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ВВЕДЕНИЕ 

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

Следствии обретения подлинного суверенитета Таджикистаном происходили 

кардинальные изменения в жизни таджикского общества и государства. 

Переход к рыночной экономике оборвало 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 

(1992-1997гг), засуха  (1996-1998гг) 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 в., перед молодым таджикским государством стояла 

важнейшая задача-первым делом реанимировать сельскохозяйственное 

производство. Этому вопросу первостепенное значение всегда придавал и 

придает Основатель мира и национального единства — Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон в своих ежегодном послании 

Парламенту страны. 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
. 

                                                             
1
 Народная газета. 20 января 2016г. 
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В нынешних условиях, когда аграрное производство переживает 

глубокий кризис, а 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. 

В районах современного Северного Таджикистана сосредоточено 30,5% 

населения страны. Сельское хозяйство Северного района специализируется 

на выращивании хлопчатника, зерновых и кормовых культур. Особо стоит 

отметить на востоке Согдийской области производство сушеных абрикосов 

(урюк, курага, кайса), на западе — выращивание и переработку табака, а 

также риса, в Ура-Тюбинском районе — винограда. В горных районах 

представлено овцеводство полутонкорунного и мясо-сального направлений. 

Область дает 2/3 заготовки шелковых коконов Таджикистана.  

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 50-е годы прошлого столетия 

труженики Северных районов республики добились колоссальных успехов. В 

ноябре 1954 г впервые демонстрировались на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в Москве достижения десятков колхозов, 
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совхозов, бригад, тысячи передовиков-колхозников МТС. Тогда в выставке 

участвовали колхозы северных районов Таджикистана: Ленинабадского, 

Ходжентского и Науского районов. В 1949 году около тысячи комсомольцев 

области 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 в Дальверзина, 

Самгарского и Ходжа-Бакирганского массивов в Ленинабадской области.  

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

Кайраккумского водохранилища площадь поливных земель в Таджикистане 

увеличилась по сравнению с довоенным периодом более чем в 7 раз. За этот 

период были подготовлены и сданы в эксплуатацию 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 представляет 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 противоречивостями, 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 

культурного уровня колхозного деканства на основе роста общественного 
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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 еѐ 

проблем. Исследовательская деятельность в области изучения этой 

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

прошлого столетия. Первые обзорные статьи историков и социологов были 

опубликованы на заре 60-х годов ХХ века: публикации С.Л. Сенявского, 

В.М. Селунской, А.С. Севянского, К.И. Микульского, В. З. Роговина, С.С. 

Шаталина и др
1
. В них авторами были изложены вопросы разработки 

проблем истории аграрных преобразованный в стране и в первую очередь 

изучения закономерностей 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 преобразованиях 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 

                                                             
1 Сенявский 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. 
2
Журавлева 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 
3
Каримов 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. с-46-66. 
4
Хайдаров Г.Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане 

(1917-1937 гг.) - Душанбе,1974.  
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фактическом материале прослеживается процесс национализации крупных 

байских, помещичьих земель и имений и создание земельно-водных 

комитетов, история 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, 

посвящѐнной 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 ряда исследований, в которых дается характеристика 

своеобразия коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане, 

обусловленной, прежде всего, его экономической отсталостью, доставшейся 

в наследство от дореволюционного прошлого, и реальной исторической 

обстановкой, сложившейся в республике. Среди них видное место занимают 

работы Антоненко Б.А.
2
  

 

 

                                                             
1
Масов 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.- В кн.: Таджикистан в братской семье народов СССР. 

(Сб.статей,вып.2).─Душанбе,1974.-с.59-71. 
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, Козачковского В.А.
1
 , Дриккер Х.И

2
, Бабаевой Х.К.

3
. Так, Б.Антоненко 

в своей работе 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 публикаций, в 

которых была сделана первая попытка научного освещения истории 

восстановления и развития сельского хозяйства в послевоенные годы
4
. 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
5
. 

 Богатейший опыт колхозного строительства в Таджикистане обобщен в 

фундаментальных трудах по истории таджикского народа
6
, истории 

колхозного строительства в Таджикистане, подготовленного 

исследовательским коллективом сектора истории советского общества 

                                                             
1
Козачковский 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.-2  с.70 . 
2
Дриккер 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.с.62. 
3
 Бабаева Х.К. Большевики Таджикистана в борьбе за развертывание массовой коллективизации 

сельского хозяйства республики (1929-1930 гг.)-М.,1950.с.96. 
4
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 
5
 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. 49. 
6 История таджикского народа. Т.3.. –Душанбе, 1972. С.45. 
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Института истории АН РТ с участием ученых из ВУЗов республики
1
. 

 Крупный шаг в разработке истории аграрных преобразований в  

 

послевоенное время был сделан в 60-е и 70-е годы ХХ века. 

Значительное место в историографии этого периода отводится обобщению 

опыта работы партийных организаций по развитию творческой активности 

тружеников села, коммунистическому воспитанию сельской молодежи, 

организации социалистического соревнования на селе в период развитого 

социализма
2
. Большая роль в решении этих задач отводится сельской 

производственной интеллигенции, выступающей в роли руководителей 

различных школ, семинаров и курсов
3
. 

Характерной особенностью этого периода является то, что 

исследователи ряда союзных республик, регионов и отдельных областей 

смелее стали изучать вопросы интенсификации сельскохозяйственного 

                                                             
1
 Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) - Душанбе: 

Дониш,1968. с.90-110. 
2
 Бураков М.Е и др. Инициатива, эффективность, качество.-Воронеж.ун-т,1976.-; с.201 

2
.Мусаев М. Организаторская и политическая работа по подъему сельского хозяйства.-1.с..701 

3.
 Анисимов Н.И. Освоение целинных и залежных земель-крупный резерв увеличения 

производства зерна.-Госполитиздат,1954.Махачкала:Дагкниггосизд.,1967,;с.201. 
4. 

Садыков С.Т. Деятельность Компартии Казахстана по развитию творческой активности 

тружеников села (1966-1970 гг.)-Алма-Ата:Наука,1977.;с.170. 
5. .

  Серсенбаев   А. Комсомол Казахстана-помощник партии в развитии политической и трудовой 

активности сельской молодежи (1966-1970 гг.).-Алма-Ата:Наука,1973.; с.233. 

 
6. 

Исламов Ю. А. Комсомол Таджикистана-верный помощник партии в борьбе за 

коллективизацию сельского хозяйства (1929-1937 гг.)-Душанбе: Изд-во АН Тадж.ССР.,1963.с. 

341-401. 
7.
 Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 

1946-1950 гг.-М.:Мысль,1972.; Вылцан М.А. Восстановление и развитие материально-технической 

базы колхозно Госстроя (1945-1958 гг.). - М.: Мысль,1976.; Джураев А. Героический подвиг 

хлопкоробов Узбекистана в послевоенные годы (1946-1955 гг.).-Ташкент: Узбекистан,1977.; 
8..

Идинов А. Деятельность Коммунистической партии Киргизии по дальнейшему развитию 

колхозного производства в 1951-1965 гг.Фрунзе:Кыргызстан,1977.;  
9
.Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по подготовке, расстановке 

и воспитанию руководящих колхозных кадров.-Душанбе:Ирфон,1965.с.122. Его же. Партийное 

руководство колхозами (1945-1970) ( На материалах Таджикистана).-Душанбе: Дониш,1985.; Его 

же. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному укреплению 

колхозов (1946-1966 гг.).-Душанбе:Ирфон,1974.;  
10

.Каршиев Д.К. Компартия Таджикистана за подъем материального благосостояния колхозного 

крестьянства (1946-1955 гг.).- Душанбе: Ирфон,1971.;  
11

.Раззаков А.Р. Борьба трудящихся Узбекистана за достижение хлопковой независимости СССР.-

Ташкент:Фан,1968; Тюрина А.П. Формирование кадров специалистов и организаторов колхозного 

производства (1941-1948 гг.).-М.:Наука,1973. 
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производства, проблемы ирригации, мелиорации земель и электрификации 

сельского хозяйства. В этих работах обобщается деятельность партийных 

организаций по преодолению трудностей послевоенного периода, 

восстановлению и развитию ленинских принципов хозяйствования, 

укреплению материально-технической базы колхозов, дальнейшему подъему 

сельского хозяйства в условиях зрелого социализма
1
. Большинство из них 

выполнены на высоком научном уровне, с использованием большого 

количества первоисточников. 

 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
2
. 

 Многочисленные документы партийных и советских органов 

Таджикской АССР и Таджикской ССР, содержатся в сборнике документов 

«Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного 

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  

                                                             
1
Анисимов Н.И. Дмитриев В.И. Ленинский путь интенсификации.-М.:Сов.Рос.,1965.;Ахмедов Х.А. 

КПСС- организатор обобщения и внедрения передового опыта в хлопководстве.-

Душанбе:Ирфон,1969; Кенженбаев М.Т. Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за 

интенсификацию сельского хозяйства (1956-1966 гг.).- Алма-Ата: Наука,1971.; Маликов М.Х. 

Электрификация сельского хозяйства.-Душанбе:Знание,1976; Миронов Н.И. Борьба Компартии 

Таджикистана за мелиорацию и механизацию в хлопководстве (1945-1965 гг.).-

Душанбе:Дониш,1975; Теплов И.Н. Ирригация в Казахстане и перспективы ее развития.-Алма-

Ата:Знание,1973.с.211. 
2
 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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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 еѐ местных 

органов за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства, 

укрепление колхозного строя в период восстановления, дальнейшего 

подъема сельского хозяйства в нашей стране посвящены работы Ахмедова 

Х.
5
,Иванова Ф.Н. 

1
, Козачковского В. 

2
и Богомоловой К.А.

3
 

                                                             
1
Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР 

(1926-1937 гг).-Душанбе:Ирфон,1973. с.59. 
2
Из 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. 

 
3
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.205. 
4
Ходжибаев 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. - В кн. 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.с.120. 
5
. Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане.─Душанбе,1957; Он же. КПСС - организатор обобщения 

и внедрения передового опыта в хлопководстве.─ Душанбе: Ирфон,1969;Он же. Марксистко- 
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 Историческое значение опыта по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов находит свое отражение в научных работах таких 

ученых, как Яхъяева М.
4
,Мирзоева М.К.

5
,Мухамедова Х.

6
 

 История ирригационного и мелиоративного развития сельского республики 

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

Мирошниченко С.З., Абулхаева Р., Эргашева А., Холджураева Х., 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 
7
. Некоторые аспекты аграрного производства и социалистического 

                                                                                                                                                                                                    
 

 

1.Богомолова К.А. Из истории борьбы нашей партии за организацию и укреплению колхозов. ─ 

Сталинабад,1954. 

 

2.Ленинское учение об интенсификации сельского хозяйства. - Душанбе: Ирфон,1971; Он же. 

КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства.─Душанбе:Ирфон,1976.с.136.  
3
.Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по подготовке, расстановке 

и воспитанию руководящих колхозных кадров.─Душанбе:Ирфон,1965;с.322. 

3. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному укреплению 

колхозов (1946-1966гг.). −Душанбе:Ирфон,1974; Он же. с.126. 

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

Дониш,1985. с.134. 
5
Козачковский 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. 

 

 
6
Яхъяев М. Организационно-хозяйственное укреплению колхозов в Таджикистане (1933-1935 гг.) 

Очерки по истории Таджикистана, т.1.-С.149-170; 
7
Мирзоев М.К. К истории организационно-хозяйственного укрепления колхозов Таджикистана/В 

кн. 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.-.116-197. 
8
Мухамедов Х. Борьба партийной организации Таджикистана по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов (1946-1966 гг.).-Душанбе:Ирфон,1974. 
7
 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; 
8.
Хамраев М. Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации в Таджикистане.-

Душанбе:Дониш,1972:с.119. 
9
.Мирошниченко С.З. Развитие ирригации в Таджикской ССР.-Сталинабад,1958;с.102. 

10.
.Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане.-

Душанбе:Дониш,1988;с.105. 
11

.Эргашев А. Специализация сельскохозяйственного производства.-Душанбе:Ирфон,1972; 
12.

Холджураев Х. Цивилизационная ирригация в 50-е годы-Худжанд,2003.  
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соревнования в сельском хозяйстве республики рассмотрены в монографии А. 

Рахматуллаева и С. Мухторова
1
.  

Отдельные проблемы восстановления и развития аграрного сектора 

Таджикистана отражены в работе профессоров Хотамова Н
2
. Вопросы 

мелиорации и освоения новых земель рассмотрены в многочисленных трудах 

ведущего ученого Абулхаева Р.,
3
 где в историческом аспекте всесторонне 

изучены такие важные вопросы аграрного сектора, как исторический опыт 

ирригационного строительства, освоение новых земель, 

внутриреспубликанское сельскохозяйственное переселение хозяйств из 

горных районов. Монографии Абулхаева Р. являются первой попыткой 

освещения вопросов ирригационно-мелиоративных работ, развития 

орошаемого земледелия, целинных и залежных земель в республике. 

Развитию ирригации и освоению новых земель в Вахшской долине 

посвящены исследования Хомидова Ф.М., Абдуназарова Х., Хотамова М. и 

Абдурашитова Ф.
4
 

 Дальнейшему подъему сельского хозяйства и его главной отрасли-

хлопководства посвящены работы Б.Г.Гафурова
5
 и С. Гулямова

1
, где авторы 

                                                             
1.Рахматуллаева А., Мухторов С. Социалистическое соревнование в деревне. – Душанбе: 
Ирфон, 1986.с.34. 
2 Хотамов Н. Социально-экономические преобразования Республики Таджикистан в период 
суверенитета. – Душанбе, 2008, с.46. 
3
Абулхаев Р.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.с.561. 
4
Хомидов 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.) с.102. Дисс….канд.ист.наук.-Душанбе,1999;Он же. 

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

сельскохозяйственного переселения в Вахшскую долину и еѐ 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.с.123. 
5
 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.с.129. 
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ограничили задачу своего исследования одной, но главной отраслью 

сельского хозяйства Таджикистана – хлопководством. Исторический опыт 

Коммунистической партии Таджикистана, в подъѐме хлопководства и других 

отраслей сельского хозяйства в послевоенные годы отражен в сборнике « 

Очерках истории Коммунистической партии Таджикистана», 

подготовленного авторским коллективом
2
. 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
3
.  

 Изучению и обобщению опыта работы партийной организации 

Таджикистана по колхозному строительству в послевоенные годы посвятили 

свои исследования и ученые, которые на богатом фактическом материале 

отражают деятельность партийных организаций по созданию, укреплению и 

дальнейшему развитию колхозного строя в Таджикистане
4
, подбору, 

                                                                                                                                                                                                    
1
Гулямов С. Партийные организации Таджикистана в борьбе за подъем хлопководства.- 

Сталинабад: Ирфон,1959. 
2
Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. − Т.1.−Душанбе,1980. 

3
Очерки истории коммунистической партии Таджикистана. − Т.2.−Душанбе,1984. 312-с. 

1
.Шупикова М.С. Борьба Коммунистической партии Таджикистана за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов в годы четвертой пятилетки.- Канд. дис. Москва: МГУ.1954; 

4.Константинов Г.К. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по развитию 

сельского хозяйства в 1951-1958 гг. − Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1967.; Лагунов К.Я. Комсомол 
5
.Таджикистана−активный помощник коммунистической партии в борьбе за подъѐм 

хлопководства республики(1945−1954 гг.).− Канд. дис.,Душанбе:ТГУ,1957. 
6
.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; 

7.Иванов Ф.Н. Компартия Таджикистана в борьбе за подготовку и воспитание колхозных кадров в 

1953-1963 гг.-Канд.дис. Душанбе:ТГУ,1964 ; с.701. 

8.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. с.442. 
9
.Раимкулов У. Деятельность Компартии Таджикистана по распространению передового опыта и 

внедрению достижений науки в хлопководстве (1959−1965 гг.) − Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1967. 
10

.Сафаров П. Деятельность Компартии Таджикистана по подъему материального благосостояния 

и культурного уровня трудящихся(1959-1965 гг.).-Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966.с.131. 
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расстановке и воспитанию руководящих кадров для сельского хозяйства
1
, 

повышения культурно-технического уровня сельских тружеников
2
, 

распространение передового опыта и внедрение достижений науки в 

развитие хлопководства
3
, о деятельности 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 шести томный «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. 

 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 

                                                             
1
.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; 
2.
Иванов Ф.Н. Компартия Таджикистана в борьбе за подготовку и воспитание колхозных кадров в 

1953-1963 гг.-Канд.дис. ,Душанбе:ТГУ,1964 ;  
3.
 Рахматуллаев А. Повышение культурно-технического уровня сельских тружеников 

Таджикистана (1959-1965 гг.).− Канд. дис., Душанбе:ТГУ,1968; 
4
.Рыбак А.С. Деятельность Коммунистической партии Таджикистана по подъему культурно-

технического уровня рабочего класса (1959 - 1965 гг.).-Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966. 
5.Раимкулов У. Деятельность Компартии Таджикистана по распространению передового 
опыта и внедрению достижений науки в хлопководстве (1959−1965 гг.) − Канд. дис., 
Душанбе:ТГУ,1967. с.123. 
6.Сафаров П. Деятельность Компартии Таджикистана по подъему материального 
благосостояния и культурного уровня трудящихся(1959-1965 гг.).-
Канд.дис.,Душанбе:ТГУ,1966.с.124. 
7.Парпиев С. Деятельность партийной организации Таджикистана по орошению и освоению 
новых земель: дис. ,канд. истор. наук, Душанбе:ТГУ,1965; Хамидов Ф.М.Из истории 
строительства Вахшской ирригационной системы: автор….канд.ист.наук.-Худжанд,1998; 
8.Абдурашитов Ф.М. Развитие ирригации и освоение новых земель в Вахшской долине (1960-
1985 гг.):дисс….канд.ист.наук.-Душанбе,1999.с.154. 

9. История таджикского народа Т.5. –Душанбе, 2011,-687с. 
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подъеме сельского хозяйства. Вместе с тем, в перечисленных работах 

недостаточно отражена деятельность партийных организаций по подготовке 

колхозных кадров массовой квалификации, деятельность МТС по подготовке 

и расстановке кадров массовых профессий, укреплению первичных 

организаций колхозов. 

 Таким образом, историографический анализ имеющейся литературы 

позволяет сделать вывод, что разработка истории колхозного строительства 

начинается с середины 50-х годов ХХ в. 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, что привело к аграрным 

преобразованиям в сельском хозяйстве. Все это в совокупности и 

предопределило выбор цели, задач, объекта и предмета диссертационной 

работы. 

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: 
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- Проанализировать деятельность 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 совхозов Северных районов Таджикистана в послевоенное время; 

- 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 по подготовке, переподготовке 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 позитивные изменения, происходящие 

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 небольшой 

период истории – 1946 – 1961 гг. Именно в эти годы в Таджикистане и 
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осуществлялись огромные по масштабу восстановительные мероприятия, 

которые стали особенно 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 - 1954-1961гг. 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 . Это период, когда во 

всех отношениях: в политике, в экономике произошли глубокие перемены. 

Он стал своего рода началом глубоких перемен в развитии аграрного сектора 

республики, что и предопределило выбор хронологических рамок 

исследования. 

Объектом исследования являются колхозы и совхозы Северных 

районов Таджикистана в годы четвертой и пятой пятилеток. 

Предметом исследования является история развития колхозного 

строя, 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 всемерный подъем сельского 

хозяйства. В качестве первоисточников автором использованы материалы 

Центрального государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА), 

Государственного архива новейшей истории Республики Таджикистан 

(ГАНИ РТ), Государственного архива Согдийской области (САГО). 

Обширный материал выявлен в следующих фондах 

51,701,696,187,267,322,456,696 этого архива.  
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Например, фонды 51,701,696 содержат материалы, отражающие 

вопросы укрепления колхозов, МТС и совхозов руководящими кадрами и 

специалистами. В фондах 322 собраны материалы, содержащие вопросы 

повышения материальной заинтересованности колхозов и колхозников в 

увеличении производства сельскохозяйственной продукции. В фондах 

456,696 в основном содержится материал 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 187,267 

сосредоточен материал отражающий водохозяйственные и строительные 

работы на важнейших объектах освоения целинных и залежных земель в 

Дальверзинском, Ходжа–Бакирганском, Маргедарском, Самгарском 

массивах, 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 его 

страницах были обнаружены статьи, где передовики делятся своим опытом 

по повышению производительности труда в различных отраслях сельского 

хозяйства, подготовке кадров массовых квалификаций для сельского 

хозяйства. 

Методологической и теоретической базой диссертационного 

исследования является принцип историзма, позволяющий рассматривать 

факты и события во взаимной связи и в соответствии с конкретно-

исторической обстановкой. Используя данный метод, автор, попытался 
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выявить и сопоставить уровни 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, 

которых можно охарактеризовать как научную новизну работы, можно 

отнести обобщеные опыта социалистического пути развития 

сельскохозяйственного производства Северных районов Таджикистана в 40-

50-е годы ХХ в. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что 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 положения и содержание 

исследования были доложены и обсуждены на методологических семинарах, 

в выступлениях на вузовских конференциях, а также отражены в 

опубликованных работах по теме диссертации. Основные выводы 
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диссертации изложены в выступлениях диссертанта на ежегодных 

апрельских научно-теоретических конференциях профессорско-

преподавательского состава Худжандского государственного университета 

им. Акаемика Б. Гафурова Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры 

истории таджикского народа Худжандского государственного 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. 

