. – Душанбе:Ирфон,1986. 
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работы Х.Ахмедова
1
, Ф.Н. Иванова

2
, В. Козачковского

3
, и К.А. 

Богомоловой.
4
. 

Историческое значение опыта по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов находит свое отражение в научных работах таких 

ученых как М. Яхъяев
5
, М.К. Мирзоев

6
, Х. Мухамедов

7
 

История ирригационного и мелиоративного развития сельского хозяйства 

республики освещаются в работах Н.И. Миронова, А. Ахмедова, М.Хамраева, 

С.З. Мирошниченко, Р. Абулхаева, А. Эргашева, Х. Холджураева, где 

отражаются особенности развития сельского хозяйства Таджикистана, формы 

и методы партийно-организационной работы. На большом фактическом 

материале исследуется работа по мелиоративному переустройству орошаемых 

земель и механизации хлопководства хлопководческих районов Таджикской 

ССР 
8
. Некоторые аспекты аграрного производства и социалистического 

                                                           
1. Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане. – Душанбе,1957; Он же. КПСС - организатор 

обобщения и внедрения передового опыта в хлопководстве. – Душанбе: Ирфон,1969; 

Он же. Марксистко-ленинское учение об интенсификации сельского хозяйства. –  

Душанбе: Ирфон,1971; Он же. КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства. – 

Душанбе:Ирфон,1976.  
2.Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по подготовке, 

расстановке и воспитанию руководящих колхозных кадров.─Душанбе:Ирфон,1965; Из 

опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов (1946-1966гг.). −Душанбе: Ирфон,1974; Он же. Партийное 

руководство колхозами (1945-1970) (На материалах Таджикистана).−Душанбе: 

Дониш,1985.  
3Козачковский В. От феодализма до победы социализма. – Душанбе: Ирфон,1966; Он 

же. Таджикская ССР в первой пятилетке (1946-1950 гг.) // Материалы к истории 

таджикского народа в советский период. – Сталинабад,1954. – С.381-460. 

28.Богомолова К.А. Из истории борьбы нашей партии за организацию и укреплению 

колхозов. –  Сталинабад,1954. 
 
5Яхъяев М.Организационно-хозяйственное укреплению колхозов в Таджикистане 

(1933-1935 гг.) // Очерки по истории Таджикистана,т.1. –  С.149-170; 
6Мирзоев М.К. К истории организационно-хозяйственного укрепления колхозов 

Таджикистана/ Очерки по истории Таджикистана. – Т.2. – Сталинабад,1959.; Он же. 

Коммунистическая партия в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов и победу колхозного строя в Таджикистане // Уч. Зап. Душанбе. гос.пед.ин-та. 

– Т.37,вып.5,1963. – С.116-197. 
7Мухамедов Х. Борьба партийной организации Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.). – Душанбе:Ирфон,1974. – С.221 
8 Миронов Н.И. Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в 

производстве (1945-1965 гг.).−Душанбе: Дониш,1975; Ахмедов А.Ирригация в 

Таджикистане. – Сталинабад: Ирфон,1957; Хамраев М. Деятельность 

Коммунистической партии по развитию ирригации в Таджикистане. – 

Душанбе:Дониш,1972; Мирошниченко С.З. Развитие ирригации в Таджикской ССР. – 
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соревнования в сельском хозяйстве республики рассмотрены в монографии А. 

Рахматуллаева и С. Мухторова
1
.  

Некоторые аспекты восстановления и развития аграрного сектора 

Таджикистана отражены в работе профессоров Н.Хотамова
2
.Вопросы 

мелиорации и освоения новых земель освещены в многочисленных трудах 

ведущего ученого Р.Абулхаева,
3
в которых в историческом аспекте 

всесторонне изучены такие важные вопросы аграрного сектора, как 

историческийопыт ирригационного строительства, освоение новых земель, 

внутриреспубликанское сельскохозяйственное переселение хозяйств из 

горных районов. Монографии Абулхаева Рв которых первой попыткой 

освещениявопросов ирригационно-мелиоративных работ, развития 

орошаемого земледелия, целинных и залежных земель 

вреспублике.Развитиюирригацииосвоению новых земель в Вахшской 

долине посвящены исследования Ф.М.Хомидова, Х.Абдуназарова, 

М.Хотамова и Ф.Абдурашитова
4
 

                                                                                                                                        
Сталинабад,1958; Абулхаев Р.А.Развитие ирригации и освоение новых земель в 

Таджикистане. – Душанбе:Дониш,1988; Эргашев А. Специализация 

сельскохозяйственного производства. – Душанбе: Ирфон,1972; Холджураев Х. 

Цивилизационная ирригация в 50-е годы – Худжанд,2003.  
1 Рахматуллаев А., Мухторов С. Социалистическое соревнование в деревне. – Душанбе: 

Ирфон, 1986. 
2Хотамов Н. Социально-экономические преобразования Республики Таджикистан в 

период суверенитета. – Душанбе, 2008,  
3АбулхаевР.А.Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане.-

Душанбе:Дониш,1988;Он же.Исторический опыт ирригационного строительства и 

освоения новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.)-Душанбе:Дониш,1991;Он же. 

Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоение 

новых земель в Таджикистане (30-е и первая пол. 80 –х гг. ХХ в).-Душанбе:РТСУ,2006. 
4Хомидов Ф.М. Из истории строительства Вахшской ирригационной 

системы.Автор…канд.ист.наук.Худжанд,1998;,Абдуназаров Х Страницы истории 

Вахшской долины (на тадж.яз.) Душанбе:Шарки озод,2003;Хотамов М. Научные 

основы приемов интенсификации орошаемого земледелия и повышения 

продуктивности поливной культуры в Таджикистане.Автореф….докт 

с/хоз.наук.Д.,2001; Абдурашитов Ф.М. Развитие ирригации и освоение новых земель в 

Вахшской долине (1960-1985 гг.)Дисс….канд.ист.наук.-Душанбе,1999;Он же. Освоение 

Вахшской долины.-Душанбе: Шарки озод,1999; Он же. Политика 

сельскохозяйственного переселения в Вахшскую долину и её реализация (1960-1985 

гг.)Душанбе,2009;Курбанова Х.Д. История ирригационного строительства и освоение 

новых земель в Дангаринской степи (60 –е перв. пол. 80-х годов).Дисс.канд.ист.наук.-

Д,1999. 
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Дальнейшему подъему сельского хозяйства и его главной отрасли – 

хлопководства посвящены работы Б.Г.Гафурова
1
 и С. Гулямова

2
, авторы 

ограничили задачу своего исследования одной, но главной отраслью 

сельского хозяйства Таджикистана – хлопководством. Исторический опыт 

Коммунистической партии Таджикистана в подъёме хлопководства и 

других отраслей сельского хозяйства в послевоенные годы отражен в « 

Очерках истории Коммунистической партии Таджикистана», написанного 

авторским коллективом
3
. Второй том третьего издания «Очерков истории 

Коммунистической партии Таджикистана», охватывающий период с 1938 

по 1983 г., анализирует руководство Компартией экономикой, 

осуществляемой на основе государственных планов экономического и 

социального развития, при сочетании централизованного управления с 

хозяйственной самостоятельностью и инициативой на местах
4
.  

Изучению и обобщению опыта работы партийной организации 

Таджикистана в области колхозного строительства в послевоенные годы 

посвятили свои исследования и ученые, которые на богатом фактическом 

материале исследовали деятельность партийных организаций по созданию, 

укреплению и дальнейшему развитию колхозного строя в Таджикистане
5
, 

                                                           
1 Гафуров Б.Г. Партийные организации Таджикистана в борьбе за подъем 

хлопководства. – М.:Госполитиздат,1955; Он же. Воспитывать кадры на преодолении 

трудностей. Партийная работа на селе. – М.:Госполитиздат,1956. 
2Гулямов С. Партийные организации Таджикистана в борьбе за подъем хлопководства.- 

Сталинабад: Ирфон,1959. 
3Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т.1.Душанбе,1980. 
4Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Т.2.Душанбе,1984. 
39.Шупикова М.С. Борьба Коммунистической партии Таджикистана за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов в годы четвертой пятилетки: дисс… канд. ист. наук 

Москва: МГУ.1954; Константинов Г.К. Деятельность Коммунистической партии 

Таджикистана по развитию сельского хозяйства в 1951-1958 гг. − Канд. дис., 

Душанбе:ТГУ,1967.; Лагунов К.Я. Комсомол Таджикистана−активный помощник 

коммунистической партии в борьбе за подъём хлопководства республики(1945−1954 

гг.): дисс… канд. ист наук. Душанбе:ТГУ,1957. 

40.Данилов А.Н. Деятельность Коммунистической партии по подбору, расстановке и 

воспитанию руководящих партийных и советских кадров сельскохозяйственного 

производства (1946-1960-гг.,по материалам Таджикской ССР): Канд. дис., Душанбе: 

ТГУ,1963;Иванов Ф.Н. Компартия Таджикистана в борьбе за подготовку и воспитание 

колхозных кадров в 1953-1963 гг.-Канд.дис. ,Душанбе:ТГУ,1964 ; 41. Рахматуллаев А. 

Повышение культурно-технического уровня сельских тружеников Таджикистана (1959-

1965 гг.).− Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1968;Рыбак А.С. Деятельность Коммунистической 

партии Таджикистана по подъему культурно-технического уровня рабочего класса 

(1959 - 1965 гг.).-Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966. 

42.Раимкулов У. Деятельность Компартии Таджикистана по распространению 

передового опыта и внедрению достижений науки в хлопководстве (1959−1965 гг.) − 

Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1967. 
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подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров для сельского 

хозяйства
1
, повышение культурно-технического уровня сельских 

тружеников
2
, распространение передового опыта и внедрение достижений 

науки в развитие хлопководства
3
, деятельность Компартии Таджикистана 

по подъему материального благосостояния и культурного уровня сельчан
4
, 

а также по орошению и освоению новых земель
5
. 

В пятом томе нового издания шеститомной «Истории таджикского 

народа»
6
 в дополненном и обновленном виде отражены основные этапы 

становления и развития нового общественного строя в таджикском 

кишлаке и особенности этого процесса. 

                                                                                                                                        
43.Сафаров П. Деятельность Компартии Таджикистана по подъему материального 

благосостояния и культурного уровня трудящихся(1959-1965 гг.). 

Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966. 
40.Данилов А.Н. Деятельность Коммунистической партии по подбору, расстановке и 

воспитанию руководящих партийных и советских кадров сельскохозяйственного 

производства (1946-1960-гг.,по материалам Таджикской ССР): Канд. дис., Душанбе: 

ТГУ,1963;Иванов Ф.Н. Компартия Таджикистана в борьбе за подготовку и воспитание 

колхозных кадров в 1953-1963 гг.-Канд.дис. ,Душанбе:ТГУ,1964 ; 41. Рахматуллаев А. 

Повышение культурно-технического уровня сельских тружеников Таджикистана (1959-

1965 гг.).− Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1968;Рыбак А.С. Деятельность Коммунистической 

партии Таджикистана по подъему культурно-технического уровня рабочего класса 

(1959 - 1965 гг.).-Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966. 

42.Раимкулов У. Деятельность Компартии Таджикистана по распространению 

передового опыта и внедрению достижений науки в хлопководстве (1959−1965 гг.) − 

Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1967. 

43.Сафаров П. Деятельность Компартии Таджикистана по подъему материального 

благосостояния и культурного уровня трудящихся(1959-1965 гг.).-

Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966. 
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Положительно оценивая историко-партийные публикации и признавая 

немалый вклад их авторов в разработку актуальных проблем колхозного 

строительства и сельского хозяйства, следует подчеркнуть, что в 

перечисленных научных работах, которые посвящены послевоенному 

периоду, широко освещается авангардная роль партийных организаций в 

подъеме сельского хозяйства. Вместе с тем, в перечисленных работах 

недостаточно отражена деятельность партийных организаций по 

подготовке и расстановке колхозных кадров массовых профессий, 

укреплению первичных организаций колхозов, деятельности МТС. 

Таким образом, историографический анализ имеющейся литературы 

позволяет сделать вывод, что разработка истории колхозного 

строительства начинается с середины 50-х годов. Ученые-историки 

Таджикистана только к 80-м годам ХХ в. достигли значительных успехов в 

развитии историографии сельского хозяйства.  

Но, несмотря на имеющиеся успехи в области изучения опыта 

партийных и советских организаций по руководству сельским хозяйством, 

указанные работы не исчерпывают всех исследований, в которых 

затрагиваются вопросы аграрных преобразований, повышения культурно-

технического уровня, а также деятельность МТС в подготовке массовых 

профессий и в укреплении материально-технической базы колхозов и 

совхозов. Соискатель сделал попытку восполнить этот пробел, и на основе 

фактического материала обобщить богатый опыт по развитию и 

совершенствованию колхозного строя Северных районов (Ленинабадской 

области) Таджикской ССР. Именно этим обусловлен выбор темы нашего 

исследования в рамках послевоенного десятилетия, когда произошли 

важные аграрные преобразованиям в сельском хозяйстве. Все это в 

совокупности и предопределило выбор цели, задач, объекта и предмета 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы 

заключается в теоретико-методологическом анализе, критическом 

осмыслении и всестороннем изучении исторического опыта особенностей 

восстановления и дальнейшего развития сельского хозяйства Северных 

районов Таджикистана в послевоенный период.  