 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников и литератур 
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ГЛАВА I. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СЕВЕРНЫХ 

РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА  

1.1. Меры по восстановлению сельского хозяйства в Северных 

районах Таджикистана во второй половине 40 х – 50-е годы ХХ в. 

Первые годы Советской власти, в 20-е годы ХХ в., Северный 

Таджикистан состоял первоначально из Пенджикентского и Ура-Тюбинского 

районов, а чуть позже в сентябре 1929г. его география расширилась за счет 

передачи бывшего Ходжентского округа в состав ТАССР. Данный регион 

статус Ленинабадской области получил в декабре 1936 года. 

Северный Таджикистан делится на три сельскохозяйственные зоны: 1) 

садово – хлопководческо - овощеводская зона, которая включает 

Худжандский, Канибадамский, Аштский и Исфаринские районы; 

2)хлопковая зона, включающая Пролетарский, Науский, Мaтчинский, 

Зафaрaбaдские районы и 3) предгорная садово-виноградарско-

картофелеводческая зона включает Ура-Тюбинский, Гaнчинский, 

Пeнджикeнтский и Айнинскиe районы.
1
 

 В развитии сельского хозяйства Таджикистана, особенно хлопковод-

ства, как наиболее трудоемкой отрасли, требующей значительных трудовых 

ресурсов и техники большие трудности возникли во время Великая 

Отечественной войны. За годы войны значительно сократились посевные 

площади в колхозах и совхозах республики, в том числе под хлопчатником 

со 106,1 тыс. га в 1940г. до 95,9 тыс. га в 1945г. Средняя урожайность упала с 

16,5 ц с га в 1941г. до 7 ц с га в 1944 г. В 1945г. государству было сдано хлоп-

ка на 100 тыс. т меньше, чем в 1941г.
2
 

 В годы войны сельскому хозяйству в районах Северного Таджикистана 

пришлось решать сложные экономические задачи в исключительно трудных 

                                                             
1
Мирсаидов С. Рыночная трансформация аграрного землепользования  с.50. 

2
 История таджикского народа, Т.6, – Душанбе, 2011. – С.158. 
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и неблагоприятных условиях. Война оторвала от мирного труда наиболее 

трудоспособную и квалифицированную часть тружеников. Как и тысячи 

таджикистанцев сельские труженики Ленинабадской области были 

мобилизованы на фронт, на строительство оборонительных сооружений, 

объекты военной промышленность и на транспорт. В результате, 

численность трудоспособных в колхозах к концу 1941г. по сравнению с 

1940г. сократилось больше, чем наполовину.
1
 Уменьшилось число 

трудоспособных в колхозах и в далеких от театра военных действий районах, 

в том числе в Северном Таджикистане. 

 Весь народнохозяйственный комплекс Ленинабадской области был 

ориентирован на обеспечение фронта продуктами питания, обмундированием 

и другими военно-промышленными продукции. Колхозники Ленинабадской 

области посеяли в Фонд помощи населению, пострадавшему от немецких 

оккупантов, 456 га хлопчатника, зерновых и других сельскохозяйственных 

культур
2
. 

 С победоносным окончанием Великой Отечественной войны, к 

мирному строительству перешли и трудящиеся Таджикистана. Несмотря на 

то, что Таджикистан находился далеко от фронта, война причинила большой 

ущерб его народному хозяйству. Она прервала стремительные темпы 

социалистического строительства, отвлекла материальные ресурсы, технику, 

кадры от решения задач экономического и культурного развития. Сократился 

объем промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 Поэтому первоочередной задачей являлось восстановление народного 

хозяйства республики. Центральный комитет Коммунистической партии и 

Советское правительство разработали программу восстановления и 

дальнейшего развития народного хозяйства, которая нашла конкретное 

выражение в четвѐртом пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. Пятилетний план 
                                                             
1
 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. – М., 1978.с..91. 

2 История таджикского народа, Т.6, – Душанбе, 2011. – с. 78. 
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восстановления и развития народного хозяйства Таджикской ССР, принятый 

сессией Верховного Совета республики 8 августа 1946 г. был построен в 

соответствии с планом восстановительных работ СССР. 

Важные задачи предстояло решить и в области сельского хозяйства. 

Перед колхозным дехканством Таджикистана задача, как можно быстрее 

ликвидировать последствия войны, достигнуть и превзойти довоенный 

уровень производства хлопка и выпуска продукции других 

сельскохозяйственных культур, обеспечить подъем животноводства, 

садоводства, виноградарства и зернового хозяйства. Особое внимание 

обращалось на расширение посевов тонковолокнистого хлопчатника. Для 

подъема хлопководства были запроектированы реконструкция 

ирригационной системы, широкое внедрение механизации на хлопковых 

полях и осуществление ряда важных агротехнических мероприятий. 

 Составной частью программы партии по восстановлению и развитию 

сельского хозяйства в послевоенные годы были меры по организационно-

хозяйственному и экономическому укреплению колхозов 1. 

 Большую роль в дальнейшем подъеме сельского хозяйства страны, в 

развитии инициативы колхозов и расширении демократических основ в 

организационно-хозяйственном укреплении колхозов сыграло постановление 

(февраль1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б) «О мерах подъема сельского хозяйства 

в послевоенный период». На Пленуме была принята программа развития всех 

отраслей сельскохозяйственного производства, были определены пути 

подъема колхозно-совхозного производства страны и улучшения 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов
2
. 

 Выполнение плана восстановления и развития народного хозяйства 

проходило в трудных условиях послевоенного времени, когда многие 

колхозы и совхозы функционировали стихийно. Массовый характер 

                                                             
1Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана (1938-1983гг.). - Т.2,Душанбе: 

Ирфон,1984.- с151. 
2 Решения КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам 1917-1957 
гг.//Сб. док.,т.3,М: Политиздат,1958. – с.149. 
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приобрели грубые нарушения Устава сельскохозяйственной артели и 

внутриколхозной демократии. Они выражались в хищениях колхозной 

собственности, разбазаривании общественных земель, денежных и 

натуральных ценностей, неправильном расходовании трудодней и т. д. 

 Помимо прочего, расхищалась основная ценность — земля. Расхищение 

колхозных земель шло по линии увеличения приусадебных участков 

колхозников, само захвата, незаконного отвода площадей для подсобных 

хозяйств и индивидуальных огородов рабочим и служащим. Раздувание 

личного хозяйства колхозников в ущерб общественному привело к тому, что 

приусадебное хозяйство теряло характер подсобного и превращалось иногда 

в основной источник дохода колхозника. Вследствие этого в колхозах 

имелась значительная часть мнимых колхозников, которые или вовсе не 

работали в колхозах, или работали лишь для виду, отдавая большую часть 

времени своему личному хозяйству, что соответственно тормозило рост 

производительности общественного труда в колхозах, подрывало трудовую 

дисциплину в них. 

Разбазаривание земель имело тяжелые последствия и для колхозов: 

сокращались посевные площади, уменьшались доходы колхозов и 

колхозников, значительная часть колхозников отвлекалась на работы в своем 

личном, непомерно выросшем приусадебном хозяйстве. Сокращение доходов 

от коллективного хозяйства привело к снижению материальной 

заинтересованности колхозников в общественном труде. 

 Задачи дальнейшего укрепления колхозного строя, требовали 

неукоснительного соблюдения основного закона колхозной жизни, устава 

сельскохозяйственной артели. Однако за время войны и в первые 

послевоенные годы во многих районах страны получили значительное 

распространение факты незаконного использования общественных земель 

колхозов и колхозной собственности, неправильно расходовались трудодни, 

нарушались принципы колхозной демократии. Учитывая создавшееся 

положение в сельском хозяйстве, Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в 
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постановлении от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений 

Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», установив эти факты, 

признали их вредными для развития колхозов, обязав партийные и советские 

органы принять срочные меры к ликвидации нарушений Устава, оградить 

колхозы от посягательств на их общественное имущество, упорядочить 

начисление и учет трудодней, сократить неоправданно разросшиеся 

административно-управленческие штаты, снять с оплаты лиц, не имевших 

отношения к артельному производству. Особое внимание в постановлении 

уделялось вопросу охраны общественных земель от разбазаривания, которые 

выражались в самовольном захвате отдельными лицами и организациями 

общественных земель колхозов под приусадебные участки и всевозможные 

подсобные хозяйства, в растаскивании имущества колхозов, в 

разбазаривании колхозных средств
1
. 

В постановлении было указано на необходимость укреплять основу 

коллективного хозяйства — общественное землепользование, и 

рекомендовано провести обмеры приусадебных участков, немедленной 

проверки всей документации по оформлению актов и других документов о 

наличии общественных земель и размеров приусадебных участков. Был 

отменен пункт 2 постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 7 апреля 1942 г., 

которым промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и 

воинским частям разрешалось на время войны производить посевы на 

неиспользуемых землях колхозов с согласия последних
2
. 

Было предложено в двухмесячный срок изъять и возвратить колхозам 

незаконно взятые у них имущество, скот и денежные средства, навести 

должный порядок в расчетах различных организаций с колхозами, 

ликвидировать в трехмесячный срок всю задолженность последним со 

стороны различных организаций и учреждений. Обращалось внимание на 

необходимость устранения недостатков, связанных с нарушением 
                                                             
1
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 1946-1955.-. 

(далее: КПСС в резолюциях…), т.8, М.: Политиздат, 1985.- с 55-62.  
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демократического порядка созыва общих собраний колхозников для 

обсуждения и решения вопросов колхозной жизни, избрания правлений и их 

председателей общими собраниями и подотчетности их перед 

колхозниками
1
. 

В целях установления контроля за соблюдением Устава 

сельскохозяйственной артели, ограждения колхозов от попыток его 

нарушения при Совете Министров СССР постановлением ЦК ВКП (б) от 8 

октября 1946 г. был создан Совет по делам колхозов
2
. Этот Совет имел в 

районах и в областях своих представителей в качестве контролеров от 

центра, не зависимых от местных властей. 

 Только в колхозы Науского, Ходжентского и Аштского районов были 

направлены из Душанбе 8 бригад, в состав которых вошли представители 

республиканского и областных активов, специалисты сельского хозяйства и 

финансовые работники, которые провели большую работу по разъяснению 

проводимых мероприятий. Была организована широкая проверка 

финансового и хозяйственного состояния колхозов, учета и отчетности, 

проведены обмеры приусадебных участков. Проверка помогла вскрыть 

многочисленные факты нарушения Устава, расхищения колхозного 

имущества и трудодней в Науском районе Ленинабадской области. Так, 

только в Ленинабадском районе из 12 577 хозяйств имели излишки площади 

приусадебных участков 7773 хозяйства, или 61 % всех хозяйств
3
.В отдельных 

районах Ленинабадской области расхищение колхозной земли принимало 

массовый характер. При проведении проверки у них были отрезаны как 

излишки около 4 678 га
4
. 

Проверка, проведенная в отдельных колхозах Исписарского района, 

Ленинабадской области, вскрыла многочисленные факты нарушений Устава, 

                                                             
1
 Там же. с. 64-65. 

2
 КПСС в резолюциях,. - с.75-76. 

3
 Государственный архив Согдийской области (САГО), ф.696 л.47. 

2
. Там же, л.48. 
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то есть наблюдались факты присвоения государственных земель. 

Председатель колхоза « Коминтерн» Исписарского района обзавелся 

личными посевами зерновых на площади в 9 га, которые обрабатывались 

колхозниками. Решением общего собрания председатель правления артели 

был отстранен от занимаемой должности 
1
. 

 Уместно отметить, что в колхозах северных районов Таджикистана 

прошли отчетно-выборные собрания под знаком резкой критики недостатков 

в работе правлений, их председателей и ревизионных комиссий. Возросла 

активность колхозников, которые выявляли нарушения Устава 

сельскохозяйственной артели. Общее собрание колхозников сельхозартели 

«Димитрова» Ленинабадской области признало неудовлетворительной 

работу председателя и всего правления колхоза, не оказало им доверия, 

избрав новый состав руководящих органов. Члены артели им. Жданова этой 

же области вынесли решение отстранить от руководства председателя 

правления, окружившего себя преступными лицами, систематически 

расхищавшего колхозное имущество, и привлечь его к судебной 

ответственности
2
. 

 На общем собрании сельхозартели «Озоди занон», в Науском районе 

Ленинабадской области члены колхоза признали, что отмеченные в 

постановлении нарушения Устава имели место и в их колхозе. Они 

потребовали немедленной ликвидации нарушении Устава, сурового 

наказания виновников расхищения колхозных земель и общественного 

имущества
3
. 

 Проверка, проведенная в отдельных колхозах Ленинабадской области, 

вскрыла многочисленные факты нарушений Устава. Так, в колхозах 

Аштского и Шахристанского районов перестали проводить общие собрания 

колхозников, и таким образом колхозники были отстранены от участия в 

                                                             
1
Там же, л.47. 

2
 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917- 1965 годы).-Душанбе: 

Дониш,1968.-с.208. 
3
 САГО. Ф.696, оп.14,ед.хр.11,л.35. 
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делах колхоза. Фактически все дела сельхозартели, в том числе 

распределение доходов, хозяйственные планы, распоряжение всеми 

материальными средствами решались только правлением или председателем 

колхоза, правление же колхоза и председатель не отчитывались перед общим 

собранием о своей деятельности. 

В результате такого нарушения основ демократии, председатели 

колхозов и ревизионных комиссий по нескольку лет не собирались, 

установленные Уставом сроки выборов правления и председателя колхозов 

не соблюдались. Председатели колхозов назначались и снимались 

районными партийно-советскими организациями без ведома колхозников. 

Нарушение демократических отношений между руководителями колхоза и 

колхозниками наносило серьезный ущерб. Райкомам партии, райсоветам и 

земельным органам под строгой ответственностью воспрещалось назначать 

или снимать председателей колхозов помимо общих собраний членов артели. 

 После собраний колхозников, во всех сельхозартелях прошли отчетно-

выборные собрания, где на руководящую должность были выдвинуты сотни 

лучших колхозников, которые честным трудом завоевали доверие 

колхозников. В 204 колхозах области был переизбран состав правлений, в 58 

-избраны вновь председатели колхозов. Из административно-

управленческого аппарата непосредственно на производство было 

направлено 463 человека, снято с оплаты, как не имевших отношения к 

производству в колхозах, 123 человек1. 

 В результате определенной работы, проведенной партийными и 

советскими органами с помощью широких масс колхозников в двухмесячный 

срок была проведена значительная работа по ликвидации серьезных 

нарушений Устава сельхозартели. За период с 1950 по1952 гг. выявили и 

возвратили колхозам более 384 га, незаконно занятых под приусадебные 

участки колхозных земель. Из них 16 тыс. га было возвращено колхозам, 

                                                             
1 Каландаров А. Успех дела решают кадры // Сельское хозяйство Таджикистана.1952,№4. 

с.36-58. 
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незаконно отобранных общественных земель, более 27 тыс. голов 

расхищенного ранее крупного и мелкого общественного скота, 24 тыс. голов 

птицы, 9372 ц зерна, около 5 центнеров хлеба, и около 8 тыс. ц 

сельскохозяйственных продуктов возвратили около 2 млн. рублей деньгами, 

незаконно взятых в колхозах, а также большое количество другого 

имущества, продуктов и денежных средств. Были ликвидированы до конца 

вскрытые нарушения Устава сельскохозяйственной артели, устранены 

недостатки в организации и оплате труда колхозников. Дебиторская 

задолженность была погашена в сумме 121,3 млн. руб.1 

 Однако, полная ликвидация нарушений Устава сельскохозяйственной 

артели в колхозах Таджикской ССР была еще далеко не завершена и 

требовала дальнейшей кропотливой работы. Отдельные руководящие 

советские и партийные работники на местах не вели настойчивой борьбы с 

фактами нарушений Устава, расхищения колхозной собственности. Только 

по Ленинабадской области к июню 1947 г. не было возвращено колхозам 119 

голов скота. В целом по республике не возвращена задолженность колхозам 

в сумме 155 тыс. руб.2  

 Медленно проводилось разграничение общественных земель колхозов 

от приусадебных участков колхозников, задерживалось оформление 

документации по земельным угодьям. Из-за беспечности руководителей 

партийных и советских организаций ряда районов не были ликвидированы 

факты разбазаривания скота, имущества и денежных средств. Так, на 1 

апреля 1950 г. колхозам Ленинабадского района не было возвращено 1785 

голов скота, 768 т. зерно продуктов, 2061 тыс. руб. деньгами и 384 га 

незаконно занятых под приусадебные участки и организациями колхозных 

земель3. Все это отражалось на хозяйственной деятельности колхозов, вело к 

                                                             
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) ─ Душанбе: 

Дониш,1968.- с.209. 
2 Там же. с.- 211. 
3 САГО. Ф.187,оп.8,ед.хр.6,л.8.  
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увеличению дебиторской задолженности, которая в 1950 г. составляла более 

13,8 млн. руб.1. 

 Огромное значение в укреплении колхозного строя республики в 

исследуемый период имело организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов. После окончания Великой Отечественной войны первоочередная 

задача в сельском хозяйстве Таджикистана состояла в том, чтобы в 

кратчайшие сроки восстановить хлопководство. Программа работ в области 

хлопководства была намечена ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР в 

постановлениях от 21 сентября 1945 г. «О дальнейшем развитии 

хлопководства в Таджикской ССР» и от 12 июня 1946 г. « О плане и 

мероприятиях по восстановлению и дальнейшему подъему хлопководства в 

Таджикской ССР на период 1946-1950 гг.». В последнем постановлении 

предусматривалось, что уже в 1947 г. хлопковые плантации в Таджикистане 

достигнут 104 тыс. га, а валовой сбор хлопка возрастет до 160 тыс. т. 

Расширение хлопковых площадей должно было идти в первую очередь за 

счет восстановления выпавших из севооборота в годы войны поливных 

земель. В 1946 г. намечалось восстановить 8 тыс. и в 1947 г.- 12 тыс. га 

площадей пригодных для обработки
2
. Для решения поставленных задач 

колхозам республики намечалось оказать дополнительную помощь 

кредитами, техникой. 

 Исходя из задач поставленных партией и правительством перед 

колхозным крестьянством, основной задачей послевоенного пятилетнего 

плана развития сельского хозяйства республики являлось: восстановление и 

дальнейшее развитие хлопководства, особенно тонковолокнистых сортов, 

отраслей животноводства, садоводства, виноградарства и зернового 

хозяйства. Для этого требовалось провести большие работы по 

водохозяйственному строительству для освоения новых и восстановления 

                                                             
1Мирзоев М. К истории организационно-хозяйственного укрепления колхозов 

Таджикистана.//Очерки по истории Таджикистана»,т.II, - Сталинабад,1959.- с. 22 
2
Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-

1957 гг.). - Душанбе,1957.-с.387. 
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выпавших из сельскохозяйственного оборота поливных земель, обеспечить 

восстановление и дальнейшее развитие материально-технической базы 

сельского хозяйства. 

 В отличие от других отраслей в сельском хозяйстве республики процесс 

восстановления начался сразу же после окончания войны. По большинству 

производственных показателей восстановительный период в нем завершился 

в 1947-1948 гг. Восстановление сельского хозяйства потребовало новых 

капитальных вложений, в связи, с чем возросло финансирование. Начиная 

уже с 1946 г. расходы на развитие сельского хозяйства начали кардинально 

увеличиваться, когда финансирование сельского хозяйства из бюджета 

превзошло уровень 1940 г. абсолютно, а в 1948 г. и по удельному весу в 

общей сумме вложений в народное хозяйство. Если в 1940 г. удельный вес 

финансирования сельского хозяйства составил 33,4%, то в 1948 г.−40,4 %
1
. 

 Финансирование на развитие сельского хозяйства, в основном шло за 

счет крупных вложений по линии водного хозяйства совхозов 

«Таджиксовхозтреста», а также операционных расходов министерства 

сельского хозяйства средств в млн. руб., что позволило вводить в севооборот 

бросовые земли. К концу первой послевоенной пятилетки в основном были 

восстановлены посевные площади кормовых культур, которые достигли 48,9 

тыс. га против 29,8 тыс. га в 1946 г. 55,3 тыс. га в довоенный период
2
. 

 Однако в годы первой послевоенной пятилетки, несмотря на то, что 

площадь под кормовые культуры была увеличена, тем не менее, 

воспроизводство скота происходило медленно. По крупному рогатому скоту 

оно составило 86,2%, по свиноводству-75,5% довоенного уровня. 

Характерно, что в этот период поголовье скота все в большей мере 

сосредотачивалось в общественном хозяйстве колхозов и совхозов. 

  Одной из причин низких темпов производства в животноводческой 

отрасли в этот период, были низкие закупочные цены на продукцию 

                                                             
1
Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.-Душанбе:Дониш.-с.359. 

2
. Народное хозяйство Таджикской ССР в 1957 г;- с.48. 
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животноводства, что зачастую не покрывало производственных затрат, и как 

следствие лишало колхозников материальной заинтересованности в 

результатах своего труда. В силу этого продуктивность общественного 

производства мяса составляло только 70 %, а молока -63,4 % к довоенному 

уровню. В колхозах не соблюдались севообороты. Хлопок, как 

высокооплачиваемая культура, вытеснял посевы кормовых. Скот в зимний 

период страдал от бескормицы, которая нередко приводила к его падежу. 

 Учитывая создавшееся положение животноводстве 

сельскохозяйственных органоы в разработали комплекс практических 

мероприятий по подъему общественного животноводства в колхозах и 

совхозах страны. Была определена организационная форма колхозного 

животноводства -товарная ферма, а также организация государственного 

планирования развития общественного животноводства. Трехлетний 

пятилетний план развития общественного животноводства обязывал 

создание в каждом совхозе и колхозе по 3 животноводческие фермы: 

крупного рогатого скота, овцеводческую, свиноводческую (за исключением 

тех районов, где свиноводство не имело развития по бытовым условиям). За 

каждой фермой закрепялось при наличии земельной площади в колхозах до 

150 га не менее 35 голов крупного рогатого скота и 250 голов овец, от 151 до 

300 га- 70 голов крупного рогатого скота и 200 голов овец, то есть 

количество скота на фермах увеличивался в соответствии с размером 

площади.  

В создании и развитии колхозных товарных ферм государство 

оказывало большую материальную помощь, предоставляя колхозам 

долгосрочный кредит на покупку скота, строительство и оборудование ферм, 

передавая им скот из животноводческих совхозов.  

 Следует отметить, что подавляющее количество скота находилось ещѐ в 

личном пользовании колхозников, и поэтому удельный вес колхозных 

товарных ферм в валовой продукции животноводства был незначительным. 
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 В развитии животноводства определѐнную роль оказало проведение 

конкретных мер по увеличению количества общественного скота в личном 

пользовании колхозников. Были приняты специальные планы контрактации и 

передачи телок бескоровным колхозникам. На основе этих планов в 1945-

1948 гг. колхозно-товарными фермами было передано колхозникам для 

личного пользования 10.2 тыс. телок и 6,5 тыс. овец
1
. 

 Для развития общественного животноводства были установлены 

материальные льготы. Были снижены поставки мяса и молока на 25%, 

шерсти - на 20 %. В некоторых районах, в частности Пенджикентском и 

Шахристанском колхозники полностью или частично были освобождены от 

поставки мяса и молока. 

 В результате этих мероприятий, в Ленинабадской области наметился 

определенный перелом в развитии животноводства. Наряду с 

восстановлением поголовья, произошло некоторое улучшение породного 

состава стада – удельный вес породных коров в колхозах и совхозах составил 

9,1 %. Только благодаря значительному росту поголовья общественного 

скота в общественном секторе хозяйства повысилась товарность продукции 

животноводства, что позволило увеличить государственные заготовки и 

закупки молока в три раза, шерсти- в два раза, а мяса – на 17% в сравнении с 

довоенным уровнем. Только в овцеводстве, которое базировалось на 

обширных естественных пастбищах, поголовье достигло 127 % довоенного 

уровня
2
. 

 Чрезвычайно важным мероприятием для развития общественного 

животноводства явилось введение с января 1952 г. новой системы 

обязательных поставок мяса в зависимости от размеров закрепленной за 

колхозами площади. Погектарное исчисление поставок продукции 

животноводства соответствовало интересам государства и колхозов и 

способствовало повышению материальной заинтересованности колхозников. 

                                                             
1
 САГО.322, оп.1,ед.хр.11,л.46. 

. 
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Введение новой системы заготовок и закупок сельхозпродуктов, в том числе 

и продукции животноводства, явилось важным экономическим стимулом в 

борьбе за рациональное использование земельных угодий, развитие 

общественного животноводства, способствовало дальнейшему 

организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 

Развитие легкой промышленности Таджикистана в исследуемый период, 

предъявляло повышенные требования и к шелководству. Основное внимание 

было уделено повышению урожайности каждой реализованной коробки 

грены. Обобществление выкормок тутового шелкопряда требовало прочной 

кормовой базы, которой было недостаточно, а также строительства 

оборудованных инкубационных помещений для оживления грены к моменту 

появления листа шелковицы. Кормовая база тутового шелкопряда 

республики находилась в неудовлетворительном состоянии. Существующие 

насаждения были запущены. Поэтому основными мероприятиями 

правительства по скорейшему восстановлению шелководства, в 

послевоенные годы явились закладки питомников. Колхозы регулярно 

снабжались посадочным материалом, которые поставляли организованные 

государственные тутовые питомники в Науском и Пенджикентском 

питомниках. В течение 1946 -1952 гг. колхозами Ленинабадской области 

было высажено более 1 млн. высокоствольных тутовых деревьев, имелось 

125 га кустиковых и комбинированных плантаций тута
1
. 

 Необходимо отметить, что успехи в развитии шелководства были 

обеспечены не только значительным расширением кормовой базы, в это же 

время была расширена техническая база первичной обработки коконов. К 

1955 г. в Ленинабадской области насчитывалось уже 28 коконосушилок 3 

симплекса, что обеспечило лучшую сушку коконов и их качество
2
. 

Наряду с организационными и агротехническими мероприятиями 

правительством было осуществлен ряд мер направленных на укрепление 

                                                             
1
 САГО, Ф.322,оп.1,ед.хр.11,л.42. 

2
 Там же. Л.44. 
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принципа материальной заинтересованности колхозников в результате своего 

труда. Важную роль в дальнейшем развитии отрасли сыграло 

осуществленное в 1949 г. внедрение новой системы выплаты премий-

надбавок в шелководстве, была установлена прогрессивная выплата премий-

надбавок за перевыполнение плана сдачи сортовых коконов в ведено 

плановое снабжение шелководов хлебом, шелком и другими товарами. В 

целях материального стимулирования шелководов Союзное правительство с 

1950 г. повысило заготовительные цены на коконы обоем которые 

увеличился почти в три раза
1
. 

 В 1950 г. обобществление шелководства в колхозах области достигло 

80% к реализуемой грене. К этому времени было осуществлено породное 

районирование тутового шелкопряда, причем гибридная грена достигла 87,7 

% к общему объему реализации грены
2
. 

 В результате осуществления мероприятий по развитию шелководства в 

1950 г. колхозы республики добились значительных результатов в развитии 

шелководства, выполнив годовой план заготовок коконов на 108,3%
3
. 

Урожайность коконов с коробки грены поднялась с 11,4 до 40,3 

кг.
4.
Знаменательно, что шелководство получило также развитие в тех 

колхозах Ленинабадской области, где им раньше не занимались или оно не 

имело промышленного значения. 

 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, получивших высокие урожаи 

                                                             
1
 Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.- Душанбе:Дониш.-с.364. 

2
 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане.-с.231. 

3
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.-Душанбе:Ирфон,1984.-с.152. 
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коконов, были награждены правительственными наградами. Среди них трое, 

звеньеводов Баратова Одина, Азизбоева Шахрбону и Хочибоева Саври были 

награждены орденом Ленина, трое колхозниц Рахмонова Азиза, Тухтабоева 

Анзурат и Бойматова Тухфа Орденом Трудового Красного знамени медалью 

за «Доблестный Труд »12 колхозников
1
. 

 Многие шелководы стали участниками Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Так, с успехом демонстрировали свои 

достижения в 1952- 1953 году колхоз им. Куйбышева Ленинабадского 

района, получивший урожай коконов по 89,9 кг с каждой из 250 коробок 

грены. В 1951 г. шелководы республики выполнили годовой план заготовок 

коконов на 111,4 % и заняли первое место в Советском Союзе
2
.  

 Учитывая важное значение шелководства, государством были 

предусмотрены меры его дальнейшего развития. Было намечено шире 

распространять в колхозах передовые методы выкормки шелкопряда, 

основанные на достижениях науки и передовой практики, увеличить 

кормовую базу, усилить обобществление выкормок тутового шелкопряда, 

оборудовать инкубационные помещения для оживления грены к моменту 

появления листа шелковицы
3
. 

 В 1955 г. в развернувшемся социалистическом соревновании среди 

шелководов республики приняли участие районы, колхозы и отдельные 

колхозники области. В результате развернувшегося социалистического 

соревнования в колхозах выросло число высокоурожайных шелководческих 

бригад и звеньев. В колхозе « Ударник» Канибадамского района было 

получено в среднем по 87 кг коконов с одной коробки грены, а звено М. 

Муминовой из сельхозартели им. Фрунзе Ленинабадского района получило 

по 100 кг грены. Особенно хороших показателей добились Науский, 

                                                             
1 Там же, л.49. 
2 Каплин П. Успехи и задачи шелководов Таджикистана// Сельское хозяйство 
Таджикистана.-1957,№10.-с.46. 
3 КПСС в резолюциях.-т.8.-с.303-315. 



38 
 

Исписорский, Ленинабадский, Матчинский и Пенджикентский районы 

выполнившие план заготовок коконов на 108 %
1
. 

 Самую высокую урожайность в годы второй пятилетки, как и в первой, 

в республике достиг Ленинабадский район, где было собрано по 70 кг 

коконов с каждой коробки грены. Первенство по урожайности завоевала в 

1955 г. сельхозартель им. Маленкова Ленинабадского района, где из 595 

коробок грены получили42 582 кг коконов. Получив урожайность коконов по 

73,4 кг с каждой коробки грены, шелководы выполнили план на 125%
2
. 

Применяя передовые методы выкормки шелкопряда, рекордные урожаи из 

года в год получали бригады. возглавляемые Солиевым Домулло и 

Ашуровой Мастурой. Получив по 130 кг с каждой из 3 коробок грены, 

затрачивали на выкормку 24 дня вместо 35-40 дней . В 1955 г. за разработку 

передовых методов выкормки шелкопряда в сжатые сроки, получение 

высококачественных коконов им было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда
3
. 

Там, где шелководство было поставлено на высокий уровень, колхозы 

получали высокие доходы. Так, колхоз «Москва» Ходженского района 

получил в 1957 г. от шелководства 1,6 млн. руб., колхоз им. Куйбышева 

Ленинабадского района –более 1,1 млн. рубле. В целом по республике в 1957 

г. колхозам, совхозам и шелководческим хозяйствам за сданные коконы было 

выплачено около 50 млн. руб.
4
. 

 Принимались меры и по подъему культуры шелководства. Готовились 

кадры инкубистов и шелководов. Среди колхозников пропагандировались 

передовые методы ухода за шелкопрядом путем организации показательных 

выкормок. Параллельно решалась проблема повышения квалификации 

колхозных шелководов. В 1957 г. Таджикшелктрест организовал 

                                                             
1 Каплин П. Успехи и задачи шелководов Таджикистана// Сельское хозяйство 
Таджикистана.-1957,№10.-с.46. 
2
САГО. Ф.322, оп.2,ед.хр.19,л.7. 

3
 Каплин П. Успехи и задачи шелководов Таджикистана// Сельское хозяйство 

Таджикистана.-1957,№10.-с46. 

 
4
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году. -  с.100. 
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краткосрочные семинары по подготовке бригадиров по шелководству, 

звеньевых, инкубистов, окулировщиков
1
. Всего в первой половине 1957 г. на 

этих курсах было подготовлено из Ленинабадской области 1645 тыс. 

человек
2
 . 

 В годы четвертой пятилетки в сельском хозяйстве северных районов 

республики заметно возросла роль садоводства и виноградарства, которое 

имели здесь большое промышленное значение. На его базе развивались 

консервная и винодельческая промышленность. Сорта урюка, выращиваемые 

здесь, высоко ценились на мировом рынке. 

 Для удовлетворения потребностей населения республики в фруктах и 

винограде консервной и винодельческой промышленности в сырье, наряду с 

проведением мероприятий по повышению урожайности старых садов и 

виноградников, закладывались новые крупные садово-виноградные 

насаждения, принимались меры, направленные и на подъем садоводства и 

виноградарства. 

 Была развернута работа по подъему культуры садоводства, улучшению 

агротехнического обслуживания садов и виноградников. Закладка новых 

садов началась повсеместно сразу же после окончания Великой 

Отечественной войны. Были организованы новые  садвинсовхозы в Ура-

Тюбе и Пенджикенте, сыгравшие большую роль в дальнейшем развитии этой 

важной отрасли. В это время возникла широкая сеть питомнических 

совхозов. Ура-Тюбинский, Ленинабадский и Пенджикентский 

питомнические совхозы обслуживали садоводов и виноградарей северных 

районов республики. 

 Общая площадь под плодово-ягодными насаждениями в колхозах в 

1950 г. возросла до 8,5 тыс. га против 7,7 тыс. га в 1940 г. Основными садово-

виноградарскими районами Ленинабадской области являлись Ура-

Тюбинский, Ходжентский, Исфаринский, Канибадамский районы, удельный 

                                                             
1
 Очерк истории колхозного строительства. -  с. 270 

2
ЦГА РТ, Ф.701, оп.2, ед.хр.19, л. 23. 
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вес которых в валовой продукции садоводства и виноградарства республики 

занимал более 50%. Однако, несмотря на некоторое увеличение площадей 

под сады и виноградники, валовые сборы плодов и ягод не достигли 

довоенного уровня и составляли в 1950 г. 393 тыс. ц против 425 тыс. ц в 1940 

г.
1
 Это объяснялось тем, что молодые насаждения еще не вступили в стадию 

плодоношения, а старые находились в запущенном состоянии. Более того, 

многие гектары садов и виноградников стали обрабатываться под хлопок или 

овощные культуры. Общая площадь под виноградниками в колхозах 

Ленинабадской области сократилась с 453га в 1940 га до 389 га в 1950. Об 

этом говорит тот факт, что ежегодно запланированный в питомниках 

посадочный материал полностью не реализовался. Урожайность садов и 

виноградников в результате неудовлетворительной постановки дела борьбы с 

вредителями и болезнями и крайне недостаточных агротехнических 

мероприятий по уходу за плодово-виноградными насаждениями, в связи с 

отсутствием ухода стала крайне низкой. 

 Мощным рычагом для дальнейшего развития садоводства и 

виноградарства республики явилось Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 30 июня 1956 г.» Об увеличении производства и 

заготовок плодов, ягод и винограда». В соответствии с постановлением в 

Ленинабадской области были приняты необходимые меры по поднятию и 

развитию садоводства и виноградарства. На основе этого постановления 

была создана сеть опытных станций и опорных пунктов плодоовощного 

хозяйства, прекратившие свою деятельность в годы Великой Отечественной 

Войны. Была определена Северная зональная комплексная станция в 

Ленинабаде, которая располагала опорными пунктами в Исфаре, Ура-Тюбе, 

Пенджикенте, совхозе «Палас». Они развернули большую работу по 

районированию и сортоиспытанию плодовых деревьев. Были намечены 

конкретные планы организации межрайонных и районных курсов по 

подготовке и переподготовке инструкторов, специалистов по первичной 

                                                             
1
Народное хозяйство Таджикской ССР в1964 г. - с.75. 
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переработке плодов. Ленинабадский плодоовощной институт провел 

сортоиспытания косточковых плодовых деревьев в Северной группе районов 

и впервые разработал твердые Агроправила по плодоводству с учетом 

особенностей зоны. 

 Повсеместно по всей области началась закладка новых садов и 

виноградников, которая возросла к 1958 г. до 1980 га. Особенно интенсивно 

закладка садов и виноградников велась в районах вновь осваиваемых земель. 

В 1957 году в 4 совхозах системы Садвинтреста были высажены 24,6 тыс. 

саженцев урюка и других плодовых деревьев
1
. Повышение закупочных цен 

на фрукты до уровня среднерыночных усилило также материальную 

заинтересованность колхозов и совхозов в развитии этой отрасли.  

 В результате роста урожайности в колхозах и совхозах республики 

увеличился валовой сбор плодов и винограда. В 1956-1958 гг. среднегодовой 

сбор плодов в колхозах и совхозах достиг 384,7 тыс. ц, что в 1,8 раза больше, 

чем в 1953-1956 гг., сбор винограда в общественном хозяйстве достиг 244 

тыс. т. или почти удвоился
2
.Денежные доходы садоводства и виноградарства 

в 1956 г. достигли 10,4 млн. и составляли 5% всех доходов, тогда как в 

колхозах северной группы – 19%
3
. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на принятые меры в 

годы четвертой пятилетки в области садоводства и виноградарства, 

существенные сдвиги все-таки произошли в главной отрасли сельского 

хозяйства республики - хлопководстве.  

Что касается Северных районов Таджикистана, то здесь, не только был 

восстановлен, но и превзойден довоенный уровень производства хлопка-

сырца. Большой подъем наблюдался и в области шелководства. В других 

отраслях сельского хозяйства по отдельным их показателям также имелись 

заметные достижения. Однако в целом они развивались медленно. Причины 

состояли в том, что именно в этих отраслях нарушался принцип 
                                                             
1
 САГО. Ф.322,оп.34,ед.хр.11,л.78. 

2
 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1962 г.-с.81. 

3
 Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.- с.406. 
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материальной заинтересованности, они были меньше оснащены техникой и 

не имели той необходимой государственной помощи, которая уделялась 

хлопководству. 

В годы послевоенных пятилеток основной задачей колхозов и совхозов 

республики, как и прежде, было дальнейшее развитие хлопководства. В 

целях восстановления хлопководства пятилетним планом было намечено 

довести посевные площади под хлопчатник до 107 тыс. га, в том числе под 

посевы тонковолокнистых сортов до 42 тыс. га, а валовой сбор хлопка-

сырца-до 192,6 тыс. т при урожайности 18 ц/га
1
.  

Дальнейшее развитие хлопководства, основной отрасли сельского 

хозяйства Таджикистана, в основном началось с 1950 г. 

 Производство хлопка-сырца в Таджикистане в 1946-1958 гг. 

 

 Год  Площадь в тыс. га Урожайность в ц/га Валовой сбор в тыс. т. 

1946 88,9 13,8 136,0 

1947 101,2 15,7 162,5 

1948 105,4 19,0 202,5 

1949 112, 3 18,4 206,4 

1950  126,0  22,9  288,7 

1955  161,8  24,7 400,3 

1958  168,6 25,6  455,2 

    

 Из приведенных данных видно, что развитие хлопководства было 

достигнуто как за счет расширения посевных площадей, так и роста 

урожайности хлопчатника. Задание пятилетнего плана по развитию 

хлопководства было перевыполнено, как по валовому сбору, так и по 

урожайности. Значительно улучшилось качество сдаваемого колхозами и 

совхозами государству хлопка-сырца. Если в 1940г. из общего сбора хлопка 

                                                             
1
 Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Таджикской 

ССР на 1946-1950 гг.- Сталинабад,1946.-с.7-9. 
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советских сортов на долю первых сортов приходилось 67,4 %, то в 1950 г. 

85,6%
1
. Валовый сбор тонковолокнистых сортов хлопчатника за пятилетие 

возрос в 2,5 раза. В 1947 г. план хлопка-сырца был выполнен на 112,5%, 

сданы государству 18 тысяч тонн хлопка сверх плана. По урожайности 

хлопка Таджикская ССР в 1947 году заняло первое место в Советском 

Союзе
2
. 

Важнейшим условием повышения урожая и качества заготовляемого 

хлопка явилось проведение современных агротехнических мероприятий на 

колхозных полях. Восстановление промышленности страны позволило 

увеличить поставку минеральных удобрений для сельского хозяйства, 

поступление которых уже в 1948 г. почти достигло довоенного уровня, а в 

1950 г. было уже внесено под хлопчатник 110,3 тыс. т, или почти в два раза 

больше против 1940 г
3
. В 1945 г. минеральные удобрения были внесены 

только на площади в 10 тыс. га, а местные на площади 32,6 тыс. га. В1948 г. 

минеральные и местные удобрения были внесены уже на площади 87,6 тыс. 

га
4
. 

 Основные задачи по дальнейшему развитию хлопководства в 

республике были определены постановлением Совета Министров СССР «« О 

мерах по дальнейшему развитию хлопководства в Таджикской ССР в 

1949─1952 гг.», принятым в марте 1949 г.
5
 В нем намечалось улучшить 

агротехнику возделывания хлопчатника, повысить уровень механизации 

сельскохозяйственных работ, осуществить меры по развитию ирригации, 

улучшения мелиоративного состояния земель и водопользования, освоения 

новых поливных площадей. 

                                                             
1
 Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.-Душанбе: Дониш.-с.360. 

2
 Козачковский В. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке(1946-1950 гг.)  

с.122. 
3
. Материалы к истории таджикского народа в советский период. - Душанбе,1954.- с.420. 