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

-дать анализ деятельности сельскохозяйственных артелей – колхозов, 

совхозов; 

-раскрыть стиль и методы руководства в реализации директив партии и 
правительства;  

- определить социально-экономические условия в сельском хозяйстве в 

колхозах и совхозахСеверных районов Таджикистана в послевоенное 

время; 
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-выявить основные меры, способствовавшие укреплению колхозного 

строя; 

-отразить деятельность МТС, колхозов и совхозов в укреплении 

материально-технической базы сельского хозяйства; 

-обобщить меры по дальнейшему развитию колхозного строя и 

организационно-хозяйственному укреплению колхозов; 

- показать пути и методы подготовки, переподготовки кадров в области 

сельского хозяйства; 

-определить участие тружеников села в повышении 

производительности труда в хлопководстве, шелководстве, 

животноводстве и в других отраслях сельского хозяйства; 

-проанализировать на примере хозяйств Ленинабадской области 

организационно-хозяйственную деятельность колхозов по укреплению их 

материально-технической базы; 

-исследовать роль и вклад передовых хозяйств в аграрные 

преобразования сельского хозяйства и позитивных изменений, 

происходящих в Таджикистане в исследуемый период; 

-изучить меры упрочения принципа материальной заинтересованности: 

-разработать научно-обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации, по дальнейшему развитию аграрной отрасли в 

Таджикистане, являющиеся на наш взгляд, полезными в научном плане и в 

свете практических задач периода перехода республики к рыночным 

отношениям.  

Хронологические рамки исследования охватывают 1946–1961 гг. Это 

небольшой период истории. Однако, именно в эти годы в Таджикистане 

осуществлялись огромные по масштабу восстановительные мероприятия, 

которые стали плодотворными и целенаправленными в истории развития и 

становления колхозного строя советского социалистического общества. 

Данный период можно разделить на два небольших этапа – 

восстановительный – 1946-1953гг и развития – 1954-1961 гг. На первом 

этапе проводились восстановительные мероприятия. Несмотря на 

огромные трудности, которые испытывала наша страна, была 

восстановлена не только вся аграрная инфраструктура, но были введены 

новые объекты сельскохозяйственного производства. На втором этапе, 

после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г. была проделана большая 

работа в организационно-хозяйственном укреплении колхозов. В этот 

период, произошли глубокие перемены, как в политике, так и в экономике. 
Фактически, второй этап развития аграрного сектора республики и 

предопределил выбор хронологических рамок исследования. 

Объектом исследования являются колхозы и совхозы Северных 

районов Таджикистана в годы четвертой и пятой пятилеток. 
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Предметом исследования является история развития колхозного 

строя и те аграрные преобразования, которые произошли в колхозах и 

совхозах Северных районов Таджикистана в годы послевоенных 

пятилеток. 

Источниковую базу исследования составили документы и решения 

ЦК КПСС, Советского правительства, а также ЦК КП Таджикистана, 

отражающие пути и методы направленные на подъем сельского хозяйства. 

В качестве первоисточников автором использованы материалы 

Государственного архива Республики Таджикистан, Согдийского филиала 

Ф Центрального государственного архива (СФ ЦГА РТ). Огромное 

количество материала выявлено в следующих фондах СФ ЦГА 

РТ:51,701,696,187,267,322,456,696. 

Например, фонды 51,701,696содержат материалы, отражающие 

вопросы укрепления колхозов, МТС и совхозов, а также о руководящих 

кадрах и специалистах. В фонде 322 собраны материалы, содержащие 

информацию о повышении материальной заинтересованности колхозов и 

колхозников в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. 

В фондах 456 и 696 в основном содержатся материалы информационного 

характера о мероприятиях правительства Союза ССР и Компартии и 

правительства Таджикистана по вопросам переустройства сельского 

хозяйства, создания и укрепления колхозов и совхозов республики, а также 

укрепления материально-технической базы сельхозартелей. В фондах 187 

и 267 сосредоточены материалы, отражающие водохозяйственные и 

строительные работы на важнейших объектах освоения целинных и 

залежных земель Дальверзинского, Ходжа–Бакирганского, Маргедарского, 

Самгарского массивов, а также таджикской части Голодной степи. В 

работе также широко использованы материалы статистических сборников, 

содержащие сведения о процессах переустройства сельского хозяйства, 

росте экономики республики в рассматриваемый нами период. Важным 

источником послужили материалы, почерпнутые из центральных, 

республиканских, районных газет и журналов, отраслевых и специальных 

периодических изданий. Большим подспорьем при исследовании оказал 

научно-производственный, популярный журнал «Сельское хозяйство», 

издаваемый Министерством сельского хозяйства Таджикской ССР. На 

страницах этого журнала были обнаружены статьи, где передовики делятся 

своим опытом по повышению производительности труда в различных 

отраслях сельского хозяйства и подготовке кадров массовых 
квалификаций для сельского хозяйства. 

Методологической и теоретической базой диссертационного 

исследования явился принцип историзма, позволяющий рассматривать 

факты и события во взаимной связи и в соответствии с конкретно-
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исторической обстановкой. Используя данный метод, автор попытался 

выявить и сопоставить уровень эволюции изучаемого объекта, 

происшедшие изменения, определить тенденции его развития. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

совокупностью поставленных задач, включающих обобщение опыта 

социалистического развития сельскохозяйственного производства 

Северных районов Таджикистана, с середины 40-х и конца 50-х годов ХХ 

века. 

В диссертации введены в научный оборот новые документы из 

различных архивов и материалы, позволившие более обстоятельно 

исследовать историю восстановления и развития аграрного сектора 

экономики на примере Северных районов Таджикистана, в сравнении с 

предшествующими трудами ученых. В работе на конкретных материалах 

прослеживается процесс дальнейшего развития сельскохозяйственных 

предприятий, колхозов и совхозов на основе достижения науки, начиная от 

примитивного аграрного хозяйствования до научно-обоснованных методов 

управления сельскохозяйственным производством. 

К наиболее важным результатам, полученным в ходе исследования, 

которые можно охарактеризовать как научную новизну работы, следует 

отнести обобщенный опыт социалистического пути развития 

сельскохозяйственного производства Северных районов Таджикистана, в 

40-50-е годы ХХ в. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, материалы, выводы автора диссертации могут 

быть использованы для написания обобщающих монографических работ, 

при разработке специальных курсов по истории становления и развития 

колхозного строя. Основные направления диссертации могут быть также 

использованы при чтении специальных курсов, лекций для студентов 

вузов.  

Апробация работы. Основные вопросы исследования были доложены 

и обсуждены на методологических семинарах, в выступлениях на 

вузовских конференциях, а также отражены в опубликованных работах по 

теме диссертации. Основные выводы диссертации изложены в 

выступлениях диссертанта на ежегодных апрельских научно-

теоретических конференциях профессорско-преподавательского состава 

Худжандского государственного университета им академика Б. Гафурова. 

Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры истории таджикского 
народа этого же университета и отдела новейшей истории Института 

истории, археологии и этнографии Академии наук РТ имени А.Дониша. 

Диссертационная работа была оценена положительно и рекомендована к 

защите. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 

актуальность, раскрыта степень научной новизны и практической 

значимости, определен объект исследования, охарактеризованы источники 

и степень изученности темы. 