4.Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.-Душанбе: Дониш.-с.361. 
4
 САГО.Ф.187,оп.8,ед.хр.5,л.79. 

5
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.-Душанбе:Ирфон,1984.-с.149. 
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 Принятое постановление оказало влияние и на дальнейшее повышение 

заинтересованности колхозников в выращивании хлопка-сырца, которое 

установило большие льготы для хлопкосеющих районов страны. С 1949 г. 

колхозы освобождались от обязательных поставок государству продуктов 

животноводства с площадей, засеянных хлопком. Вводились льготные цены 

на хлеб, в два раза повышались заготовительные цены на хлопок-сырец. 

Принятые меры материальной заинтересованности колхозников, еще больше 

повысили заинтересованность колхозников в увеличении урожайности и 

валовых сборов хлопка-сырца. 

 Высокий урожай хлопка значительно укрепил хлопкосеющие колхозы и 

повысил материальный уровень жизни колхозников. Были предусмотрены 

премии-надбавки за сдачу сверхпланового хлопка-сырца. В зависимости от 

уровня перевыполнения плана, премии-надбавки составляли от 50 до 200 % 

величины заготовительных цен. Если в 1947 году только за перевыполнение 

плана урожайности колхозы получили премий-надбавок около 100 

миллионов рублей, в 1948 г. им было выдано уже 183 млн. руб.
1
, то в 1952 г. 

уже 657 млн. рублей
2
премий-надбавок за сданный сверх плана хлопок. В 

республике возросло число колхозов-миллионеров с 83-х в 1947 г. до 123 –х 

в 1950 году
3
. Свыше 200 колхозов получили миллионные доходы. По 

сравнению с 1940 годом денежные доходы колхозов увеличились на 198 

миллионов рублей. К концу 1948 года, например, все колхозы 

Ленинабадского района Таджикской ССР стали миллионерами. Неделимые 

фонды колхозов в целом по республике составили в 1948 году 334 % по 

отношению к 1940 году, а в некоторых областях этот показатель был ещѐ 

выше. В 1947 году по трудодням было распределено 35,9 % доходов, а в 1948 

году – 44,9 %. по валовому сбору хлопка 

 В результате такой политики хлопководство становилось выгодной и 

высокодоходной отраслью производства колхозов. Самоотверженный труд 
                                                             
1
 Таджикистан за 40 лет.-  с..100. 

2
 Коммунист Таджикистана от 1 января 1953г. - с.2. 

3
 Казачковский В. указ. раб. - с.421. 
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хлопкоробов получил высокую оценку со стороны партии и правительства. В 

1946-1947 гг. 184 передовикам республики, вырастившим рекордные урожаи 

хлопка, было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда, 

4216 человек были награждены орденами и медалями Союза СССР 
1
.  

Среди отмеченных правительством новаторов сельского хозяйства были 

имена прославленных мастеров хлопка и из Северных районов Таджикистана 

. Только по Исписарской МТС 33 знатных хлопкороба были удостоены 

высоких наград: орденом Ленина были удостоены 4,Трудового Красного 

Знамени- 3,Звания Героя Социалистического Труда были удостоены 12, 

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

Успехи в развитии хлопководства явились результатом большой 

организаторской и массово-политической работы партийных, советских 

организаций и сельскохозяйственных органов. Партийная организация 

республики уделяла особое внимание подтягиванию отстающих колхозов и 

районов до уровня средних и передовых. Валовой урожай хлопка сырца за 

пятилетие увеличился в 3,3 раза, в том числе тонковолокнистых сортов в 5 

раз. Значительные успехи были достигнуты и в урожайности хлопчатника. 

Если в 1948 г. средняя урожайность с 1 га на поливных землях составила 19 

цт., то в 1951 г. 24,9 цент. При плановой урожайности в 1952 г. в 26,4 цт. рост 

урожайности против 1948 г. составил 7,4 цент с 1 га хлопчатника. Задание по 

урожайности хлопчатника, установленное на 1950 г., было выполнено 

досрочно в 1948 г. В 1951 г. сдано хлопка-сырца больше, по сравнению с 

1948 г. на 117 026 т. Повышение урожайности хлопчатника на 5,8 цт. с 1 га в 

процентах составляет по площадям 125,3 %, валовому сбору – 157,7 %, 

урожайности -130,5
3
. 

 Хороших результатов в выращивании высокого урожая хлопка 

добились колхозы Ленинабадской области, занявшие первенство в 

социалистическом соревновании среди колхозов республики, как по 
                                                             
1
 Очерк истории колхозного строительства.- с.224  

2
 САГО. Ф.322, оп.1,ед.хр.11,л.83. 

3
 Из истории колхозного строительства. - Душанбе,1985.-с.371. 
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площадям, так и по валовому сбору хлопка. Колхозы района собрали и сдали 

государству в среднем с каждого гектара по 38,4 центнера хлопка
1
. Многие 

колхозы, большинство бригад района добились ещѐ более высоких 

результатов. За сданный хлопок-сырец колхозы Таджикистана получили в 

1952 г. 1 млрд.574 млн. рублей
2
.  

Таким образом, в годы четвертой пятилетки существенные сдвиги 

произошли в главной отрасли сельского хозяйства республики — 

хлопководстве. Был восстановлен, а затем и превзойден довоенный уровень 

производства 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
3
. 

Однако в целом они развивались медленно. Причины состояли в том, 

что именно в этих отраслях нарушался принцип материальной 

заинтересованности, они были, меньше оснащены техникой и не имели той 

необходимой, государственной помощи, которая уделялась хлопководству. 

 Хлопкоробы Ленинабадской области в содружестве с учеными 

творчески изыскивали новые пути возделывания хлопчатника. Добиваясь 

повышения урожайности и увеличения сбора хлопка-сырца они впервые в 

Союзе с 1947 г начали применять узкорядный сев (60 см, а затем 45 см) 

семян хлопчатника. Застрельщиком этого нового сева явилась Ленинабадская 

                                                             
1
 Там же с..3. 

2
Коммунист Таджикистана от 1 января 1953г.с.2. 

3 Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-
хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.). - Душанбе: Ирфон,1974.- с.37 
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область, а с 1949 г. начались экспериментальные посевы с применением 

суженных междурядий и в других областях республики
1
. 

 С каждым годом увеличивались площади с применением новых 

методов возделывания хлопчатника. В 1952 г. сев с междурядьями в 60 см 

был применен на 90 % посевных площадей, занятых под советскими сортами 

хлопчатника. Применение суженных междурядий в комплексе с другими 

агротехническими мероприятиями дало прибавку в урожайности на 3,5 ц/га
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Троицкий А.А.,Рахманов М.К. Хлопководство// Развитие сельского хозяйства 

Таджикистана за годы Советской власти.- Душанбе,1957.-с.54.  
2
Иркаев М.,Николаев Ю., Шарапов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-

1957 гг.) - Душанбе,1957.-с.407. 
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1.2. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов 

 Важным этапом в деле дальнейшего подъема сельского хозяйства, в 

организационно-хозяйственном укреплении колхозов явилось начатое в 50- г. 

ХХ в укрупнение колхозов. Это было необходимо в связи с тем, в годы 

четвертой пятилетки значительно возросла помощь государства сельскому 

хозяйству тракторами, комбайнами, кадрами специалистов и другими 

средствами. В результате были созданы условия для дальнейшего подъема 

сельскохозяйственного производства. В Таджикской ССР, как и в других 

республиках СССР преобладали мелкие сельхозартели. На 1 января 1950 г.в, 

республике имелось 2685 колхозов, в том числе 1168 хлопкосеющих. В 

среднем на каждое хозяйство приходилось 304 гектара пахотных земель, в 

том числе посевов всех культур-298 гектаров, хлопка в поливной зоне -102 

гектара, большинство сельхозартелей было мало численными, 62 % из них 

объединяли по 55-60 хозяйств 
1
. 

Из существовавших в республике 2 685 колхозов большая часть были 

мелкими хозяйствами, на каждое из которых приходилось в среднем 38 

дворов,36 га посевной площади,109 голов крупного рогатого скота
2
. В таких 

колхозах нельзя было производительно использовать сложную 

сельскохозяйственную технику, вести многоотраслевое хозяйство и 

применять новейшие достижения агротехнической науки. Они располагали 

скудными неделимыми фондами, непомерно высокими были расходы на 

содержание административно-обслуживающего персонала. В результате 

мелкие колхозы явились тормозом для дальнейшего развития сельского 

хозяйства. 

 В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 30 мая 1950 г. « Об 

укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом 

                                                             
1
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.- Душанбе: Ирфон,1984.-

с.151. 
2
 Там же., с.147- 
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деле»
1
, во второй половине 1950 г. в Таджикистане, как и по всей стране, 

была начата подготовительная работа по укрупнению колхозов. В еѐ основу 

были положены принципы добровольности и хозяйственно-политической 

целесообразности. Была организована широкая разъяснительная работа среди 

колхозников разъяснялись в доступной и доходчивой форме преимущества 

объединения мелких колхозов в сельхозартели. Наряду с политико-массовой 

работой проводились важные организационно-хозяйственные мероприятия, 

связанные с укрупнением колхозов, колхозами и районами.  

 В июле 1950 г. процесс слияния мелких артелей в крупные принял 

широкие масштабы. Массовое укрупнение мелких колхозов Таджикистана 

начатое в 1950 г. и продолжалось вплоть до конца 1952 г. Объединение 

мелких колхозов в более крупные позволило улучшить руководство 

колхозами, более производительно на больших земельных массивах 

использовать технику и достижения сельскохозяйственной науки. Оно 

способствовало лучшему использованию земли и техники, росту 

производства сельскохозяйственной продукции. 

 Так, в колхозе им. М. Буденного с/с Гузн Матчинского района на 1 

января 1950 года числилось всего 34 двора, в них проживало наличного 

населения всех возрастов 267 человек. В мае 1950 пять колхозов 

Матчинского района: с/с Гузн, им. Жданова, «ХУ11 партсъезд», М. 

Буденного и «1- Мая» объединились в колхоз, им М. Жданова. Тогда, 

сельхозартель им. М.Жданова к/с Гузн Матчинского района объединила 151 

наличных дворов, где проживало 1160 чел. всех возрастов. За колхозом всего 

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

гектаров земли было отведено под хлопчатник
2
. Ярким примером роста 

общественного хозяйства в укрупненном колхозе может служить 

сельхозартель им. Ленина в Ходжентском районе, где 52 мелких колхоза 

объединились в 13 сельхозартелей.  

                                                             
1 КПСС в резолюциях. с.214-218. 
2
 САГО, Ф.696,оп.1, ед.хр.32,л.20 
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Ярким примером роста общественного хозяйства в укрупненном колхозе 

может служить сельхозартель им. Ленина Науского района, где до 

укрупнения на полевые работы выходило всего лишь 30 человек 

колхозников. В 1949 году к колхозу присоединились маломощные колхозы 

«Коммунист», «8- марта», «Парижская коммуна», им. Ворошилова, им. 

Революции, им. ВЛКСМ - маломощными. После объединения сельхозартель 

стала одним из крупнейших хозяйств Таджикской ССР. О росте 

экономической мощи колхоза говорят цифры сдачи хлопка. Если в 1950 году 

государству было сдано 5 тыс. т хлопка, то в 1953 году 9000 тыс. т
1
., 

 В результате укрупнения административно-управленческий аппарат в 

колхозах и совхозах области сократился на 116 единиц. Только эта мера 

давала возможность сэкономить до 80 тыс. трудодней в расчете на год
2
. 

 Следует заметить, что на первых порах организационно-хозяйственного 

укрупнения колхозов не обошлось и без серьезных ошибок: форсирование 

темпов укрупнения, применения принудительных мер при объединении 

колхозов. Объединение мелких колхозов не являлось простым механическим 

слиянием. К осени 1952 года организационно-хозяйственное укрупнение 

колхозов в основном было закончено. При этом были учтены не только 

национальные, но и экономические, исторические и другие признаки, были 

приняты во внимание интересы каждой национальности. 

 Исследуемый период характеризуется тем, что в результате 

объединения число сельхозартелей в Таджикистане сократилось с 2685 г. в 

1950 г., до 388 к концу 1956 г. или почти в 7 раз. К концу 1950 г. в 

республике стало 1114 крупных колхозов
3
. Теперь на каждый колхоз 

приходилось в среднем 120 дворов, 606 га общественных посевов, 241 голова 

крупного рогатого скота, 116,5 тыс. руб. денежных доходов
4
.  

                                                             
1
 Очерки истории колхозного строительства, с 205. 

2
 САГО. Ф.696,оп.1, ед.хр.32,л.21 

3
Очерки истории компартии Таджикистана. Душанбе,1984.с.151. 

4
Ахмедов Х. Марксистко-ленинское учение об интенсификации сельского хозяйства. 

Душанбе: Ирфон,1971. с.64 . 
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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.
1
 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, 1220 га пахотных земель и 278 колхозных дворов
2
. 

 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
3
. Из районов в 

укрупненные колхозы в качестве секретарей первичных парторганизаций 

былинаправлены способные, политически подготовленные члены партии. 

Всего в укрупненные колхозы направлено на работу из районного партийно-

советского актива по Ленинабадской области 21 человек
4
. 

 В Таджикистане укрупнение колхозов, производственных бригад и 

животноводческих ферм происходило и в годы пятой и шестой пятилеток. 

В1959 г. было объединено 16 колхозов, 281 бригада и 47 животноводческих 

ферм. В результате проведения этих мероприятий было сокращено около 700 

административно-управленческих работников и укреплены 

производственные участки более способными кадрами 
5
. 

 Как показал опыт колхозного строительства, в крупных сельхозартелях 

общественное хозяйство развивалось успешнее, производительнее 

использовалась сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны, 

автотранспорт и другие машины). В Ленинабадской области колхоз « 

Большевик» пользовался заслуженным авторитетом. Многие колхозники 

                                                             
1
 Коммунист Таджикистана,22 декабря,1950 с.-2.. 

117. Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР.-Душанбе,1985.с.347. 
3САГО. Ф.696,оп.1, ед.хр.32,л.29. 
4
Ахмедов Х. КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства. - Душанбе:Ирфон,1976. 

с.31. 
5
Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.)-Душанбе:Ирфон,1974.-с.37. 
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стремились вступить в члены этой сельхозартели. В результате число 

хозяйств в колхозе выросло с 470 в 1936 году до 702- в 1950 году, а наличное 

население за этот же период увеличилось с 1 832 чел. до 2 871 чел., т.е. 

больше чем на тысячу
1
. Основная и самая ценная культура в хозяйстве 

колхоза « Большевик» былахлопок. Его посевная площадь выросла с 145 га в 

1945 году до 202 га в 1949 году. Значительно повысилась урожайность 

хлопка в 1950 году собрано с каждого гектара по 38 центнеров
2
.  

 Однако выполнение пятого пятилетнего плана в области сельского 

хозяйства было сопряжено с большими трудностями. Несмотря на успехи, 

достигнутые в послевоенный период, объем производства 

сельскохозяйственной продукции все еще не удовлетворял растущих 

потребностей населения в продуктах питания и легкой и пищевой 

промышленности и сырье. 

 В ликвидации отставания сельского хозяйства, важную роль сыграл 

(сентябрь 1953) Пленум ЦК КПСС обсудивший вопрос « О мерах 

дальнейшего развития сельского хозяйства СССР »
3
. Пленум, практически 

оценив положение в сельском хозяйстве, наметил меры по его подъему. 

Одной из причин отставания сельского хозяйства являлся ущерб, нанесенной 

войной, вследствие чего не было возможности в равной степени развивать 

все отрасли народного хозяйства, ограничены были возможности 

финансирования и материально-технического обеспечения сельского 

хозяйства.  

В результате решения задач, намеченных сентябрьским пленумом ЦК 

КПСС были решены многие коренные вопросы развития сельского хозяйства 

была укреплена материально-техническая база колхозов и совхозов 

республики. Государственный бюджет Таджикской ССР на 1954 год 

                                                             
1
Двиганцев Х.В., Луцкий Я. Преимущества ведения многоотраслевого хозяйства// 

Сельское хозяйств.№4,1951.- с.32.  
2
 САГО, Ф.696,оп.1, ед.хр.32,л.29. 

3
 КПСС в резолюциях.--с.303-336. 
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предусматривал вложение в сельское хозяйство 186 млн.481 тыс. рублей
1
, 

что обеспечило дальнейшее развитие всех отраслей сельского хозяйства 

республики. За 1956-1960 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием общая 

сумма капитальных вложений в сельское хозяйство возросла с 13,9 млрд. 

руб. до 27,2 млрд. руб. или почти удвоилась
2
. Сельскому хозяйству было 

поставлено 747 тыс. тракторов против 427 тыс. за предыдущее пятилетие и 

много другой техники
3
. 

 С развитием сельскохозяйственного производства укреплялись 

кредитные связи Госбанка с колхозами республики, расширялись масштабы 

кредитных отношений, появлялись новые объекты как краткосрочного, так и 

долгосрочного кредитования. Важным этапом совершенствования кредитных 

отношений Госбанка с колхозами явился их перевод на прямое банковское 

кредитование, что содействовало дальнейшему развитию колхозов, 

повышению рентабельности и укреплению хозяйственного расчета. 

Кредитные ресурсы стали источниками финансирования важнейших затрат, 

производимых колхозами республики
4
 . 

 Большую помощь коллективным хозяйствам в деле поднятия 

сельскохозяйственного производства оказывал долгосрочный кредит 

сельскохозяйственного банка. За 1950-1954 гг. он достиг в республике 100 

млн. рублей, из них больше половины было направлено на строительство 

животноводческих помещений, силосных сооружений, колодцев на отгонных 

пастбищах, механизацию трудоемких процессов
5
. Так, например колхозы 

Ленинабадской области получили в 1954 г. в виде долгосрочного кредита 6 

млн. рублей. С помощью этих средств они построили типовые коровники на 

                                                             
1
Из истории колхозного строительства в Таджикской ССР. (1938-1958 гг.). (Сб. док. и мат.) 

Т.2,Душанбе: Ирфон,1985.-с.145. 
2
 Ахмедов Х. Марксистко-ленинское учение об интенсификации сельского хозяйства.-

Душанбе:Ирфон,1971.-с.79. 
3
 Там же. с-80. 

4
 Таджикская Советская Социалистическая Республика: Таджикская советская энциклопедия. 

Душанбе: Главная научная редакция таджикской советской энциклопедии,1984.-с.236. 
5
 Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов (1946-1966 гг.) - Душанбе: Ирфон,1974.-с.37. 
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2500 голов, телятники, овчарни на 21 тыс. скотомест
1
, где было внедрено 

автопоение. 

 Знаменательно, что наряду с укреплением материально-технической 

базы колхозов и старых совхозов одновременно создавались новые, 

преимущественно хлопководческие совхозы на основе объединения мелких 

колхозов и на освоенных орошаемых землях. Только в 1958 г. на базе 22 

маломощных колхозов и 4 машинно-тракторных станциях было создано 7 

новых совхозов
2
. Укрепилась их материально-производственная база, 

повысилась урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 

животноводства, увеличилось поголовье скота, возросли производство и 

заготовки сельскохозяйственных продуктов. Одновременно продолжалось 

создание совхозов за счет маломощных, нерентабельных колхозов
3
. 

В результате широкого применения передовых агротехнических 

приемов, основанных на комплексной механизации, совхоз-техникум им. В. 

И. Ленина Матчинского района, созданный на целинных землях, за короткий 

срок превратился в высокорентабельное хозяйство. Аналогичных успехов 

добился и совхоз-техникум «Аучи-Калача». 

 В 1955 г. в республике было 16 совхозов. В течении 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 . 

 Укрупнение колхозов и совхозов, как показал опыт, 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 

                                                             
1
 Там же. с. 21. 

2
Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР. 1929-1970 гг. - Душанбе: Ирфон,1989.- 

.с.13. 
3
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техники, внедрения в сельское хозяйство достижений науки и передового 

опыта. 

 К началу 60-годов ХХ в. относится и возникновение нескольких 

крупных механизированных совхозов-техникумов, организация которых 

проводилась с целью успешного решения задачи укрепления связи обучения 

с производством, создания благоприятных условий для подготовки 

квалифицированных специалистов сельского хозяйства, хорошо овладевших 

практическими трудовыми навыками. 

 Успехи в развитии сельского хозяйства республики и, прежде всего, его 

ведущей отрасли хлопководства означали дальнейшее укрепление экономики 

колхозов и совхозов. Основные средства колхозов Таджикистана составили в 

1958 г. 210 млн. руб., а неделимые фонды- 265 млн. руб.
1
 

 Могучим средством подъема сельского хозяйства и повышения 

трудовой активности масс явилось социалистическое соревнование. 

Движение передовиков за высокую урожайность хлопчатника и других 

сельскохозяйственных культур охватило не только отдельные бригады, 

колхозы, но и целые районы. Партийные комитеты и первичные партийные 

организации, возглавляя социалистическое соревнование, обеспечивали его 

конкретность, массовость и гласность
2
. 