Первая глава диссертации - «Послевоенное восстановление и 

дальнейшее развитие сельского хозяйствав северных районах 

Таджикистана » состоит из трёх параграфов. В первом параграфе «Меры 

по восстановлению сельского хозяйства в Северных районах 

Таджикистана во второй половине 40-х – 50-х гг. ХХ в.» проанализирован 

процесс перехода аграрного сектора из военно-хозяйственного объекта на 

мирное русло. В этот период аграрное производство не только было 

восстановлено, но получило мощный импульс для развития. В годы 

четвертой пятилетки колхозы республики добились определенных успехов 

в развитии шелководства. Около 30 районов республики перевыполнили 

план сдачи коконов государству. Первое место завоевала Ленинабадская 

область, сдавшая государству 70 т коконов сверх плана. Хороших 

показателей по сдаче коконов государству в 1950 г. добились колхозы 

сельхозартели Аскари Сурх Науского района Ленинабадской области. Так, 

18 колхозников, получившие высокие урожаи коконов, были награждены 

правительственными наградами. Среди них трое звеньевых Баратова 

Одина, Азизбоева Шахрбону и Хочибоева Саври были награждены 

орденом Ленина, три колхозницы Рахмонова Азиза, Тухтабоева Анзурат и 

Бойматова Тухфа были награждены Орденом Трудового Красного знамени 

и медалью за «Доблестный Труд» были награждены 12 колхозников
1
.  

Среди отмеченных правительством новаторов сельского хозяйства 

были имена прославленных мастеров хлопка из Северных районов 

Таджикистана. Только по Исписарской МТС 33 знатных хлопкороба были 

удостоены высоких наград: орденом Ленина были удостоены 4 человека, 

Трудового Красного Знамени – 3 человека, Звания Героя 

Социалистического Труда были удостоены 12 тружеников села, Медаль за 

трудовую доблесть -3, и за трудовое отличие 11
2
. 

В начале 50-х годов ХХ в. существенные сдвиги произошли в главной 

отрасли сельского хозяйства республики – хлопководстве. Был 
восстановлен, а затем и превзойден довоенный уровень производства 

                                                           
1 Государственный архив Согдийской области (ГАСО). Ф.322,оп.1,ед.хр.11, л.49. 
2 ГАСО. Ф.322,оп.1,ед.хр.11,л.83. 
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хлопка-сырца. Наряду с хлопководством в 1952 г. были достигнуты 

некоторые успехи и в других отраслях сельского хозяйства. Большой 

подъем наблюдался и в области шелководства. Развивается 

животноводство. Большинство колхозов досрочно рассчиталось с 

государством по многим видам поставок животноводческой продукции, 

сдав государству значительно больше мяса, молока, яиц и другой 

животноводческой продукции, чем в 1951 г. Во многих колхозах 

Ленинабадской области в 1952 г. поднялась урожайность зерновых и 

масличных культур, возросли площади под садами и виноградниками
1
.  

Таким образом, в годы четвертой пятилетки существенные сдвиги 

произошли в главной отрасли, в аграрном секторе Северных районов 

Таджикистана. Был восстановлен, а затем и превзойден довоенный 

уровень производства сельскохозяйственной продукции. Благодаря 

ратному труду сельских тружеников в сельском хозяйстве был обеспечен 

рост фактически по всем направлениям.  

Во втором параграфе «Организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов и совхозов» дается обзор процессов укрупнения 

сельскохозяйственных предприятий Северных районов Таджикистана. 

Важным этапом в деле дальнейшего подъема сельского хозяйства, в 

организационно-хозяйственном укреплении колхозов явился начатый в 50- 

г. процесс их укрупнения. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 

30 мая 1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных 

организаций в этом деле»
2
, во второй половине 1950 г. в Северном 

Таджикистане, как и по всей стране, была начата подготовительная работа 

по укрупнению колхозов. В июле 1950 г. процесс слияния мелких артелей 

в крупные объединения принял широкие масштабы. Массовое укрупнение 

мелких колхозов Таджикистана, начатое в 1950 г. продолжалось вплоть до 

конца 1952 г. Так, в колхозе им. М.Буденного с/с Гузн Матчинского района 

на 1 января 1950 года числилось всего 34 двора, в них проживали 267 

человек. В мае 1950 пять колхозов Матчинского района: с/с Гузн, им. 

Жданова, ХVII партсъезд, им. КИМ-а, им. М. Буденного и 1 Мая 

объединились в колхоз, который стал именоватся им. М. Жданова. Теперь, 

сельхозартель им. М. Жданова к/с Гузн Матчинского района, объединила 

151 дворов, где проживали 1160 чел. возрастов. За колхозом всего было 

закреплено 12482 га земли на вечное пользование, из них 415,5 гектаров 

земли было отведено под хлопчатник
3
. Ярким примером роста 

общественного хозяйства в укрупненном колхозе может служить 

                                                           
1 Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.). - Душанбе:Ирфон,1974.- С.37 
2КПСС в резолюциях.-8-С.214-218. 
3 ГАСО.Ф.696, оп.1, ед.хр.32,л.20 
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сельхозартель им. Ленина в Ходжентском районе, где 52 мелких колхоза 

объединились в 13 сельхозартелей
1
. В результате укрупнения 

административно-управленческий аппарат в колхозах и совхозах области 

сократился на 116 единиц. Только эта мера дала возможность сэкономить 

до 80 тыс. трудодней в расчете на год
2
.  

Следует отметить, что на первых порах организационно-

хозяйственного укрупнения колхозов не обошлось и без серьезных 

ошибок: форсирование темпов укрупнения, применение принудительных 

мер при объединении колхозов. До укрупнения в Ленинабадской области 

Таджикской ССР насчитывалось 506 колхозов. К концу 1950 г. было 

образовано уже 281 крупное хозяйство со средней посевной площадью 770 

га.
3
 Если до укрупнения на каждый колхоз приходилось по Ленинабадской 

области 436 га пахотных земель и 96 колхозных дворов, то на каждый 

колхоз, созданный в результате укрупнения, приходится 1220 га пахотных 

земель и 278 колхозных дворов
4
. В объединившихся колхозах и совхозах 

административно-управленческий и обслуживающий персонал сократился 

по Ленинабадской области – на 853 единиц, в связи с чем значительно 

уменьшились затраты трудодней на содержание управленческого 

аппарата
5
. В 1955 г. в республике было 16 совхозов. В течение 1956-1957 

гг. за счет укрупнения совхозов и передачи другим ведомствам число их 

уменьшилось на 3, за тот же период вновь организовано 3 совхоза. Таким 

образом, в 1957 г. число совхозов составляло 16, из них: хлопкосеющих – 

5, каракулеводческих – 4 и животноводческих – 7 . 

Таким образом, как показал опыт, укрупнение колхозов и совхозов 

было своевременной и нужной мерой. В сочетании с другими 

мероприятиями оно открыло широкую перспективу для подъема 

колхозного производства, создало большие возможности для широкого 

использования новейшей техники, внедрения в сельское хозяйство 

достижений науки и передового опыта. 

В третьем параграфе «Борьба за освоение новых земельи 

повышения сельскохозяйственного производства» диссертант отмечает, 

что важнейшей задачей развития сельского хозяйства Таджикистана в 

годы показатели временем послевоенных пятилеток оставалось повышение 

его уровня до довоенного в основном за счет восстановления выпавших из 

сельскохозяйственного оборота поливных земель, в пользу хлопководства. 

                                                           
1 ГАСО.Ф.696, оп.1, ед.хр.36,л.12. 
2 ГАСО. Ф.696, оп.1, ед.хр.32,л.21 
3 Коммунист Таджикистана,22 декабря,1950. 
4
Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР. - Душанбе,1985.С.347. 

5ГАСО.Ф.696, оп.1, ед.хр.32,л.29. 
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Главным объектом освоения новых земель, по-прежнему, наряду с 

Вахшской долиной были и районы Северного Таджикистана. Одним из 

крупных ирригационных объектов республики, который представлял 

большое народнохозяйственное и культурно-бытовое значение, являлось 

строительство Кайраккумского водохранилища. Крупное ирригационное 

строительство проводилось для орошения земель в восточной части 

Дальверзина, Самгарского и Ходжа-Бакирганского массивов в Северных 

районах Республики Таджикистан. Только в 1945 по 1954 гг. на нужды 

водохозяйственного строительства было получено от государства 294,5 

млн. руб.
1
 В 1952 году на переустройство ирригационной системы и 

освоение новых земель под хлопок союзным правительством было 

выделено свыше 33 млн. руб., что позволило наладить орошение на 80% 

всех хлопковых площадей, укрупнить карты на площади свыше 130 тыс. 

га
2
.  

Начались работы по орошению на севере республики в Самгаре, 

Хаджибакиргане и в Маргидарской степи. В результате площадь земель с 

оросительной сетью в Северных районах республики значительно 

увеличились с 1946 по 1960 г. на 11,1 тыс.га, в результате чего в1960 г.в 

среднем на каждый колхоз и совхоз приходилось 4 125 поливных земель
3
. 

В 50-е годы, в связи с освоением Дальверзинской степи и строительством 

Кайракумской гидроэлектростанции, а также огромного водохранилища 

начинается интенсивный процесс переселения дехканских хозяйств из 

высокогорного, малоземельного Матчинскогорайона. Масштабы 

сельскохозяйственного переселения по сравнению с 30-40-ми годами были 

гораздо больше, и процесс этот имел свои особенности.  

Таким образом, можно заключить, что важное место в машинном 

орошении занимало строительство Самгарской и Ходжабакирганский 

плавучих насосных станций. В этот период на Кайраккумском 

водохранилище была построена еще более крупная Хаджабакирганская 

плавучая насосная станция, улучшив водную обеспеченность 

одноименного массива. Дальнейшее расширение орошаемых площадей и 

улучшение водообеспеченности основных земель Ходжабакирганской 

системы произошло благодаря развитию ирригационного строительства и 

освоения новых земель. 

Вторая глава называется «Дальнейшее развитие аграрного сектора 

и рост материального благосостояния тружеников сельского 

хозяйства». В первом параграфе «Совершенствование 

                                                           
1Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане.-

Дшанбе:Дониш, 1988. - С.137. 
2 Там же. 
3 ГАСО,Ф.187, оп.4, д.32,лл.24-68. 
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производственно-технической базы колхозов и совхозов» освещается 

процесс укрепления материально-технической базы. После окончания 

Великой Отечественной войны, наряду с организацией работ по 

восстановлению ирригационной системы и проведению мелиоративных 

работ важнейшим фактором являлась интенсификации производства.  

В феврале 1947 г. Пленум ЦК ВКП(б) принял историческое 

постановление «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный 

период». Отметив достигнутые успехи, Пленум определил дальнейшие 

задачи по подъёму сельского хозяйства в стране
1
. К тому времени, почти 

во всех районах Северного Таджикистана в неудовлетворительном 

состоянии находились машинно-тракторные станции (МТС)из-за 

отсутствиянеобходимогооборудования и квалифицированных кадров, они 

не выполнили установленной производственной программы. Такие МТС 

как Исписарская, Науская, Ходжентская выполнили в 1945 г. 

производственный план только на 50-60 %
2
. В апреле 1947 г. вопрос о 

работе МТС был рассмотрен на пленуме ЦК КП(б) Таджикистана. Пленум 

потребовал от партийных и советских организаций наладить работу МТС  

в установленные агротехнические сроки, качественно выполнять все 

основные виды полевых работ в. В результате принятых мер, материально-

техническая оснащенность колхозов и совхозов улучшилась. Если в 

довоенные годы такие трудоемкие работы в хлопководстве, как основная 

глубокая пахота и сев были механизированы только наполовину, в 1955 г. 

они были механизированы полностью
3
.За 1950-1958гг.более половины 

всех трудоемких работ в колхозах выполнялись механизмами МТС
4
. 

В отдельных районах области, в частности Исписарском, 

Ленинабадском, Пролетарском, Науском, Исфаринском, Канибадамском и 

некоторых других, если доля выполнения землеройных и планировочных 

работ техникой МТС в 1948 году составляла всего от 55 до 65 %
5
, то к 

октябрю 1953 г.уровень механизации составлял 74,1% всех полевых 

работ
6
. 

Однако, в 60-е годы ХХ в., в новых условиях, когда колхозное 

производство окрепло и его экономика значительно поднялась, 

существующая форма производственно-технического обслуживания 

                                                           
1 КПСС в резолюциях и решениях..-т.8-С.96-146. 
2ГАСО. Ф.51,оп.1,ед.хр.17,л.15. 
3Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.), - Душанбе:Ирфон,1974.-С.47. 
4Миронов Н.И. Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в 

производстве (1945-1965 гг.).−Душанбе: Дониш,1975.− С.47. 
3 ЦГА РТ .Ф.288,оп.5.д.886,л.163. 
6 Там же 
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колхозов через МТС перестала соответствовать потребностям развития 

производительных сил сельского хозяйства. К 1958 г. функции МТС как 

организаторов колхозного производства, носителей технического 

прогресса и проводников идеи крупного коллективного хозяйства в 

значительной мере были исчерпаны. Более того, эта форма во многих 

случаях начинала тормозить дальнейший подъем колхозного 

производства, подавлять инициативу колхозных кадров и всех 

колхозников в деле лучшего использования резервов своего артельного 

хозяйства, снижала ответственность за повышение урожайности, вызывала 

большие и ненужные расходы на содержание параллельно действующего 

управленческого аппарата. Следовательно, реорганизация МТС в РТС 

явилась своевременной исторической необходимостью.  