 Социалистическое соревнование, ставшее традиционным, среди 

тружеников сельского хозяйства Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и 

Киргизии способствовало взаимному обмену опытом, подъему 

хлопководства и других отраслей сельского хозяйства. Весной 1950 г. был 

заключен договор о соревновании между хлопкоробами двух братских 

республики Узбекистана и Таджикистана, имевшей большое значение для 

развития хлопководства республики. Включившись в социалистическое 

соревнование, колхозы и совхозы республики, хлопководческие бригады 

                                                             
1
Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.- Душанбе: Ирфон,1984.-с.210. 

2
Ахмедов Х. КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства.-Душанбе:Ирфон,1976.- с.31 
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развернули борьбу за увеличение производства хлопка и другой 

сельхозпродукции
1
. 

 В рассматриваемый период социалистическое соревнование являлось 

действенным средством подтягивания отстающих колхозов до уровня 

передовых . С каждым годом росли ряды высокоурожайных звеньев и 

бригад. Только в Ленинабадской области насчитывалось 333 бригады и 

звена, взявшие обязательства вырастить высокий урожай хлопчатника
2
. 

Развернувшиеся соревнование с каждым годом приобретало массовый 

характер. Три, четыре раза за летний период проводилась взаимопроверка 

выполнения социалистических обязательств между бригадами, колхозами, 

внутри районов и между районами и областями, которые оказывали большое 

мобилизующее воздействие и помогали поддерживать в колхозах состояние 

подтянутости, требовательности, непримиримости к недостаткам.  

 Большой творческий подъем среди колхозного крестьянства вызвала 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, вновь открывшаяся в 1954 году 

в Москве. Во всех районах республики развернулось социалистическое 

соревнование хлопкоробов за достижение новых производственных успехов, 

за право участия на выставке. Массовое социалистическое соревнование, 

трудовой героизм колхозного дехканства, опиравшийся на возраставшую 

материально-техническую базу сельского хозяйства, позволили заложить 

прочный фундамент для нового подъема хлопководства.  

Так, например в 1952─1953 гг. колхозы Ленинабадского района 

получили самые высокие урожаи хлопка, и считалось, что их успехи не 

могли быть достигнуты колхозами других районов. Однако в 1953 г. 

правления колхозов Канибадамского района призвали колхозников вступить 

в социалистическое соревнование с колхозами Ленинабадского района. 

Представители колхозов Канибадамского района часто стали ездить в 

Ленинабадский район, изучать передовой опыт местных хлопкоробов. В 

                                                             

129. Ахмедов Х. КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства.-Душанбе:Ирфон,1976.- с.33. 
2
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свою очередь, представители Ленинабадского района много раз посещали 

колхозы Канибадама, помогали советами, показывали на практике, как надо 

бороться за высокие урожаи. Результатом соревнования двух районов было 

то, что уже в 1953 г. колхозы Канибадамского района обогнали по 

урожайности хлопчатника Ленинабадский район, а в 1954 г. вышли на первое 

место по урожайности по всей республике 
1
. 

 В авангарде социалистического соревнования наряду с коммунистами 

шли комсомольцы и сельская молодежь. Особенно проявил свои лучшие 

качества комсомол Таджикистана в борьбе за подъем хлопководства. Из 

числа молодежи Ленинабадской области было организовано 232 

комсомольско-молодежные бригады, насчитывавшие в своих рядах около 15 

тыс. человек
2
. Комсомольцы брали на себя повышенные обязательства, 

активно боролись за получение высокого урожая хлопка-сырца.  

 В комсомольско-молодежных бригадах родились гектарничество, 

часовой график уборки урожая и целый ряд других компаний, 

способствовавших резкому повышению производительности труда. В своем 

обращении к колхозному дехканству комсомольцы Науского района 

призывали развернуть социалистическое соревнование в честь 

знаменательных дат в истории таджикского народа, 30-й годовщины Великой 

социалистической революции, бороться за получение высоких урожаев и 

досрочное выполнение обязательств по сдаче государству 

сельскохозяйственных продуктов каждым районом, колхозом и совхозом. 

Почти все комсомольско-молодежные организации колхозов области были 

охвачены социалистическим соревнованием
3
.  

 Важная роль в повышении боеспособности комсомольских организаций 

колхозов принадлежала первичным комсомольским организациям в 

                                                             
1
 Гафуров Б. Партийные организации Таджикистана в борьбе за подъем хлопководства.-
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 Барулин А. Комсомол Таджикистана─ ближайший помощник партийных организаций в 
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полеводческих бригадах и на фермах. Первые комсомольские группы были 

созданы в колхозах «Москва» Ходжентского района и « Коминтерн» 

Исписарского района. Комсомольские организации этих и других колхозов, 

опираясь на комсомольские группы в бригадах и на фермах, подняли 

организаторскую роль и чувство ответственности комсомольцев за 

порученное дело, усилили свое влияние на колхозные массы. 

Три с лишним тысячи комсомольцев, направленные по районам области, 

участвовали в весеннем севе 1956 года, уделяя много внимания работе с 

дехканами, активно вели работу среди молодежи. Каждый комсомолец имел 

свой план в посевной компании, основным условием которого было умение 

обращаться с современным сельскохозяйственным инвентарем, что 

благотворно сказалось на их деятельности. 

 Широко практиковались краткосрочные курсы, семинары, 

инструктивные совещания. Так, в 1956 г. при горкомах и райкомах 

комсомола Ленинабадской области было проведено 78 семинаров.
1
. 

 В результате комсомольцы с ещѐ большей активностью помогали 

развитию сельского хозяйства. В Ходжентском районе, например, в период 

весеннего сева они проделали большую работу по внесению 

сельскохозяйственных удобрений на поля. В течении посевной было 

вывезено на поля колхозов 700 пудов местных удобрений, обработано 225 га 

посевной площади с соблюдением всех агротехнических правил. Городские 

ячейки комсомола, участвуя в субботниках, проводимых в коллективных 

хозяйствах, помогли колхозникам и дехканам очистить 12000 пудов 

хлопковых семян
2
. В ходе весенней посевной компании по инициативе 

комсомола были организованы комсомольско-молодежные бригады по 

ремонту инвентаря. В Канибадамском, Ходжентском и Науском районах 
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были выставлены комсомольские дозоры, наблюдавшие за поливами 

хлопчатника. 

Так, Науский райком комсомола мобилизовал весь комсомольский актив 

по всем джамоатам и колхозам для участия в проведении весенней компании, 

в контрактации посевов, в колхозном производстве, в организации труда. 50 

комсомольцев обучали дехкан, тому как надо обращаться с современным 

сельскохозяйственным инвентарем, проводили показательные вспашки на 

хлопковых полях колхозов, а также для единоличников. В период весеннего 

сева ими было обучено 5993 колхозника
1
. 

 Таких же успехов добились комсомольцы Ходжентского района. Общее 

руководство работой комсомольских ячеек в период посевной было 

сосредоточено в районном комсомольском штабе. Члены штабы были 

сформированы в бригады, и три дня в неделю находились на своих 

закрепленных участках. Городские ячейки ЛКСМ шефствовали над 

колхозами. Особую активность проявили комсомольские ячейки 

Канибадамского района. В результате в период посевной компании 400 

комсомольцев вступили в комсомол
2
. 

Члены комсомольско-молодежной бригады из колхоза «Москва» 

Ленинабадского района, возглавляемой Очаой Эргашевой, развернули 

социалистическое соревнование за сбор с площади 41 гектар 40 цент 

тонковолокнистого хлопка. Бригада со взятыми обязательствами с честью 

справилась и завоевала в 1957 г. первое место в республике. Получив 

переходящее Красное знамя ЦК ЛКСМ Таджикистана и Министерства 

сельского хозяйства республики,это бригада одна из первых в республике 

была удостоена звания «Бригада Коммунистического Труда»
3
. Трудовая 
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активность молодежи Таджикистана способствовало тому, что в 1957 г. 

около 40% колхозов Ленинабадской области собрали по 30-35 и более 

центнеров хлопка советских и по 25 и более центнеров тонковолокнистых 

сортов с каждого гектара
1
 . 

 Упорный труд хлопкоробов увенчался замечательными успехами. В 

1956г.хлопкоробы республики сдали государству 415,4 тыс. тонн хлопка-

сырца при урожайности 25,2 ц/га. За успехи в хлопководстве, проявленную 

инициативу в разработке и внедрении новых прогрессивных способов 

возделывания хлопчатника, выведение тонковолокнистых сортов хлопка, 

большую работу, проделанную на строительстве ирригационных 

сооружений, и успешное выполнение в 1956 г. государственного плана 

заготовки хлопка республика была награждена орденом Ленина 51 

передовику сельского хозяйства было присвоено. Высокое звание Героя 

Социалистического Труда около 3 тыс. тружеников были награждены 

орденами и медалями. За применение передовых методов агротехники 

возделывания хлопчатника, в том же году Президиум Верховного Совета 

республики присвоил почетное звание мастера хлопка Таджикской ССР 60 

агрономам, звание «Заслуженного механизатора сельского хозяйства 

Таджикской ССР» 56 механизаторам
2
. По итогам 1956 г. Таджикистан был 

награжден дипломом первой степени и третий раз утвержден участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 г.
3
 

 Столь же упорная борьба за хлопок велась и в последующие годы. 

Основная задача состояла в том, чтобы добиться роста валовых сборов за 

счет повышения урожайности и путем внедрения механизации снизить 

затраты труда на единицу продукции. В республике для поощрения 

передовиков хлопкоуборки каждые 10 дней районам присуждались 

переходящие Красные знамена. Одновременно с вручением Красных Знамен 

                                                             
1 ГАСО,Ф.887,оп.2, ед.хр.56,д.23,л.49 
2
 Иванов Ф. Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за подготовку и 

воспитание колхозных кадров. - с 170. 
3
 Очерки истории народного хозяйства.-с.406. 
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в распоряжение правлений колхозов выделялись денежные премии. За 

достижение высоких результатов в получении урожаев хлопка в 1957 г. 

Красные знамена были присуждены Исписарскому, Ленинабадскому, 

Наускому и другим районам. Все они были занесены на республиканскую 

Доску почета
1
. 

 Исследование в данной области позволяет заключить, что в 50-е годы 

ХХ в хлопководство республики развивалось в целом успешно. Однако 

резервы его дальнейшего подъема не были исчерпаны до конца. Так, 

увеличение валового сбора шло в основном за счет расширения посевных 

площадей, тогда как заметного роста урожайности не наблюдалось. Более 

того, в 1958 г. урожайность хлопчатника снизилась по сравнению с 1953 г. 

на1,8 и по сравнению с 1956 г. на 1 ц/га. 

Наряду с передовыми артелями, которые получали высокие и 

устойчивые урожаи, были колхозы, из года в год не выполнявшие плановых 

заданий по сдаче хлопка государству. Это объяснялось тем, что в ряде 

районов республики среди хлопкоробов, срывались сроки важнейших 

агротехнических работ, качество их оставалось низким. Отдельные 

руководители сельхозартелей проявляли консерватизм по отношению к 

передовым механизированным приемам обработки хлопчатника. В колхозах 

ощущался недостаток в опытных кадрах, владеющих достижениями науки и 

передовой практики, которые могли бы смело решать вопросы колхозного 

производства на уровне его современных требований. Несовершенными все 

еще оставались планирование и система оплаты труда. Обязательства порой 

брались без учета реальных возможностей, практиковалась порочная 

практика приписок и замазывания недостатков, принимающая все более 

широкий характер. 

 Большое значение для дальнейшего организационно-хозяйственного 

укрепления колхозов имели решения январского (1955 г.) пленума ЦК КПСС 

и постановление ЦК КПСС И Совета Министров ССС от 9 марта 1955 г. « Об 

                                                             
1
 ГАСО,Ф.887,оп.1, ед.хр.42,д.12,л.49 
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изменении практики планирования сельского хозяйства»
1
. Постановлением 

определялся новый порядок планирования колхозного производства, которое 

должно было исходить из возможностей МТС и совхозов, то есть 

планирование должно предлагаться снизу, а не сверху, как это было раньше. 

 Отныне колхозы с участием МТС должны были сами определять 

размеры посевных площадей по культурам, а поголовье скота – по его видам 

и продуктивности с учетом задания по сдачи продукции государству, 

потребности колхоза и колхозников в той или иной сельскохозяйственной 

продукции. 

 В ряде колхозов и совхозов Северных районов Таджикистана были 

сделаны попытки самим составлять планы посевов той или иной культуры. 

Так, члены одной из сельхозартелей Науского района решили засеять 

кукурузы в семь раз больше, чем в предыдущем году. В одном из колхозов 

Ходжентского района площади под картофелем и овощами были увеличены 

на 120 га, заложены сады и виноградники на площади 54 га2. 

 В то же время предпринятые меры по изменению практики 

планирования по ряду объективных и субъективных причин не принесли ещѐ 

в тот период заметных результатов. Курс на большую самостоятельность 

колхозов в решении вопросов внутриколхозный жизни нашел отражение в 

постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР « Об уставе 

сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы 

колхозников в организации колхозного производства и управления делами 

артели», принятом 6 марта 1956 г. На основе приятого постановления , 

колхозам предоставлялось право с учетом конкретных условий вносить 

изменения в те положения Устава, которые устарели и в современных 

условиях тормозили развитие колхозного производства. Опираясь на это 

постановление, уже в 1956г. 66 из 84 колхозов Ленинабадской области 

                                                             
1
КПСС в резолюциях .-Т.8.-с.499-505  

2
 ГАСО, Ф.701,оп.1,ед.хр.19,л.34. 
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внесли изменения в Устав1,которые касались вопросов повышения 

производительности, лучшей организации учета и оплаты труда в 

зависимости от количества и качества полученной продукции и вопросов, 

связанных с размерами приусадебных участков. Как правило, нормы 

приусадебных участков ставились в зависимость от труд участия 

колхозников в общественном хозяйстве. Например, в колхозе имени 

Маленкова, Чкаловского кишлачного Совета Ленинабадского района, 

дополнением, внесенным в Устав, предусматривалось уменьшение 

приусадебного участка на 0,92 га в том случае, если трудоспособный 

колхозник не вырабатывал установленного годового минимума трудодней. В 

то же время престарелые колхозники, а также инвалиды которые составляли 

в колхозе 898 человек, являвшиеся членами колхозов, могли пользоваться 

приусадебными участками наравне с трудоспособными колхозниками, 

независимо от участия в общественном труде.  

Необходимо отметить, что правления колхозов только в 1956 году 

провело 38 собраний правления и 13 общих собраний колхозников на 

которых было вынесено 70 вопросов на общие собрания и 32 на правление 

колхоза, касающиеся развития кишлачных хозяйств, повышения 

производительности труда сельских тружеников, а также хода выполнения 

договорных обязательств2. В колхозе « Коминтерн» того же района в Устав 

были внесены изменения, определяющие минимум трудодней для 

трудоспособных колхозников: не менее трудодня ежедневно для мужчин и 

0,75 трудодня для женщин3. 

Все эти меры способствовали росту производительности труда в 

колхозах. В 1958 г. она увеличилась по сравнению с 1953 г. на 12%. Многие 

колхозы северных районов Таджикистана настолько экономически окрепли, 

что создались объективные условия для перехода к более совершенной, 

денежной оплате труда колхозников. 

                                                             
1
 ГАСО, Ф.43, оп.101,д.18,л.27. 

2
 ГАСО, Ф..701, оп.2,ед.хр.19,л.41. 

3
ГАСО, Ф..701, оп.2,ед.хр.19,л.44. 
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Таким образом, можно заключить, что характерной чертой развития 

сельскохозяйственного производства в послевоенное время, явился переход 

колхозов на путь их массового укрупнения. Укрупнение колхозов 

основывалось, во-первых, на дальнейшем обобществлении колхозных 

основных средств производства и труда, и , во-вторых, на укрупнении 

земельных участков. Оно позволило привести в соответствии размеры 

земельной площади колхозов с достигнутым уровнем развития 

производительных сил, прежде всего с успехами в области технического 

прогресса. В результате проведения организационно-хозяйственных мер и 

укрупнения колхозов, в крупных многоотраслевых хозяйствах создавались 

условия для непрерывного роста доходов, в них значительно возрастали 

неделимые фонды, сокращались расходы на содержание административно-

управленческого аппарата.  

В отличие от южных и центральных районов республики, создание 

благоприятных условий для восстановления сельского хозяйства Северных 

районов Таджикистана до уровня довоенного было обеспечено за счет 

восстановления выпавших из сельскохозяйственного оборота поливных 

земель, изменения структур посевных площадей в пользу хлопчатника. 

Благодаря организационно-хозяйственному укреплению колхозов, в 

результате строгого соблюдения Устава сельскохозяйственной артели и 

более производительного использования техники МТС и средств 

производства колхозов было достигнуто повышение производительности в 

сельском хозяйстве. С другой стороны достигнутые успехи были результатом 

использования достижений науки и передового опыта в 

сельскохозяйственном производстве, организации и оплаты труда 

колхозников, перехода колхозов и совхозов на путь их массового 

укрупнения. Нельзя отрицать, что колхозы и совхозы Северных районов 

Таджикистана стали эффективными за счет их укрепления 

квалифицированными кадрами, что способствовало осуществлению в 
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крупных масштабах хозяйственного и культурно-бытового строительства на 

селе. 
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1.3.Борьба за освоение новых земель и повышения 

сельскохозяйственного производства. 

Важнейшей задачей развития сельского хозяйства Таджикистана в годы 

послевоенных пятилеток оставалось повышение его уровня до довоенного в 

основном за счет восстановления выпавших из сельскохозяйственного 

оборота поливных земель, в пользу хлопководства. 

 Главным объектом освоения новых земель в республике 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. 

 Следует отметить, что в Ленинабадской области большая часть 

орошаемых земель не имела благоустроенных инженерных оросительных 

каналов. Существовавшая ранее система орошения, с постоянными 

оросительными каналами и мелкими поливными участками, ограничивала 

использование современной машинной техники и не отвечала сложившемуся 

уровню развития сельского хозяйства.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР, принятого в 

августе 1950 г.« О переходе на новую систему орошения в целях более 

полного использования орошаемых земель и улучшения механизации 

сельскохозяйственных работ»
1
 начались мероприятия по улучшению 

эксплуатации оросительных систем, проиведения земель в лучшее 

мелиоративное состояние и повышению сельскохозяйственных работ в годы 

первой послевоенной пятилетки.  

                                                             
1
 КПСС в резолюциях.-Т.8,с.218-233. 
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В указанный период была намечена развернутая программа развития 

хлопководства и увеличения производства других сельхозкультур путем 

освоения новых земель, улучшения мелиоративного состояния орошения 

земель, а также строительства новых и усовершенствования существующих 

оросительных систем
1
. Предусматривались большие работы по ликвидации 

мелкой постоянной оросительной сети, планировке полей и строительству 

новой оросительной сети. Необходимо было перестроить оросительную 

систему и укрупнить поливные участки на площади в 34 тыс. га 
2
. 

В 1950 году началась работа по переходу на новую систему орошения. 

Водохозяйственное строительство все больше стало базироваться на 

применении механизмов, облегчающих трудоемкие работы. 

Промышленность страны обеспечивала ирригационные стройки 

экскаваторами, грейдерами, скреперами, тракторными лопатами, 

канавокопателями, землесосами и другими машинами.  

В целях успешного осуществления перехода на новую систему 

орошения правительством была оказана большая помощь колхозам и 

совхозам путем выделения сотен канавокопателей, скреперов, экскаваторов и 

других механизмов. 40% расходов по переходу на новую систему орошения 

производились за счет государства. Так, только в течении десятилетия (1945-

1954 гг.) на нужды водохозяйственного строительства было получено от 

государства 294,5 млн. руб.
3
 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
4
. 

Начались работы по орошению на севере республике в Самгаре, 

Хаджибакиргане и в Маргидарской степи. 

                                                             
1
. КПСС в резолюциях.-Т.8, с-288. 

2
 .ГАСО, Ф.4567, оп .2, д.1,л.31. 

3
. Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане.-

Душанбе:Дониш1988.- с.137. 
4
 Там же.с.23. 
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В колхозах и совхозах Ленинабадской области в 1950-1951 гг. была 

проведена работа по ликвидации мелкой постоянной оросительной сети, 

планировке полей и строительству новой оросительной сети. Очевидность 

выгод, получаемых в результате перехода на новую систему орошения, 

можно показать на примере хлопкового колхоза «Большевик» Худжандского 

района, где был получен прирост площади поливных земель свыше1,7 тыс. 

га. Благодаря помощи союзного правительства уже в 1947-1948 гг. были 

проведены значительные ирригационные работы. Было построено 35 км 

новых и отремонтировано 54 км коллекторов, что позволило к концу 1948 г. 

освоить 21 тыс. земель. Только в колхозах им. Ленина, Домулло Азизова, 

«Таджикистан» и «Коммунизм» Худжандского района было сдано в 

эксплуатацию 146 ,4 км коллекторов и 59 колодцев, что позволило оросить 

7378 га и з 10 тысяч запланированных к обводнению 
1
. Уже в 1955 году на 

новую систему орошения было переведено около 90 тыс. га. поливных 

участков колхозов и совхозов Ленинабадской области.  