Во втором параграфе «Подготовка сельскохозяйственных кадров и 

их роль в повышении культуры производства» соискатель отмечает, 

что организационно-хозяйственное укрепление колхозов в послевоенный 

период, как и прежде, было теснейшим образом связано с решением 

проблемы кадров сельского хозяйства, которая в этот период вновь 

приняла острый характер. После победоносного окончания Великой 

Отечественной войны колхозные кадры Северных районов республики 

стали пополняться в основном за счет демобилизованных воинов. В связи с 

тем, что недостаток кадров наблюдался не только в Таджикистане, но и по 

всей стране, февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП (б) рассмотрев вопрос 

«О подготовке руководящих кадров колхозов»
1
, признал необходимым при 

учебных заведениях организовать широкую подготовку и переподготовку 

кадров для сельского хозяйства. 

В соответствии с принятым на Пленуме решением Совет Министром 

Таджикской ССР 17 августа 1948 г. принял постановление на основании, 

которого специально организованные школы должны были начать 

широкую подготовку председателей колхозов, бригадиров полеводческих 

бригад. Многие из них зарекомендовали себя прекрасными 

организаторами сельскохозяйственного производства. Руководителем 

одного из колхозов Северного Таджикистана колхозом «Жданова» был 

избран коммунист И. Хошимов, который сумел вывести артель в ряды 

передовых хозяйств республики. Достойными руководителями крупного 

обобществленного сельскохозяйственного производства стали 

председатели колхозов С. Урунходжаев и Ю. Ашуров к-з Окарык 

Ходжентского района, а также Х. Н. Ахмедов из Матчинского района
2
 и 

многие др. 

                                                           
1 КПСС в резолюциях..-С.98-146 
2 Ахмедов Х. Партийное руководство…-с.114 
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Руководящие кадры для сельского хозяйства готовили и в 

Ленинабадской государственной двухгодичной школе по подготовке 

сельхоз работников. Тысячи работников сельского хозяйства повысили 

здесь свои знания; овладели новейшими достижениями советской 

агробиологии. Только за 1948–1949 годы в колхозах Ленинабадской 

области на агрономических курсах и в Агрокружках прошли обучение 

1680 человек. Учебой было охвачено более 80 % руководящего состава 

колхозов
1
. В начале 50-х годов ХХ в. значительно улучшился состав 

руководящих работников сельскохозяйственного производства. Например, 

к марту 1951 г. 90 % председателей укрупненных колхозов Ленинабадской 

области были подобраны за счет ранее работавших председателей 

колхозов, проверенных на практических делах на протяжении многих лет, 

и только 10 % избраны председателями вновь
2
. 

 Еще в суровые годы Великой Отечественной войны Энаджон 

Бойматову выдвинули руководителем одной их хлопководческих бригад 

колхоза «Москва» Канибадамского района. Бригада, возглавляемая Э. 

Бойматовой, из года в год неизменно завоевывала славу мастера высоких 

урожаев хлопка. За 15 лет работы не было такого сезона, в который бы её 

бригада вырастила менее 30 цент сырца в среднем с каждого гектара. 

Знатный хлопкороб была удостоена большой чести. Советское 

правительство наградило её двумя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом «Знак Почета», и несколькими медалями 

Советского Союза. К 50-летию Международного женского дня Президиум 

Верховного Совета СССР присвоил Энаджон Бойматовой высокое звание 

Героя Социалистического Труда
3
.  

Особое внимание уделялось набору курсантов в установленных 

размерах. Так, в 1947 г. в Ленинабадскую школу механизации из 

Ленинабадской области на учебу прибыли 45 человек вместо 140. В 

октябре 1948 г. Науская МТС откомандировала в Ленинабадскую школу 

МТС10 человек из числа механиков-комбайнеров, шоферов, трактористов. 

На курсы трактористов были направлены курсанты из числа опытных 

прицепщиков, помощников комбайнеров, машинистов сельхозмашин. 

Однако из 10 командированных только 7 закончили школу
4
. Многие 

курсанты в связи с тяжелыми бытовыми условиями (не хватало учебных и 

жилых помещений, невысокая стипендия и т.д.) бросали учебу. Поэтому 

                                                           
1 Калонтаров А. Успех дела решают кадры// Сельское хозяйство Таджикистана.-

№4,1952.-С.36. 
2 ГАСО, Ф.17,оп.51,ед.хр.2173,л.25. 
3 Иванов Ф.Н. Партийное руководство колхозами (1945-1970 гг.)( На материалах 

Таджикистана).- Душанбе:Дониш,1985.-с.103. 
4 ГАСО, Ф.51, оп.8,ед.хр.6 , л.52-56. 
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для пополнения контингента школ часто приходилось проводить 

дополнительные наборы, что отрицательно сказывалось на ходе учебного 

процесса. Подготовка механизаторских кадров, полеводов и работников 

других массовых профессий проводилась в школах механизации, на курсах 

при колхозах, МТС, в совхозах и районах. В 1949 г. только в Ура-

Тюбинской области на краткосрочных сельскохозяйственных курсах при 

МТС обучались 1650 человек – заведующие животноводческими фермами, 

бригадиры, табельщики, ветсанитары, доярки, телятницы и т. д.
1
. В 1948 

г.курсах, прошли обучение с продолжительностью учебы от 2 до 5 месяцев 

по области более 10 тыс. человек бригадиры-полеводы по хлопку, 

бригадиры и звеньевые по табаку, плугари, сеяльщики, организаторы по 

борьбе с сельхоз вредителями, бригадиры-химизаторы, счетоводы, 

табельщики, доярки, чабаны и др. специалисты. 

Таким образом, меры, принятые партией и правительством по 

колхозному строительству, подготовке руководящих, а также технических 

кадров массовых профессий для сельского хозяйства, явились одним из 

факторов в их практическом осуществлении сыграли важную роль в 

организационно-хозяйственном укреплении колхозов и росте культуры 

земледелия
2
. 

В третьем параграфе «Подъем материального благосостояния и 

культурного уровня таджикского села» диссертант справедливо 

отмечает, что за годы послевоенных пятилеток значительные успехи были 

достигнуты в области сельского хозяйства Северных районов 

Таджикистана. Восстановление и дальнейшее развитие народного 

хозяйства создали благоприятные условия для повышения жизненного 

уровня трудящихся масс. Рост сельскохозяйственного производства, 

повышение производительности труда и повышение закупочных цен на 

хлопок-сырец, зерно, мясо, овощи и фрукты и др. способствовали 

значительному увеличению доходов тружеников села. Оплата труда 

колхозников за этот период возросла в 4,2 раза и по размеру приблизилась 

к уровню зарплаты рабочих и служащих
3
. 

Характерной особенностью рассматриваемого периода, является 

проводимая в колхозах борьба за сохранение трудодней, за недопущение 

                                                           
1 Козачковский, В. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке(1946-1950 

гг.)//Материалы к истории таджикского народа в советский период. Душанбе,1954. 

С.443. 
2Иркаев М. Николаев Ю. Шарапов Я. Очерк истории Советского Таджикистана. 
Душанбе,1957. С.387. 
3Каршиев Д.К. Компартия Таджикистана в борьбе за подъем материального 
благосостояния колхозного крестьянства. Душанбе:Ирфон,1971. С.31. 
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их разбазаривания на непроизводственные нужды.
1
 Так, если в колхозе. 

им. Микояна Ходжентского района в 1953 г. имелось 21,3% 

трудоспособных колхозников, вырабатывающих до 200 трудодней, то в 

1954 г их число уменьшилось до 15% и, наоборот, количество 

колхозников, вырабатывавших свыше 200 трудодней, увеличилось с 78 до 

86 % 
2
.  

Действовавший ранее порядок распределения доходов по начисленным 

трудодням, а не по урожайности приводил подчас к тому, что бригады и 

звенья, работавшие хорошо, экономно расходовавшие трудодни, получали 

доходов меньше, хотя они и выращивали лучший урожай, чем бригады и 

звенья, получившие низкий урожай и неэкономно расходовавшие 

трудодни. 

Многие семьи колхозников, принимавшие активное участие в 

общественном труде, получали высокие доходы. В колхозе им. 

Коминтерна Науского района, семья колхозника Назарова Д. в составе 6-ти 

трудоспособных выработала 1970 трудодней и получила из них 63 тыс. 

рублей и 5,9 тонны зерна
3
. Из года в год стали расти доходы колхозов. 

Например, в Ленинабадском районе за годы пятой пятилетки доходы росли 

миллионами. Так, колхоз Москва Ходжентского района если в 1951 году 

получил доход более 8 млн. руб., то в 1956 г. – свыше 12,5 млн. руб
4
. 

Колхоз выдал на каждый трудодень по 27 рублей деньгами и 3,5 кг зерна. 

Колхоз им. Ленина Исписарского района получил в 1953 г. 23 млн. руб. 

дохода, из них 8 млн. руб. премий-надбавок за высокий урожай хлопка. 

Колхозники получили на трудодень по 20 руб. деньгами и 3,5 кг. зерна
5
.  

Большую заботу проявили отдельные правления колхозов об отдыхе 

колхозников. Они приобретали путевки в республиканские и центральные 

дома отдыха и на курорты. Колхоз «Коммунизм»Ура-Тюбинского района 

приобрел в 1956 г. на 24 тыс. руб. путевок в дома отдыха, на курорты, в 

санатории; один из колхозов Науского района — на 17 тыс. руб., колхоз 

им. Микояна Исписарского района – на 10 тыс. руб.
6
. Принятые 

мероприятия способствовали усилению сельского жилищного 

строительства в республике. Особенно хороших показателей по 

строительству жилых домов для колхозников достигли сельхозартели 

                                                           
1Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по 
подготовке, расстановке и воспитанию руководящих колхозных 
кадров.Душанбе:Ирфон,1965.- с.31. 
2 Иванов Парт руководство…- С.68. 
3 ГАСО, Ф.456, оп.2,д.1,л.31. 
4 Урунходжаев С. Вот она колхозная новь. В кн. Таджикистан за годы Советской 
власти.-Душанбе,1957.- С.183. 
5ГАСО, Ф.456, оп.2,д.1, л.78. 
6ГАСО.Ф.3,оп.133,д.9,л.6 



26 

Ходжентского района. Здесь только в течение 1957 г. справили новоселье 

176 колхозных семей. Это был очень большой показатель по тем временам. 

Наряду с жилищным, в колхозах было расширено строительство 

хозяйственных и культурно-бытовых объектов. Сооружались дома 

культуры, школы, детсады, ясли, новые магазины, бани, коровники, 

свинарники и т.д.
1
 

Колхозы Ленинабадского района выделили в целом на строительство 

производственных и культурно-бытовых объектов в 1956 г. более 22 млн. 

руб. Только колхоз им. ХХ партсъезда выделил на эти цели 4,7 млн. руб
2
. 

В 50-е годы ХХ в. повсеместно началось строительство культурно- 

просветительных учреждений ив колхозах Ленинабадской области. В 

сельхозартелях им. Ворошилова, им. Буденнного, «Москва», им. Жданова, 

и др. открылись новые клубы, библиотеки, чайханы-читальни. Новые 

успехи были достигнуты в развитии библиотечного дела, особенно в 

сельской местности. 

 Окрепшая экономика колхозов позволила им выделять большие 

средства на нужды культурного строительства. Только за 1952-1954 гг. на 

культурные мероприятия колхозами было израсходовано около 300 млн. 

руб.
3
 Необходимо добавить, что с книжным фондом в 25000 инженеров 5- 

библиотек колхоза «Москва» Ходжентского района, на базе которой 

работали любители книги, располагала солидным фондом – более 10 тысяч 

томов, колхоз ежегодно выписывает журналы 72 названий и 36 газет. 

Кроме того, на участках и на фермах имелось17 филиалов библиотек, где 

имелось более 1500 экземпляров книг
4
. Хорошие домашние библиотеки 

имелись у колхозников сельхозартели «Москва» С. Пайгамова, М. 

Шарипова, Д. Халикбердыева, Ю. Толибова, Н. Губайдулина и др. Много 

личных библиотек было у колхозников Канибадамского района. На нужды 

здравоохранения с 1959 по 1963 гг. было израсходовано 170,2 млн. руб. 

Это позволило в последние годы ввести в эксплуатацию новые больницы в 

Ленинабаде, Самгаре, Унчи, Аште, Ура-Тюбе, Нау и Пролетарске. В 

Шахристане,Исписаре,Ганчи под медицинские учреждения были переданы 

капитальные административные здания. Всего же с 1950 по 1960 гг. в 

                                                           
1 Султанов Ш. Подъем благосостояния таджикского народа в период послевоенных 

пятилетки (1946-1950 гг.) //Уч. зап. ГПИК, вы 4,1957.-С.115. 
2 Коммунист Таджикистана.-1958.-31 января 
3 История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.).-т.1, -

Душанбе,1979.- С.215. 
4 Набиев Д., Орипов А. Общественное хозяйство и культура села.-

Душанбе:Ирфон,1986.- С.66. 
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районах республики количество больничных учреждений увеличилось с 

133 до 240, а число коек в них – с 4734 до 16255
1
. 

Таким образом, в годы четвертой и пятой пятилеток сельское население 

Северных районов Таджикистана добилось заметных успехов. Колхозы и 

совхозы заметно окрепли экономически, улучшили материальное 

благосостояние колхозников. 

В заключении подводятся итоги и обобщаются основные выводы 

работы. Обобщая итоги исследования, диссертант отмечает, что 

послевоенные годы стали временем восстановления и совершенствования 

колхозного строя. Важным этапом в колхозном строительстве и 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов в республике стало 

укрупнение мелких колхозов. Таким образом, к концу 50-х годов колхозы 

и совхозы Северных районов Таджикистана укрепились организационно и 

окрепли в экономическом отношении, стали высокомеханизированными и 

многоотраслевыми хозяйствами. 