 В результате водохозяйственных мероприятий, то есть переустройства 

оросительной системы было подготовлено и введено почти 43 тыс. га ранее 

выпавших из сельхоз оборота земель. Уже в 1952 г. на новую систему 

орошения было переведено около 190 тыс. га. Начиная с 1953 г. ежегодный 

объем работ по очистке каналов уменьшился с 45 до 15 тысяч кубометров.
2
 

Освоение залежных земель и улучшение ирригационной системы позволило 

значительно усовершенствовать мелиоративное состояние земель, создав тем 

самым предпосылки для получения высоких урожаев хлопчатника. В 

результате площадь с земель с оросительной сетью в Северных районах 

республики значительно увеличилась с 1946 по 1960 г. на 11,1 тыс. га, в 

                                                             
1
. Эргашев А. Специализация сельскохозяйственного производства (на тадж.яз.).-

Душанбе:Ирфон,1972.-с.25. 
2
 .Миронов Н.И. Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и механизацию в хлопководстве 

(1945-1965 гг.). - Душанбе: Дониш,1975.-с.112.  



69 
 

результате чего в 1960 г. в среднем на каждый колхоз и совхоз приходилось 4 

125 га новых поливных земель
1
 

Большое ирригационное строительство по орошению в конце 40-х годов 

ХХ в намечалось на Севере республики. В связи со значительным 

расширением поливных земель в бассейне рек Сырдарья, где расположены 

основные хлопковые плантации, ещѐ до начала Великой Отечественной 

войны практически встал вопрос о целесообразности регулирования ее 

стоков. Пригодный для орошаемого земледелия земельный фонд бассейна 

составлял 5,3 млн. га. Это обстоятельство предопределяло полное и 

скорейшее использование в перспективе всех наличных водных ресурсов 

бассейна на широкую перспективу.  

Учитывая большое народно-хозяйственное значение в 1951 г. началось 

строительство Кайраккумского водохранилища. Одновременно со 

строительством «Кайраккумская-ГЭС» и водохранилища велась широкая 

работа по ирригационному строительству, главным образом крупных 

гидросооружений. К таким крупным объектам гидросооружений относится 

Дальверзинский водохозяйственный объект, который должен был во второй 

половине 50-х годов оросить Дальверзинскую степь. На ее освоение 

государством выделялось около 200 млн. руб.
2
. В середине 50-х годов 

решено было также приступить к освоению пригодных для орошения 

крупных земельных массивов в Самгарской ив Маргиданской степи. В 

Самгарской степи предстояло ввести в оборот 9,6 тыс. га земельных угодий, 

в низовьях реки Ходжа – Бакирган -10,в Дальверзинской степи - 16,5,в 

Маргиданской степи -3,2 тыс. га
3
. 

                                                             
1
. ГАСО, Ф.187,оп.4,д.32,лл.24-68. 

2
 .Абулхаев Р. Ук . соч. с, 147 

3
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В конце 50-х годов ХХ в районах Северного Таджикистана по-прежнему 

главным объектом освоения новых земель, которому со стороны государства 

уделялось большое значение и выделялись огромные средства, была 

Дальверзинская степь, таджикская часть Голодной степи и Самгарского 

массива на правом берегу Сырдарьи. В строительстве Магистрального 

Дальверзинского канала в трудных естественно-геологических условиях 

Северного Таджикистана показали героический труд десятки опытных 

механизаторов, представители 20 наций и народностей Союза ССР. Помощь 

государства, братская поддержка других народов страны позволили за 

сравнительно короткое время в Дальверзинской степи построить два 

крупных ирригационных канала, насосную станцию, райцентр,3 колхозных 

поселка и освоить около 10 тыс. га плодородной земли под хлопчатник и 

другие сельскохозяйственные культуры.  

В результате проведения больших работ по водохозяйственному 

строительству в конце 50-х годов ХХ в. Ленинабадской области вступили в 

строй первая очередь Самгарской и Ходжа-Бакирганской плавучих насосных 

станций, а также Дальверзинская насосная станция, положившая начало 

освоению 10 тыс. га новых земель и улучшению водо обеспеченности 14 тыс. 

га существующих орошаемых земель
1
. Наряду со строительством 

ирригационных сооружений в Северных районах Таджикистана, в этот 

период ирригационно было подготовлено и сдано колхозам более 14 тыс. га 

за счет капитального строительства и восстановления ранее орошаемых 

земель
2
. 

Строительство первой очереди  Маргидарского канала предусматривало 

орошение более 3 тыс. га земель. Окончательный проект орошения 

                                                                                                                                                                                                    
 
1
Абулхаев Р. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в 

Таджикистане (1961-1985 гг.) .- Душанбе:Дониш,1991.- с.71. 

 
2.
 Гулямов С. Партийные организации Таджикистана и вопросы хлопководства.-Душанбе,1959.-

с.83. 
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Маргидарской степи был составлен в 1954 г. Головной участок 

магистрального канала более 9 км планировалось почти сплошь проходить в 

трудных высокогорных условиях в скальных породах. Выходя на 

Маргидарскую степь, магистральный канал должен был тянуться вдоль реки 

Зеравшан на 20 км. Стоимость этого водохозяйственного строительства 

составляла более 31 млн. руб.
1
 

Проведение работ по ирригационному строительству и хозяйственному 

освоению целинных и залежных земель в колхозах Ленинабадской области 

позволили занять в 1956 г. посевы под хлопчатником свыше 40 тыс. га, или 

на 5 тыс. га больше, чем было засеяно в 1955 г.
2
 Только в Дальверзинской 

степи насчитывалось целинных земель, засеянных хлопком 2,3 тыс. га
3
. Этот 

факт свидетельствовал о начале большого проекта в освоении целинных и 

залежных земель в районах Северного Таджикистана, и особенно в 

Дальверзинской степи. 

 В неимоверно трудных условиях холодной зимы, летней жары в 

течение нескольких лет была построена плотина Каттасайского 

водохранилища. В тело плотины длинной 800 м, шириной по дну 400 м., и 

высотой 62 м. было уложено более 5 млн. куб м. щебня, камня, суглинка и 

земли, производственно 20 тыс. куб м. бетонных и железобетонных работ.  

В результате на северных отрогах Туркестанского хребта, не далеко от 

Ура- Тюбе было создано горное Каттасайское водохранилище объемом в 65 

млн. .куб м. 

 Всего за период с 1953 по 1964 годы в республике было построено 95 

государственных электрических насосных станций, в том числе и в Северных 

районах Таджикистана: Науская, Пролетарская, Дальверзинская, Янтакская, с 

помощью которых орошались 70 тыс. га земель, находящихся выше уровня 

воды. 

                                                             
1
Гулямов С. Партийные организации Таджикистана и вопросы хлопководства. - Душанбе,1959.-

с.83. 
2
 Иванов Ф.Н. Партийное руководство колхозами в 1945-1970 гг.-Душанбе:Дониш,1985.-с.20.  

3
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 В результате гидромелиоративных и оросительных работ, посевные 

площади хлопчатника за годы пятилетки увеличились на 31 % и значительно 

повысил довоенный уровень их уровен урожайности  

Необходимо отметить, что в условиях Северного Таджикистана, где 

остро ощущается дефицит орошаемых земель, проблема их нового освоения 

и рационального использования является постоянной заботой 

сельскохозяйственных и водохозяйственных органов, а также тружеников 

села. Эта проблема теснейшим образам связана и с вопросом 

сельскохозяйственного переселения. 

Внутриреспубликанское переселение в больших размерах было 

проведено в 1946 г., когда из колхозов Ленинабадского и Ура-тюбинского 

районов и высокогорных районов Гармской области в Вахшскую долину 

переселились 760 хозяйств. Процесс переселения колхозников из горных 

районов в хлопкосеющие республики имело место и в последующие годы. 

Только в 1952-53 годы было переселено в хлопкосеющие районы 5429 

колхозных семей и благоустроено там
1
. Всего за период 1946-1950 гг. было 

переселено свыше 13 тыс. только хозяйств колхозников, что в этот период 

стало важном сельскохозяйственной рабочей силой. 

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

строительством Кайракумской гидроэлектростанции, а также огромного 

водохранилища начинается интенсивный процесс переселения дехканских 

хозяйств из высокогорного, малоземельного Матчинского района. Масштабы 

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

гораздо больше, и процесс этот имел свои особенности. Так, если в 30-е - 40-

е годы в процессе освоения Вахшской долины и создания Пархаро-

Чубекской оросительной системы определенная часть хозяйств и отдельного 

персонала были переселены из районов Узбекистана и РСФСР, то в 50-х 

годах все переселенцы были исключительно из горных и высокогорных 

районов Таджикистана. Последнее объяснялось тем, что в период начала 

                                                             
1
Иванов Ф.Н. Партийное руководство колхозами   1986 г.   с.31. 
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интенсивного процесса освоения целинных и залежных земель отпала 

необходимость переселять сельскохозяйственную рабочую силу из других 

районов СССР в долинные места Таджикистана. В связи с началом процесса 

массового освоения целинных и залежных земель, в этот период 

переселению подлежали не только целые колхозы и бригады, но и целые 

горные районы. 

Учитывая огромный масштаб работы, в июле 1953 г. специально был 

организован специальный отдел переселения при исполкоме Ленинабадской 

области. С самого начала организации этот отдел занимался выполнением 

плана по переселению, организацией и своевременной отправкой 

переселенцев на новые места, а также хозяйственным и трудовым 

устройством новоселов. 

Переселение колхозников велось из высокогорной Матчи, колхозы 

которых представляли собой экономически крайне слабые, с 

малопроизводительными отраслями и отсутствием сельскохозяйственной 

техники сельские хозяйства. Основная причина маломощности хозяйств 

заключалась в малоземелье и невозможности применения в 

сельскохозяйственном производстве современной техники, где работы в 

основном велись ручным способом. До переселения в районе имелось девять 

колхозов с общей посевной площадью 4700 га, преимущественно богарного 

земледелия, отсутствовала промышленность не велось строительство, не 

было никакой сельскохозяйственной техники. Колхозники занимались 

ведением незначительного зернового хозяйства и животноводством.
1
 Район 

получал ежегодно государственную дотацию. Учитывая все это, в целях 

поднятия экономики и культуры колхозов и колхозников Матчинского 

района Исполком Ленинабадской области(12 сентября 1956 г.) приняли 
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 Стариков В.А. О переходе на новую систему орошения колхозов Вахшской долины. 
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1
решение об организации переселения колхозников из Матчинского района 

на вновь осваиваемые земли Дальверзинского массива. 

Необходимо отметить, что переселение трудящихся Матчинского 

района по сравнению с предыдущим переселением, в 30 – е годы , имело 

свою специфику. Во-первых, это переселение было массовым. Колхозники 

малоземельных колхозов на общих собраниях высказывали свои пожелания 

по добровольному переселению .Такие общие собрания прошли осенью 1956 

г. при активном участии тружеников сел во многих колхозах (например , им. 

Димитрова, им. Микояна), где обсуждался вопрос о целесообразности 

переселения колхозников Матчинского района в Дальверзинскую степь. Во-

вторых, переселено было всѐ население кишлаков высокогорного района на 

пустующий, ещѐ не освоенный массив, с сохранением кадров, аппарата 

районов и сельхозартелей. В-третьих, заинтересованность в скорейшем 

переселении настолько была велика, что не успевали обеспечить всех 

желающих жильем и транспортом для их перевозки в места вселения. В-

четвертых, семьи, которые изъявили желание переселиться организованным 

порядком в составе целых колхозов и бригад, а также оставшиеся из мест 

прежнего вселения, переселялись независимо от количества трудоспособных. 

Остальные одиночные семьи по-прежнему оформлялись и переселялись при 

наличии в семье не менее двух трудоспособных. Другая особенность этого 

переселения заключалась в том, что при этом были сохранены кадры, 

аппарат района и сельхозартелей 

В целом во второй половине 50-х гг., учитывая желание и инициативу 

колхозников из высокогорных районов Ленинабадской области было 

произведено переселение более 4100 хозяйств колхозников, в которых 

насчитывалось около 10 тыс. человек трудоспособных. Абсолютное 

большинство переселенцев были из сѐл старой Матчи. Так, с 1955 по 1960 

г.3400 хозяйств были переселены из старой в новую Матчу, 450 хозяйств в 
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Пролетарский район . Были переселены из Ура-Тюбинского района в 

Ходжентский 200 хозяйств и 56 хозяйств Айнинского района в 

Зафарабадский
1
. 

Переселение трудящихся Матчинского района в Дальверзинскую степь 

для освоения новых земель имело большое значение для развития экономики 

района и области в целом, а также для организационно-хозяйственного 

укрепления бывших маломощных горных колхозов, для повышении 

культурного уровня и улучшения бытовых условий целинников. 

В целом во второй половине 50-х годов ХХ в только в Ленинабадской 

области было переселено более 4 тыс. хозяйств колхозников, в которых 

насчитывалось около 10 тыс. трудоспособных. Абсолютное большинство 

переселенцев было из сел Старой Матчи - 3,4 тыс. хозяйств.  

В процессе переселения жителей горных районов на целинные и вновь 

освоенные земли организационными работами занимались лично 

руководители районов. Так, при переселении из Айнинского района в 

Голодную степь в 1955 году активно включились в работу председатель 

исполнительного комитета района Ю. Джумаев и первый секретарь 

Айнинского райкома партии А. Хулойкулов. Важно отметить, что 

сельскохозяйственное переселение также тесно было связано с политикой 

моно культуризации, ибо все новоселы вселялись в хлопкосеющие районы 

республики. 

В результате освоения Дальверзинской и Самгарской степей и 

переселения дехканских хозяйств были организованы два новых крупных 

административных района – Ново Матчинский и Ходжентский, ряд новых 

совхозов, осуществлялись большие мероприятия по обустройству кишлаков 

и участков, а в южной части республики появились Московский и 

Фархарский районы.  

                                                             
1
Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистана    2013г. - 
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В результате улучшения мелиоративного состояния поливных земель, 

переселения жителей из горных районов в долинные, хлопководческие в 

1950 г. началось бурное развитие хлопководства – основной отрасли 

сельского хозяйства Таджикистана. Колхозы и совхозы Ленинабадской 

области, ещѐ в середине октября выполнившие годовой план заготовок 

хлопка, первым и отборным сортами сдали 87 % урожая. Если в 1940 году в 

Ленинабадском районе было в среднем получено по 22центнера хлопка с 

гектара, то в 1948 году в результате упорного труда собрано по 29,9 центнера 

с гектара. К 1958 производство хлопка-сырца превысило уровень 1950 г. 

почти в 1,5 раза
1
 . 

Развитие хлопководства в Северных районах Таджикистана в 1950-

1958 гг
2
. 

 

 Год Площадь 

в тыс. га 

Урожайн

ость в ц/га 

Валовый 

сбор в 

тыс.тонн 

 1950 126,0 22,9 288,7 

 1955 161,8 24,7 400,3 

 1958 168,6 29,9 421,2 

Следует отметить, что колхозы и совхозы Ленинабадской области, ещѐ в 

середине октября выполнившие годовой план заготовок хлопка, первым и 

отборным сортами сдали 87 % урожая. Если в 1950 году в Ленинабадском 

районе было в среднем получено по 22,9 центнера хлопка с гектара, то в 1958 

году в результате упорного труда собрано по 29,9 центнера с гектара
3
.За 

успехи в развитии хлопководства, проявленную инициативу в разработке и 

внедрении новых, прогрессивных способов возделывания хлопчатника, 
                                                             
1 ГАСО ,Ф.187,оп 4,д.11,л.9. 
2 ГАСО ,Ф.187,оп 4,д.11,л12. 
3
 САГО,Ф.187,оп 4,д.11,л.9-25. 
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большую работу, проделанную в строительстве ирригационных сооружений, 

и успешное выполнение в 1956 г. государственного плана заготовки хлопка 

республика была награждена орденом Ленина. По итогам 1956 г. 

Таджикистан был награжден дипломом первой степени и третий раз 

утвержден участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 г. 

В работе таджикского ученого Р.А.Абулхаева «Развитие ирригации и 

освоение новых земель в Таджикистане» отмечено , что в результате 

проведенной огромной работы с 1957 по 1959 годы было построено 2284 

благоустроенных дома для семей колхозников-переселенцев 

Староматчинского района, выстроен красивый современный районный центр 

Янтак,4 средних типовых школы, районная больница с новейшим 

оборудованием и много других культурно-бытовых объектов
1
.Автор в работе 

делает вывод, что переселение трудящихся Матчинского района в 

Дальверзинскую степь для освоения веками пустующих целинных и 

залежных земель имело большое значение в поднятии веками пустующих 

целинных и залежных земель, в поднятии сельскохозяйственного 

производства республики, а также организационно-хозяйственному 

укрепления бывших маломощных горных колхозов, в повышении 

культурного уровня и улучшении бытовых условий целинников. 

В связи со строительством Кайраккумской ГЭС в проектах годовых 

планов развития народного хозяйства Таджикской ССР предусматривалось 

освоение земель Дальверзинской степи и прилегающих к ней земель. В 1956 

г. почти вся самотечная зона, за исключением хвостовой части Янтакского 

массива, была тогда обводнена, что создавало реальную возможность для 

переселения трудящихся Матчинского района в Дальверзинский массив. 

Предусматривалось переселение 4000-4500 хозяйств в течение 1953-1957 гг. 

из расчета 400-500 хозяйств на колхоз, из них не менее 2400 хозяйств 

принадлежали переселению из затопленной зоны строящегося 

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

Душанбе:Дониш,1988.- с.174. 
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водохранилища Кайраккумской ГЭС, остальные хозяйства из горных и 

высокогорных районов Ленинабадской области, то есть из Матчи. 

Предстояло организованно переселить целый район с населением свыше 18 

тыс. чел со всем их хозяйством с давно обжитых мест в необжитую степь. На 

освоение только Дальверзинской степи, в том числе переселение населения 

старой Матчи на целину государством было вложено свыше 150 млн. руб. 

Так, только для строительства колхозных домов, административных, 

культурно-бытовых зданий, гидросооружений и каналов в Матчинском 

районе в 1958 го. было выделено более 60 млн. руб.
1
. 

 В 50-60-е годы Дальверзинская степь была одним из крупных объектов 

освоения на севере Таджикистана. Параллельно с процессом обводнения, 

строительством жизненно важных объектов агроинфраструктуры было 

проведено переселение колхозников в новые колхозы . Так, с 1956 по 1962г. 

на новые земли Дальверзина в колхозы нового Матчинского района было 

переселено 2929 хозяйств
2
 

Таблица 2. 

Колхозы селения 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962  Всего 

переселенцев 

 им. Куйбышева  67 128 146 60 33 37 5  476 

 им. Сталина 35 41 56 27 7 12 16  194 

 им. 

Орджоникидзе 

12 30 45 129 22 15 7  102 

 им. Комсомол 67 106 104 184 87 12 207  767 

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

Душанбе:Дониш,1988.- с.176. 
2 Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане(1924-

1990гг)., - Душанбе, 2015, - с.93. 
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 им. Жданов 19 112 69 63 10 14 18  305 

им. Ленина 69 99 63 107 89 34 188  649 

 им. Калинина 110 132 92 64 21 6 1  426 

 Садвинсовхоз   10      10 

Итого         2929 

 

 Строительство Кайраккумской ГЭС и водохранилища не только 

способствовало освоению и обводнению десятков тысяч гектаров новых 

земель в Северном Таджикистане, обеспечению электроэнергией, но и в 

определенной степени новые земли рабочей силой. 

Освоение Дальверзинской и Самгарской степи в середине 50-х гг. ХХ 

впозволило усовершенствовать формы и методы переселения, расширилась 

его масштабность. Хозяйства переселенцев получали безвозвратно денежные 

пособия, а перевозка членов семей и домашнего имущества с места выхода 

до места вселения производилось бесплатно за счѐт государства. Кроме всего 

этого, переселенческие хозяйства освобождались от уплаты налогов, и 

обязательных поставок при условии, если колхозники засевали хлопком не 

менее половины посевной площади, а также и от обязательной 

государственной контрактации, за исключением хлопка в течении пяти лет со 

дня прибытия на новое место. Им предоставлялись продовольственные и 

семенные ссуды.  

Переселенцам, помимо денежного пособия, предусматривалась выдача 

долгосрочного кредита на приобретение продуктивного скота, строительство 

домов и хозобзаведение (приобретение домашней утвари). Всем 

переселенным колхозным хозяйствам в соответствии с существующим 
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положением было отпущено по 2 ц хлеба на каждое хозяйство, они 

обеспечивались жилыми помещениями и приусадебными участками
1
. 

Наделение приусадебными участками, предоставление кредитов и 

другие правительственные льготы способствовали хозяйственному и 

трудовому укреплению переселенных хозяйств. Специфика хозяйственного и 

трудового устройства переселенцев заключалась и в том, что большие 

государственные льготы получали не только переселившиеся колхозники и 

колхозы, но и те хозяйства, которые принимали их к себе, в результате чего 

эти колхозы в сравнительно небольшое время поднимали свою экономику. 

Вместе с тем ,необходимо отметить, что из переселенных за 1956-1956 

гг. 21 161 хозяйства, что составляло 11,25 (2 370 хозяйств), отдельные 

возвратились на прежнее место жительства или в другие хлопкосеющие 

районы из-за неудовлетворительного хозяйственно-бытового и трудового 

устройства
2
. 

Таким образом, можно считать, что в результате огромной работы 

проделанной советскими, общественными и сельскохозяйственными 

органами республики по организации переселения тружеников горных и 

высокогорных районов в хлопкосеющие районы успешно решался вопрос 

обеспечения новых земель трудовыми ресурсами. Так, только за 1953-1960 

гг. из районов Ленинабадской области (преимущественно из горных) было 

переселено в долинные районы 5069 хозяйств или 24 077 чел., в том числе 12 

482 трудоспособных. Из ГБАО были переселено 833 хозяйства или 4775 чел, 

из них 2289 трудоспособных. Из районов центрального подчинения было 

переселено 5122 хозяйства или 28 028 чел., из них 12 905 трудоспособных. А 

всего по республике(за исключением внутрирайонного переселения в 

                                                             
1
 Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок 

развитого социализма (1946-1960 гг.).- Душанбе:Дониш,1985.-с.120. 
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Московском и Пархарском районах) за период 1953-1960 гг. было переселено 

17 218 хозяйств или 92 936 чел. ,из них 44 473 трудоспособных
1
. 

Переселение дехканских хозяйств из горных и высокогорных мест 

происходило в хлопкосеющие районы, которые крайне нуждались в рабочей 

силе, особенно в сельскохозяйственном освоении новых земель. 

В 50-е годы ХХ в в результате строительства крупных электростанций, 

водохранилищ и водоемов появились реальные возможности значительно 

увеличить орошаемое земледелие. В этот период по сравнению с 40-и гг. в 

республике наблюдался большой размах мелиоративных и 

водохозяйственных работ крупномасштабного характера. В результате 

развития энергетики шла также интенсивная работа по машинному 

орошению ново освоенных целинных и залежных земель, что является 

характерной чертой ирригационного строительства этого периода.
2
 

Одной из особенностей освоения новых земель в 50-х годах в 

Таджикистане было то, что более интенсивно развивалось садоводство, 

виноградарство и овощеводство. Это было связано еще и с тем . что кроме 

долинных мест, началось планомерное освоение горных и предгорных зон 

республики, посевные площади которых были подходящими для 

дальнейшего развития этих жизненно важных отраслей сельского хозяйство. 

Необходимость расширения посевных площадей под садоводство, 

виноградарство и овощеводство было вызвано тем, что по мере развития 

промышленности и расширения еѐ центров интенсивно из года в год росло 

городское население, повышалась его потребность в продуктах сельского 

хозяйства. 

Освоение новых земель в Дальверзинской степи благоприятствовало 

организации здесь новых совхозов, способных поднять производство. В этот 

период в республике было подготовлено и сдано колхозам 20 тыс. га, из них 

в Ленинабадской области было орошено 13,5 тыс. за счет орошения новых 

                                                             
1
ЦГА РТ, ф.1566, оп.1,д.155,л.64. 

2 
2
Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок 

развитого социализма (1946-1960 гг.). - Душанбе:Дониш,1985.-с.153. 
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земель и за счет ввода в сельхоз оборот неиспользованных целинных и 

залежных земель с оросительной сетью. Прирост орошаемых земель в 

районах Северного Таджикистана с завершением работ к концу 1964-х годов 

получено за счет орошения Самгарского массива 4900га, Дальверзинской 

степи 6000 га, Каттасайского водохранилища 7200 га Ходжа-Бакирганского 

массива 8300 га и Дальверзинской степи 10000 га. Работа проведенная по 

ирригационному строительству и хозяйственному освоению целинных и 

залежных земель в колхозах и совхозах Ленинабадской области позволила 

увеличить посевные площади под сельхоз культуры. Так, в 1956 г. посевы 

под хлопчатником заняли свыше 40 тыс.га, или на 5 тыс. га больше, чем было 

засеяно в 1955 г. Только в Дальверзинской степи насчитывалось целинных 

земель, засеянных хлопком, 2,3 тыс. га. Успешное завершение строительства 

Каттасайского водохранилища позволило устойчиво обеспечить водой 20 

тыс. га плодородных колхозных земель, в результате чего на 5200 га 

расширились площади садов и виноградников. Этот факт свидетельствует о 

начале большого размаха в исследуемый период в освоении целинных и 

залежных земель в районах Северного Таджикистана, и особенно в 

Дальверзинской степи
1
.  

После передачи Узбекистаном свыше 50 тыс. га земель Таджикистану в 

Ленинабадской области происходило широкое развитие крупного машинного 

орошения целинных земель. Северные районы республики по праву стали 

краем электромашинного орошения. Развитию машинного орошения 

способствовали построенные Фархадская, а затем Кайраккумская ГЭС 

«Дружба народов » на Сырдарье и образованное предпоследнее крупное 

водохранилище объем в 4,5 млрд воды. Ныне здесь только 109 

государственных насосных станций орошают 76,4 тыс. га земель, т.е. 

половину машинного орошения республики. В начале 60-х годов смотром 

творческих поисков изыскателей проектировщиков и гидростроителей 

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

Дониш,1988.-с.140. 
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явились системы машинного орошения. В результате освоения новых земель 

в течении 10 лет особенно резко увеличились хлопковые плантации. Так, 

если посевные площади под хлопком в 1950 г. составили 126 тыс. .га, то в 

1960 г. уже 172,4 тыс. га. 

Необходимо подчеркнуть, что важное место в машинном орошении 

занимало строительство Самгарской и Ходжабакирганский плавучих 

насосных станций. Такие станции до этого были построены Молдавии и на 

реки Днестре, РСФСР, на Волге и особенно в Азербайджане. В этот период 

на Кайраккумском водохранилище была построена еще боле крупная 

Хаджабакирганская плавучая насосная станция, улучшив водо 

обеспеченность одноименного массива. Дальнейшее расширение орошаемых 

площадей и необходимость улучшения водообеспеченности основных земель 

Ходжабакирганской системы потребовало строительства еще одной такой 

станции.  

Таким образом, с переходом на новую систему орошения стало 

возможным полнее использовать поливные земли, повышать уровень 

механизации работ в хлопководстве, шире внедрять в производство 

передовую агротехнику возделывания хлопчатника. В результате больших 

оросительных работ было завершено восстановление всех орошаемых 

земель, выпавших из сельхозоборота в период Великой Отечественной 

Войны и получен прирост поливных земель  

После укрупнения колхозы экономически стали более мощными и 

принимали активное участие в ирригационно-мелиоративных мероприятиях 

и освоении новых земель. Только в 1960 г. было подготовлено и сдано в 

сельскохозяйственный оборот более 14 тыс. га орошаемых земель. В связи с 

началом интенсивного освоения Дальверзинской степи и других залежных 

новых земель в Северных районах Таджикистана, в середине 50-х гг. была 

проведена большая мобилизационная работа по переселению хозяйств из 

горных районов на новые осваиваемые земли.  
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В рассматриваемый период в связи с переселением была проведена 

большая работа по хозяйственно-бытовому и трудовому устройству этих 

новоселов. В республике в ходе укрупнения колхозов велось переселение 

экономически маломощных горных из высокогорных колхозов в 

хлопкосеющие районы и преобразование некоторых колхозов в совхозы. 

 

 

 

ГЛАВА II. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА И 

РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУЖЕНИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

2.1.Совершенствование производственно-технической базы 

колхозов и совхозов.  

 Одним из важных условий развития сельского хозяйства в исследуемый 

период, является укрепление материально-технической базы, что наряду с 

организацией работ по восстановлению ирригационной системы и 

проведения мелиоративных работ являлось важнейшим фактором 

интенсификации производства. После окончания Великой Отечественной 

войны партия и правительство приняли неотложные меры по усилению 

механизации сельского хозяйства, оснащению сельского хозяйства 

тракторами и другими сельскохозяйственными машинами. Укрупнение 

колхозов подготавливалось всем ходом исторического развития колхозного 

строя и важнейшим его условием явилась индустриализация страны, 

оснащение сельского хозяйства новой сельскохозяйственной техникой. 

Только на базе высокой сельскохозяйственной техники стал возможен 

перевод колхозов на путь их массового укрупнения. 

 Темпы восстановления сельского хозяйства, прежде всего, зависели от 

оснащения его техникой. Союзное правительство оказало серьѐзную помощь 
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колхозам. Только за 1946-1947 *гг. республиканской конторой сельхозбанка 

сельхозартелям Таджикистана было выдано около 40 миллионов рублей 

долгосрочных и около 6 миллионов рублей краткосрочных кредитов
1
, 

основная часть которых была направлена в развитие хлопководства. В 

республику поступало большое количество тракторов и сельхозмашин, а 

также минеральные удобрения
2
. 

 В создании и дальнейшем организационно-хозяйственном укреплении 

колхозов, в техническом оснащении сельского хозяйства, в укреплении 

союза рабочего класса и крестьянства огромную роль сыграли машинно-

тракторные станции − МТС. Они являлись большой организующей силой в 

борьбе за ликвидацию отставания отдельных отраслей 

сельскохозяйственного производства, в осуществлении принятых партией и 

правительством решений по вопросам сельского хозяйства. 

 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 подъѐму сельского хозяйства в стране
3
.  

 В соответствии с постановлением значительно возросли поставки 

техники для сельского хозяйства Таджикистана. Несмотря на увеличившийся 

завоз машин, тем не менее, он еще не достиг довоенного уровня, и сельское 

хозяйство республики продолжало испытывать острую нужду в технике. 

Необходимо отметить, что если в первый период существования колхозов, 

совхозов и МТС мощность тракторного парка росла за счет огромного 

увеличения числа тракторов, то в последующие годы, начиная с 1940 года и 

особенно в послевоенные годы, произошли огромные качественные 

изменения в составе тракторного парка хлопкосеющих хозяйств области и 

                                                             
1Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Я. Очерки истории Советского Таджикистана (1917-

1957 гг.) - Душанбе,1957.- с.387. 
2
Яхъяев М. Борьба трудящихся Таджикистана за восстановление и развитие народного 

хозяйства республики (1945-1953 гг.) //Вопросы истории Таджикистана// т. 26, серия общ. 

наук. Вып.4,- Сталинабад,1961.- с.3-23. 
3
КПСС в резолюциях и решениях.-Т.8-с. 96. 
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республики. Новая техника стала вытесняться новейшей. На смену 

маломощным колесным пахотным тракторам пришли мощные гусеничные 

трактора, по преимуществу с дизельными тракторами. 

 Внедрение в сельскохозяйственное производство новейших марок 

тракторов и других сельскохозяйственных машин имело огромное значение в 

интенсификации хлопководства. В последующие годы на колхозные и 

совхозные поля пришли современные, ещѐ более мощные, экономические и 

универсальные тракторы. 

 Несмотря на определенные успехи в укреплении материально-

технической базы колхозов и совхозов, в работе МТС имелись существенные 

недостатки. В ряде их неудовлетворительно использовался парк тракторов, 

машин и станков. В целом по республике в 1947 г. простаивало 2500 единиц 

различных сельхозмашин. Общая сумма простоев составляла около 7 млн. 

руб.
1
 В неудовлетворительном состоянии находились машинно-тракторные 

мастерские (МТС). Не имея нужного оборудования и необходимых кадров, 

они не выполняли установленной производственной программы. Такие МТС 

как Исписорская, Науская, Ходжентская выполнили в 1945 г. 

производственный план только на 50-60 %2. 

Это отрицательно влияло на ход полевых работ. В 1948г. из 55 МТС 

план тракторных работ выполнили только 27 МТС. Выработка на один 15-

сильный трактор составила 247 га вместо 254 га по плану3. Из-за 

несвоевременного и некачественного ремонта в течение 1946 г. не 

участвовали в работе 362 колесных и 98 гусеничных тракторов, или свыше 

15% всего тракторного парка4. 

В апреле 1947 г. вопрос о работе МТС был рассмотрен на пленуме ЦК 

КП(б) Таджикистана. Пленум потребовал от партийных и советских 

                                                             
1
 Ахмедов Х. Указан. работа.-с.43 

2
 ГАСО. Ф.51,оп.1,ед.хр.17,л.15. 

3
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана - Т.2,Душанбе: Ирфон,1965.-

с.341. 
4
 Козачковский В. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке(1946-1950 гг.) 

//Материалы к истории таджикского народа в советский период. - Душанбе,1954.-с.443. 
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организаций наладить работу МТС, качественно выполнять все основные 

виды полевых работ в установленные агротехнические сроки. Он обязал 

Министерство сельского хозяйства и его органы на местах комплектовать 

тракторные бригады в начале года и закреплять за ними необходимые 

машины и инвентарь. До начала полевых работ до сведения трактористов, 

организованных в тракторные бригады, должны были доводиться все 

необходимые данные о нормах выработки, расхода горючего, графики 

проведения технического ухода за машинами, плановые задания по 

урожайности тех или иных культур.  

 В результате постоянно возраставших поставок техники, техническая 

вооруженность сельского хозяйства республики значительно превысила 

уровень 1940 г. Тракторный парк республики к 1953 г. уже располагал 7093 

тракторами, мощностью 115,1 тыс. л. с., 303 комбайнами, 2341 сеялками всех 

марок, 1925 культиваторами, 2870 грузовыми автомобилями 
1
. Только в 1948 

г. МТС получили 93 трактора, в том числе 43 пропашных, 15 передвижных 

ремонтных мастерских и другое оборудование. При этом рост технической 

оснащенности производства сопровождался качественным улучшением 

машинно-тракторного парка, что позволяло более качественно проводить 

полевые работы. Вместо колесных тракторов, обрабатывающих почву на 

глубине не более 25-27 см, стали использоваться гусеничные, имевшие 

мощность до 80 л.с. и способные углубить рыхлый слой почвы до 40 см. 

Только в 1949 г. по решению Союзного правительства республике было 

выделено 200 тракторов « Универсал», 200 хлопковых сеялок, 20 гусеничных 

тракторов С-80, автомашины и другая техника
2
 . 

 Большую помощь хлопкоробам Ленинабадской области оказали 

коллективы рабочих и специалистов МТС, была налажена бесперебойная 

работа землеройной техники. Машинно-тракторные мастерские при МТС 

                                                             
1
Ермолаев Н., Шифрин М. Механизация сельского хозяйства Таджикистана// Сельское 

хозяйство.-№ 10,1954.-с.38. 
2
Троицкий А.А. Неотложные меры борьбы за высокий урожай хлопка-сырца в новых 

условиях // Сельское хозяйство, №3,1958 –с 7-10. 
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оснащались токарными, фрезерными, сверлильными и другими станками, 

применение которых значительно улучшало качество ремонта 

сельскохозяйственной машин. Механизация трудоемких работ в колхозах 

осуществлялась МТС, которые к 1953 году уже располагали богатой 

техникой. В довоенные годы такие трудоемкие работы в хлопководстве, как 

основная глубокая пахота и сев были механизированы только наполовину, в 

1955 г. они были механизированы полностью1. За 1950-1958гг.более 

половины всех трудоемких работ в колхозах выполнялись механизмами 

МТС2.  

 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 достиг всего от 55 до 65 %3, то к октябрю 

1953 г. уровень механизации составлял 74,1% всех полевых работ
4
. В целях 

выявления недостатков были обследованы все тракторные бригады этих 

районов. Была организована повседневная техническая и организационная 

помощь трактористам в выполнении ими сменных норм выработки, для чего 

было организовано круглосуточное обслуживание тракторов 

автопередвижными мастерскими, своевременно поставляли в бригады 

горюче-смазочные материалы, не допуская при этом простоев по 

техническим неполадкам из-за отсутствия горючего, смазочных материалов и 

других причин
5
. Проводимые мероприятия способствовали подъему 

сельского хозяйства и развитию хлопководства. 

 На междурядную 8 см обработку хлопковых полей и нарезку поливных 

борозд уходило раньше более половины ручного труда, к концу 50-х годов 

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

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.), Душанбе:Ирфон,1974.-с.47. 
2
Миронов 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. с.163. 
4
 Там же 

5
САГО,Ф.51,оп.1.ед.хр.17,л.125. 
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эти работы механизированы более чем на 90 процентов. До 80 процентов 

были механизированы ворох очистка, борьба с вредителями сельского 

хозяйства и подкормка хлопчатника, которые до 1940 г. проводились 

вручную
1
. 

 Как показал опыт колхозного строительства, в крупных сельхозартелях 

общественное хозяйство развивалось успешнее, применялись различные 

формы организаторской работы, производительнее использовалась 

сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны, автотранспорт и другие 

машины).Так, в Науском МТС Ленинабадской области, организованная 

повседневная техническая организационная помощь трактористам 

значительно способствовала выполнению ими сменных норм выработки, В 

результате проведения организационных мер, доходы колхозов Науского 

района по сравнению с 1940 годом выросли в 7 раз. По сравнению с 1940 

годом урожайность хлопчатника увеличилась на 7 %. За каждый трудодень 

колхозник получал от 20 до 35 рублей деньгами, кроме зерна2. 

 Выполняя решения YII съезда КП(б) Таджикистана и постановление 

Совета Министров СССР от 29 сентября 1951г. «О мерах по улучшению 

машинно-тракторных станций» многие МТС Ленинабадской области 

улучшили работу, своевременно выполняли свои договорные обязательства 

перед колхозами, вели упорную борьбу за высокое качество проводимых 

работ. В 1951 г. например, Исписарская МТС тракторные работы выполнила 

на 132,1 процента к плану, Стахановская – на 117,3, Канибадамская – на 

112.8 процента3.  

 Исходя их этого, можно сделать вывод, что укрупнение сельхозартелей 

повышало роль и машинно-тракторных станций (МТС), как решающей силы 

в деле подъема всех отраслей сельского хозяйства, в повышении 

продуктивности колхозного производства. На первом этапе колхозного 

                                                             
1
 Миронов Н.И. Ук соч с. 47. 

2
Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана.- Душанбе: Ирфон,1965.-с.264. 

3
Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.). - Душанбе:Ирфон,1974.- с.36 
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строительства МТС являлись наиболее целесообразной формой 

государственной помощи колхозам. Через МТС проводилась большая 

политическая и организационная работа. МТС подводили под сельское 

хозяйство базу новой техники, готовили кадры, совершенствовали методы 

руководства артельным хозяйством, открывали возможности более широкого 

внедрения в производство достижений передовой науки и техники. 

Несмотря на определенные успехи, в работе МТС имелись 

существенные недостатки. В ряде их неудовлетворительно использовался 

парк тракторов, машин и станков. В целом по республике в 1950 г. 

простаивало 2500 единиц различных сельхозмашин. Общая сумма простоев 

составляла около 7 млн. руб.
1
 

 Если механизация процессов по выращиванию хлопчатника занимала 

ведущее место, то в зерновом хозяйстве, кормозаготовках она была на крайне 

низком уровне. Были МТС Министерства хлопководства, не выполнявшие 

договорных обязательств по целому ряду работ. Например, в 1951 г. план 

нарезки поливных борозд и подкормки хлопчатника ими был выполнен на 

85, 8 процента, подъем паров на 82,2 процента, вспашки зяби на 70 

процентов, посев зерновых на 30 процентов, уборка зерновых комбайнами на 

61,2 процента, машинная уборка хлопка на 20 процентов, сенокошение на 55 

процентов 
2
.  

 Одной из основных форм организации труда в укрупненных хозяйствах 

являлась бригадная система организации труда и гектарничество. В целях 

улучшения организации труда колхозам было рекомендовано при МТС 

всемерно укреплять постоянные производственные бригады и создавать 

заново звенья внутри бригад с закреплением за ними пропашных, 

технических, овощных культуры семенных участков. Бригаду отныне 

принято было считать как основную форму организации артельного труда, 

                                                             
1
Ахмедов Х. КПСС - организатор обобщения и внедрения передового опыта в 

хлопководстве.─ Душанбе: Ирфон,1969.- с.43. 
2
Гулямов С. Партийные организации Таджикистана в борьбе за подъем хлопководства.─ 

Сталинабад: Ирфон,1959.- с.36. 
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закреплять за ними земельные участки на срок не менее полного 

севооборота, сенокосные угодья, рабочий скот, сельскохозяйственные и 

тракторные машины.  

 К осени в 1950 году в Исписарском МТС было организовано 6 

тракторно-полеводческих бригад, которые работали строго по графику, где 

были определены задачи на каждый день. Маршрут движения тракторов 

выдавался тракторным бригадам с начала полевых работ. Контроль за 

выполнением работы тракторных бригад был возложен на агрономов МТС
1
. 

Для бесперебойной работы тракторов все тракторные бригады 

обеспечивались бактарой, тракторами для двухсменной работы, а также 

помощниками, которые обеспечивали ночное освещение. 