Главная задача в развитии материально-технической базы сельского 

хозяйства в этот период заключалось в переходе от механизации наиболее 

трудоемких работ к комплексной механизации всех основных 

сельскохозяйственных производств. В сельскохозяйственном производстве 

стали шире применять современную технику, науку, передовой опыт, что 

позволило значительно увеличить капитальные вложения в общественное 

хозяйство. 

 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Таджикистан. 
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районов Таджикистана в послевоенные годы. «ВЕСТНИК ТГУПБП» –

2015. – №4. – С. 

2. Бахадурова Ф.Ш. Повышение культурно-технического уровня 

сельских тружеников как фактор организационно - хозяйственного 

укрепления колхозов Таджикистана. Учёные записки ХГУ. –  2015. – № 3 
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Бахадуровой Ф.Ш. на тему « 

Исторический опыт восстановления и дальнейшего развития 

аграрного сектора в Северном Таджикистане (1946-1961 гг.)» на 

соискание ученой степеней кандидата исторических наук по 

специальности 07.0002- Отечественная история(исторические науки) 

В автореферате выражена актуальность темы исследования, важность 

научно теоретических и экспериментально-исследовательских целей. В 

настоящем исследовании делается попытка определить, как преломлялись 

в конкретных исторических условиях республики общие закономерности 

строительства колхозного строя, какие особенности и тенденции были ей 

присущи. Необходимость комплексного исследования исторического 

опыта совершенствования и укрепления колхозного строя северных 

районов Таджикистана, в послевоенный период вызвана актуальностью 

совершенствования ведения сельскохозяйственного производства в 

современных условиях.  

 В диссертации автором выявлена особая важность богатейшего опыта 

колхозного строительства в Таджикистане. Отмечается, что в этот период 

систематически издавались статистические сборники, отражающие 

показатели сельскохозяйственного производства, как за отдельные 

пятилетки, так и за более длительный период, что создавало 

благоприятные условия для более глубокого изучения проблемы 

колхозного строительства. 

Основная цель диссертационной работы заключается в теоретико-

методологическом анализе, критическом осмыслении и всестороннем 

изучении исторического опыта особенностей восстановления и 

дальнейшего развития сельского хозяйства Северных районов 

Таджикистана в послевоенный период. В сельскохозяйственном 

производстве стали шире применять современную технику, науку, 

передовой опыт, что позволило им значительно увеличить капитальные 

вложения в общественное хозяйство. 

Ключевые слова: комплексная механизация, сельскохозяйственное 

производство, передовой опыт, капитальное вложение, общественное 
хозяйство. МТС, аграрное производство, статистические сборники. 
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ABSTRACT 

on thesis of Bahadurova F.Sh. on the topic "Historical experience of the 

restoration and further development of the agricultural sector in Northern 

Tajikistan (1946-1961)" for the degree of candidate of historical sciences in 

specialty 07.0002- National history (historical sciences) 

The author's abstract expresses the relevance of the research topic, the 

importance of scientific theoretical and experimental research purposes. In the 

present study, an attempt is made to determine how the general laws governing 

the construction of the collective farm system were refracted in specific 

historical conditions of the republic, what features and trends were inherent in it. 

The need for a comprehensive study of the historical experience of improving 

and strengthening the collective farm system in the northern regions of 

Tajikistan, in the postwar period, is caused by the urgency of improving the 

conduct of agricultural production in modern conditions. 

In the thesis the author reveals the special importance of the rich experience 

of collective farm construction in Tajikistan. It is noted that during this period 

statistical collections were systematically published reflecting the indicators of 

agricultural production both for individual five-year plans and for a longer 

period, which created favorable conditions for a deeper study of the problem of 

collective farm construction. 

The main goal of the thesis is theoretical and methodological analysis, 

critical comprehension and comprehensive study of historical experience of the 

features of restoration and further development of agriculture in the northern 

regions of Tajikistan in the post-war period. In agricultural production, modern 

technology, science, and advanced experience became more widely used, which 

enabled them to significantly increase capital investments in the public 

economy. 

Keywords: complex mechanization, agricultural production, best practices, 

capital investment, public economy. MTS, agricultural production, statistical 

collections 

АННОТАТСИЯ. 

Ба автореферати диссертатсияи Баҳодурва Ф.Ш. дар мавзӯи “Таҷрибаи 

таърихии рушди соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ (солҳои 1946-

1961)”барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯи 

ихтисоси 07.00.02. Таърихи ватанӣ ( илмҳои таърих) 

Дар мӯҳтавои таҳқиқот муаллиф муносибати мавзӯ тадқиқот аҳамияти 

ҳадафҳои илмии назариявӣ ва таҷрибавии таҳқиқоти илмӣ ва сатҳи 
омодагиро фароҳам овард. Дар ин таҳқиқот барои муаян кардани он ки чи 

гунна қонунҳо оид ба сохтмони системаи хоҷагии қишлоқ дар шароити 

мушаххаси таърихӣ нишон дода шудааст, кадом хусусиятҳоро ва 

тамоюлҳоро дар он мавҷуданд нишон дода шудааст. Эҳтиёҷоти омӯзиши 
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ҳамаҷонибаи таҷрибаи таърихӣ ин беҳбуди ва таҳкими системаихоҷагии 

қишлоқ дар манотиқи Шимоли Тоҷикистон дар давраи баъди ҷангӣ 

вабетаъхир сохтани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити муосир 

сабаб мегардид. Муаллиф аҳамияти махсуси таҷрибаи ғании сохтмони 

колхозиро дар Тоҷикистон ошкор намудааст, ки дартаърихи халқи тоҷик, 

таърихи сохтумони хоҷагии қишлоқ дар Тоҷикистон ҷамъ оварда шудааст. 

Дар ин давра коллективи оморӣ мунтазам интишор карда шуд, ки 

нишондиҳандаи истеҳсолоти кишоварзӣ барои нақшаҳои панҷсолаи 

инфиродӣ, ва муудддати тӯлонӣ, ки шароитҳои мусоидро барои таҳқиқот 

амиқ мушкилоти сохтумони коллективи фароҳам овард. 

Ҳадафи асосии таҳлили назариявӣ ва методолгӣ, таҳлили ҳамаҷонибаи 

таҷрибаи таърихиихусусиятҳои барқароркуни ва рушдиминбаъдаи соҳаи 

кишоварзӣ дар минтақаҳои Шимоли Тоҷикистон дар давраи баъди ҷангӣ 

мебошад. 

Дар истеҳсолоти кишоварзӣ, технологияи ҳозиразамон, илм ва таҷрибаи 

пешрафтаро васеъ истифода бурда шуд, ки ба онҳо имкон дод, ки 

сармоягузории капиталистӣ дар иқтисодиёт ҷамъиятро афзоиш диҳад. 

Калидвожаҳо:механизами ҳамгирои дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ,таҷрибаҳои беҳтарин,сармоягузорони асосӣ, иқтисодиёти 

давлатдорӣ, МТС, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ҷамъоварии оморӣ, 

нақшаҳои панҷсолаи инфиродӣ. 