 В результате самоотверженного труда трактористов, бригадных 

механиков, механизаторов и агротехнического персонала годовой план 

тракторных работ Исписарской МТС был выполнен на 105,5% при этом 

сэкономлен 10500 килограмм горючего, снижена себестоимость одного 

гектара на 2 рубля 26 копеек
2
 . 

 Работа тракторно-полеводческих бригад несомненно дали 

положительный результат. Всего в колхозах и совхозах в 1950-1955 годах по 

Ленинабадской области было организовано 333 тракторно-полеводческих 

бригад и звена, которые объединяли в единый процесс 2835 тракторов и 

другой сельскохозяйственной техники, взявших обязательства вырастить 

высокий урожай хлопчатника
3
 

 Анализ проведенных работ тракторно-полеводческих бригад и участков 

сплошной механизации показывает, что введенная новая форма организации 

процессом ,позволяла на основе более полного использования возможностей 

механизации обеспечить рост урожайности хлопка и других 

сельскохозяйственных культур, при значительном снижении затрат и 

себестоимости продукции. Тракторно-полеводческой бригадой колхоза им. 
                                                             
1
 ГАСО, Ф.267, оп.2, ед.хр.18, л.85. 

2
Там же, л.86.  

3
 Очерк истории колхозного строительства.- с. 223. 
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40-лет Октября Ленинабадского района возглавляемой коммунистом 

Джураевым Шарифом, при возделывания хлопка 1 га было затрачено 

ручного труда 78 трудодней, при выработке на один 15 сильный трактор 230 

га, тогда как в соседней полеводческой бригаде возглавляемой Гани 

Усмановым соответственно 123 и 155
1
. 

 Подсчеты проведенные по итогам работы тракторно-полеводческой 

бригады колхоза «40 лет Октября» Науского района, возглавляемой 

бригадным механиком Бозорбой Эрназаровым показывают, что хорошо 

налаженная работа в бригаде позволила значительно сократить 

производственные затраты по выращиванию хлопка. Себестоимость одного 

центнера хлопка составляла 135 руб. против 211 руб. в 1950 году
2
. 

В 1950 г. объем тракторных работ возрос по сравнению с 1940 годом по 

севу яровых культур на 30 %, культивации пропашных на 75%, подъему зяби 

- на 42 %. Предпосевная обработка, посев и культивация хлопчатника были 

полностью механизированы. В 1953 г. в хлопководстве она достигла по 

вспашке-100,севу-99,4, культивации-92,6, внесению удобрений-76,6, нарезке 

поливных борозд-87,2% 
3
. 

 Несмотря на достигнутые успехи в работе полеводческих бригад 

имелись недостатки. За полеводческими бригадами не всегда закреплялись 

участки в полях севооборота. Во многих колхозах не была ликвидирована 

текучесть состава бригад; имело место неправильное использование средств 

производства, закрепленных за бригадой.  

 Новая форма организации труда, внедренная в колхозах, несмотря на 

имеющиеся недостатки, тем не менее, позволяет заключить, что бригадно-

звеньевая система способствовала укреплению дисциплины и чѐткой 

организации труда в бригаде и звене, а также повышению активного участия 

                                                             
1
 ГАСО. Ф.267, оп.2,ед.хр.18,л.85. 

2
Там же. 

3
Яхъяев М. Борьба трудящихся Таджикистана за восстановление и развитие народного 

хозяйства республики (1945-1953 гг.) // Уч. зап. ГПИШ, сер. Обществ.наук.-т.26, 
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колхозников в общественном производстве. Количество членов 

сельхозартелей, занятых в колхозном производстве, увеличилось в 1952 г. на 

10% по сравнению с 1948 г. возросла средняя выработка трудодней на одного 

колхозника, принимавшего участие в общественных работах. Бригадная 

форма организации труда в крупном колхозе дала возможность наиболее 

правильно использовать колхозников на тех или иных участках 

производства, в соответствии с их квалификацией и опытом. Правильная 

организация труда привела к снижению его затрат на единицу производимой 

продукции и к повышению норм выработки. Если в 1948 г. на производство 

одного центнера хлопка-сырца Таджикской ССР затрачивалось 130 

трудодней, в 1951 г. – 11,2, то в 1952 г. 10,3 трудодня 
1
. 

 Успешному внедрению механизации в сельское хозяйство, росту 

производительности труда работников МТС способствовало также 

республиканское социалистическое соревнование, за досрочное выполнение 

производственных планов, между МТС, тракторными бригадами и 

отдельными трактористами. Соревнующимся была оказана необходимая 

помощь в выполнении ими взятых на себя обязательств. В Ходжентском 

МТС было организовано социалистическое соревнование между бригадами и 

отдельными трактористами, взявших на себя высокие обязательства по 

выполнению и перевыполнению планов пахоты под озимые, его сева и 

подъем зяби на высоком агротехническом уровне.2 Так, Исписарская МТС 

вызвала на соцсоревнование Ленинабадскую. Механизаторы Ленинабадской 

области соревновались в обработке каждым «Универсалом» в течении сезона 

1500-1600 га посевов хлопчатника3. 

Один из передовиков производства Пулатов Обиджон, тракторист 

Ходжентского МТС, включившись в социалистическое соревнование, в 

                                                             
 

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

хозяйственному укреплению колхозов.- с.36. 
2Петров

 Ю.Н. Организация ремонта машинотракторного парка и передовых МТС 

республики // Сельское хозяйство Таджикистана ─№2,1951.-с.18. 
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марте 1950 г. взял на себя обязательство трактором « Универсал» вспахивать 

по 5 га земли в день. Ежедневно перевыполняя эту норму в междурядной 

обработке хлопка Пулатов О. успешно провел посевную компанию и 

выполнил свое годовое задание на 199%1. 

Участковый агроном Исписарского МТС по Катаганскому участку, 

Умаров Абдушукур, за период летней обработки хлопчатника, при плане 

культивации 1510 га, обработал 1594 га. В том числе им было проведено две 

тракторные культивации с хорошим качеством и в установленные сроки, то 

есть до 1 июня 1949 г., выполнив свое годовое задание на 144,5 %.За 

успешное проведение посевной компании он был награжден в 1949 г. 

Орденом Красного Знамени. На общем собрании колхозников Исписарского 

МТС от 5 февраля 1951 г. за получение высоких урожаев хлопка в 1950 г., 

Умаров Абдушукур и ещѐ 18 односельчан, получивших высокие урожаи 

хлопка были представлены к правительственной награде. Согласно Указу 

Верховного Совета СССР от 20 мая 1951 года, Умарову Абдушукуру было 

присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Из 18 

колхозников Исписарского МТС, добившихся высоких урожаев хлопка, 

получивших правительственные награды, 3 были награждены орденом 

Ленина, среди них колхозник Азизов Рахмат, звеньевой Солиева Бишарифа, 

колхозница Бобоева Солиха и др2. 

Учитывая, что повышение урожая хлопка является важнейшей задачей в 

деле дальнейшего подъѐма народного хозяйства, и в целях поощрения 

колхозников, работников МТС колхозов и совхозов Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1949 г. за получение высокого урожая 

хлопка на поливных землях со всей площади посевов хлопчатника были 

установлены показатели в центнерах с гектара. При их выполнении 

производлось присвоение звание Героя Социалистического Труда и 

                                                             
1
 ГАСО, Ф.322,оп.1,ед.хр.11,л.83. 

2 ГАСО, Ф.325,оп.3,ед.хр.15,л.86. 
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награждение орденами и медалями СССР, а Верховный Совет Таджикской 

ССР учредил почетное звание «мастер –хлопка».  

 С целью своевременной обработки сырья значительно увеличили свою 

производственную мощность хлопкоочистительные заводы. Так, коллектив, 

Ленинабадского хлопкоочистительного завода первыми в республике 

отказались от государственной дотации. В целом только в 1948г. 

сверхплановые накопления в хлоп заводов возросли а расходы на государ-

ственную дотацию сократились, а план в 1948г. по выпуску валовой 

продукции был выполнен на 102,9%.
1
 

 Сельскохозяйственные предприятия области тесно сотрудничали с 

предприятиями промышленности. Крупными консервными предприятиями 

республики оставались Канибадамский (14,9 млн. условных банок в год) и 

Ленинабадский (14,5 млн.) комбинаты, Исфаринский завод (13,5 млн.), 

продукция которых была известна не только в СССР, но и за его пределами. 

Консервные предприятия были хорошо оснащены современным 

оборудованием, а на Ленинабадском консервном комбинате все 

технологические процессы были механизированы
2
. 

Важную роль в совершенствовании работы МТС оказало Постановление 

ЦК КПСС от 3 сентября 1953 г. « О дальнейшем улучшении МТС и об 

улучшении их роли в колхозном производстве», наметивший систему 

экономических, организационных и политических мероприятий, 

направленных на подъем сельского хозяйства. Они предусматривали 

укрепление колхозов, МТС совхозов руководящими кадрами и 

специалистами; усиление технической оснащенности сельского хозяйства и 

более эффективное использование техники
3
.  

Придавая важное значение укреплению производственно-технической 

базы МТС, было рекомендовано иметь в сельхозартелях Ленинабадской 

                                                             
1
 Коммунистическая партия в борьбе за формирование и развитие рабочего класса в 

Таджикистане. – Душанбе, 1967. – с.148. 
2 История таджикского народа .Т.6, - Душанбе, 2011,- с. 150. 
3
 КПСС в резолюциях и решениях…-т.6.-с.330-336. 
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области при МТС типовые ремонтные мастерские, отвечающие требованиям 

ремонта не менее 4-5 гаражей для хранения тракторов и комбайнов. Так в 

Исписарском МТС методом хашара (народная инициатива) было обустроено 

необходимое количество навесов и открытых бетонных площадок для 

хранения сельхозмашин, а также склад запасных частей, так же построили. 

При полевом стане общежитие и полевую кухню для круглосуточной работы. 

В целях увеличения производства сельского хозяйства, механизаторы 

Ленинабадской области Таджикистана принимали активное участие также и 

во Всесоюзном соревновании. В 1954 г. молодежная тракторная бригада 

колхоза им.« Ворошилов» Ходжентского района, возглавляемая, первой 

женщиной механизатором Бароатнисо Усмановой проведя сев в сжатые 

сроки, заняла второе место во всесоюзном соревновании молодежных 

тракторных бригад. Молодым механизаторам были вручены переходящий 

Красный вымпел ЦК ЛКСМ и Министерства сельского хозяйства СССР и 

ценные подарки1. Бароатниссо Усманова за свой самоотверженный труд 

неоднократно награждалась высшими наградами – Орденом Красного 

Знамени и орденом Ленина (1957 г). В 1957г. она была удостоена Почетного 

Звания «Заслуженный хлопкороб Таджикистана»
.2
. 

В 1955 г. победителями механизаторов стали коллективы ряда МТС 

Таджикистана. Переходящие Красные Знамена ВЦСПС и Министерства 

сельского хозяйства СССР и первые премии в размере 25 тыс. руб. получили 

Ленинабадская МТС и Исписарская МТС
3
. 

Значительно продолжал пополняться тракторный парк республики 

новыми машинами. Если в 1953 г. насчитывалось 8302 трактора, то к концу 

1956 года количество их возросло до 8980. Мощность тракторного парка 

соответственно возросла с 124,5 до 134,7 л.с.4. В 1955 г. по сравнению с 1953 

                                                             
1
Турсунов Н.М.,Исоматдинов Ч.Б. История Унчи.─Хучанд: Ношир,2014.─ с.203. 

2
Там же. с.90. 

3
Каршиев Д.К. Компартия Таджикистана в борьбе за подъем материального 

благосостояния колхозного крестьянства.-Душанбе:Ирфон,1971.-с.91. 
4
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1960 г.-с.41 
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г. количество сеялок всех марок возросло на 47, культиваторов навесных – на 

81%. Опираясь на растущую материально-техническую базу, МТС 

республики значительно расширили объем механизации 

сельскохозяйственных работ в колхозах. К концу 1956 года он вырос в 2,6 

раза. Особенно высокой была механизация полевых работ в хлопководстве. В 

1955 г. были почти полностью механизированы работы по вспашке и севу 

хлопчатника
1
. 

Практика многих колхозов и совхозов показала, что там, где творчески 

применяли достижения науки и передовой опыт получали хорошие 

результаты. Заслуживает внимания работа сельхозартели «Москва» 

Ходжентского района, которая наряду с организационной, политико-

массовой работой, большое внимание уделяла внедрению механизации в 

сельское производство. Опытно-показательное хозяйство района, 

возглавляемое дважды Героем Социалистического Труда Саидходжа 

Урунходжаевым, на протяжении ряда лет выращивало высокие и устойчивые 

урожаи хлопка. В 1958 г. в колхозе было произведено 10 тыс. хлопка-сырца и 

урожайность составила 38,8 ц с гектара
2
. Успехи были достигнуты благодаря 

строгому соблюдению правил агротехники по возделыванию хлопчатника. 

На полях проводилась глубокая вспашка зяби с полным оборотом пласта. Это 

позволяло очищать от злостных корневищных сорняков и тем самым 

значительно сокращать затраты на междурядную обработку хлопчатника, 

повышать его урожайность. Благодаря этому в течении 50-х годов все 

отрасли этой сельхозартели стали высокопроизводительными. За счет 

перехода на суженый междурядный посев с 1953 года, урожайность 

тонковолокнистого хлопчатника с каждым годом возрастала и достигла в 

1953 году 24,7 центнера,1954 – 25,2,в 1955 году - 30 центнеров3. 

                                                             
1
Иванов Ф.Н. Партийное руководство колхозами (945-1970 гг На материалах 

Таджикистана).-Душанбе:Дониш,1985.-с.103. 
2
Попова А. Кравец И. Сельское хозяйство Таджикистан на ВДНХ.-Душанбе: Ирфон, 1968. 

- с.82. 
3
Каршиев Д. К. Указ. раб.- с.31 
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 За колхозом «Москва» Ленинабадского района было закреплено 31 314 

гектаров земли, в том числе 4635 гектаров пашни,1258 гектаров садов. 

Садоводство в этом колхозе является второй по экономическому значению 

отраслью после хлопководства . За несколько лет в колхозе было освоено под 

хлопчатник 1,5 тысячи гектаров. Здесь же произведена посадка многих 

стволов тутовника. За пять лет урожайность хлопчатника повысилась на 3 

центнера с гектара. На бросовых землях колхозники стали получать не менее 

36 центнеров хлопка с гектара 
1
 . 

 С каждым годом увеличивались поливные земли колхоза. Если в 1957 

году в колхозе было заложено 30 гектаров, то в 1958 году ещѐ 40 гектаров 

новых садов. В колхозе насчитывалось 57 садоводческих звеньев, многие из 

них снимали рекордные урожаи плодов. В их числе звенья А. Хайдарова (120 

ц/га), О. Зоидова (97,2 ц/га), С. Обидова (92,6 ц/га) и другие. В результате 

хорошей организаторской работы бригадиров и  участками Кабилджана 

Юсупова и Мулло Салиева получены высокие доходы садоводства-4 

миллиона 200 тыс. руб.
2
.  

 В данном колхозе разрабатывались мероприятия по выполнению 

пятилетних планов. В них ясно выражалась забота о дальнейшем повышении 

плодородия полей, всестороннем повышении культуры земледелия. В 

местных условиях особое значение имели тщательная планировка полей, 

зарядка почвы органическими удобрениями, правильное чередование 

культур и введение севооборотов. Все эти мероприятия отражались в 

пятилетнем плане колхоза, который придавал важное значение развитию 

хлопководства, животноводства и других отраслей сельскохозяйственного 

производства
3
. 

                                                             
 
 
194

Попова А., Кравец И. Сельское хозяйство Таджикистана на ВДНХ. -

Душанбе:Ирфон,1968.-с.82 

195.Урунходжаев С. На пути к светлому будущему// Сельское хозяйство,№2,1959.-с.8-13 
3
Баиров Ш. Знаменательные перемены. // Сельское хозяйство,№4,1958.- с.8-11. 
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 Таким образом, можно заключить, что все перечисленные меры 

способствовали улучшению производственной деятельности МТС . В их 

работу была внесена плановость, более действенным стало руководство 

социалистическим соревнованием, наладилась проверка выполнения 

договоров МТС с колхозами, оживилась работа профсоюзных и 

комсомольских организаций. 

Машинно-тракторные мастерские при МТС оснащались новым 

оборудованием. Увеличение парка токарных, фрезерных, сверлильных и 

других станков позволило на месте значительно улучшить качество ремонта 

сельскохозяйственных машин. Новая техника давала возможность лучше 

удовлетворять запросы колхозного производства, широко применять новую 

агротехнику в хлопководстве, совершенствовать механизацию важнейших 

отраслей хозяйства. 

Повышение уровня механизации в колхозном производстве позволило 

высвободить в хлопководстве значительное число трудоспособных 

колхозников и направить их на работу в животноводство, значительно 

увеличилось производство картофеля и овощей.  

 Некоторые сдвиги наметились и в механизации животноводства 

(МЖС). МЖС перешли на электромеханическую стрижку овец. К 1955 году 

стрижка овец в республике была электрифицирована на 75 %. В колхозах 

«Москва» Ленинабадского района, им. Ленина Пролетарского района и 

других были построены животноводческие фермы с механизированной 

подачей воды, подвозом кормов и т.д. МТС улучшили работу по 

механизации трудоемких процессов и в заготовке кормов .  

 МТС начали укрепляться опытными механизаторскими кадрами, 

которые уделяли большое внимание вопросам организации труда в колхозах , 

созданию и укреплению бригад, борьбе с прогулами, обезличкой и т.д. Вся 

эта работа вела к неуклонному повышению производительности труда в 

колхозно-совхозном производстве. В 1954 г. на работу в МТС и МЖС было 

направлено 18 опытных работников на должность директоров, из них 7 с 
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высшим и 9 со средним образованием,12 человек – на должность главных 

инженеров, 290 агрономов,22 зоотехников. Только по 17 МТС 

Ленинабадской области на постоянную работу было зачислено 2,5 тыс. 

трактористов, механиков, комбайнеров и других специалистов
1
. 

 На базе общего подъема социалистической экономики страны МТС и 

колхозы выросли в огромную силу, но вместе с их ростом и изменениями 

условий работы все сильнее начали обнаруживаться противоречия в их 

взаимоотношениях. Дело в том, что основная производительная сила − 

рабочая сила колхозов оказалась оторванной от главных орудий 

производства – тракторов и других машин, которые были сосредоточены в 

МТС, что отрицательно сказывалось на результатах производства. Кроме 

того, два социалистических предприятия – колхоз и МТС вели хозяйство на 

одной и той же земле, что зачастую приводило к обезличке в организации 

производства и излишним расходам. Некоторые МТС не выполняли своих 

договорных обязательств с колхозами в полном объеме и в установленные 

сроки. Нарушение договорных обязательств МТС перед колхозами по 

качеству и срокам выполняемых работ приводило к снижению урожайности, 

ослаблению экономического состояния колхозов и непроизводительным 

затратам денежных и материальных средств. К 1958 г. функции МТС как 

организаторов колхозного производства, носителей технического прогресса и 

проводников идеи крупного коллективного хозяйства в значительной мере 

были исчерпаны. 

В 1958 г. Коммунистическая партия осуществила крупные меры по 

перестройке организации колхозного производства и руководства им. 

Большое значение в дальнейшем развитии сельского хозяйства и повышении 

его технической оснащенности имели решения Февральского (1958 г.) 

Пленума ЦК КПСС который принял постановление «О дальнейшем развитии 

колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций»
2
. Пленум 

                                                             
1
Шифрин М.С. Дело чести сельских механизаторов// Сельское хозяйство.-№6,1958.- с.8-11 

2
 КПСС в резолюциях, Т.7.-с.316- 322. 
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отметил огромную роль МТС в укреплении колхозного строя и в 

осуществлении технического прогресса в сельском хозяйстве. Было 

отмечено, что с помощью МТС колхозы поднялись на более высокую 

ступень развития, стали крупными, высокомеханизированными и 

высокотоварными хозяйствами. Машинная техника МТС давала 

возможность выполнять основные работы в колхозном производстве. 

 Однако в новых условиях, когда колхозы в организационно-

хозяйственном отношении окрепли, существовавшая форма 

производственно-технического обслуживания колхозов через МТС в 

достаточной степени не отвечала потребностям развития производительных 

сил сельского хозяйства. К концу 50-х годов колхозы настолько окрепли 

организационно и экономически, что производственно-техническое 

обслуживание их через МТС перестало соответствовать потребностям 

развития производительных сил сельского хозяйства.  

 С целью дальнейшего укрепления колхозного строя, на пленуме было 

принято решение реорганизовать МТС в ремонтно-технические станции и 

продать тракторы и другие сельскохозяйственные машины, которыми 

располагали МТС, непосредственно колхозам. В условиях, когда земля, 

рабочая сила и техника были сосредоточены в руках колхозов, сельское 

хозяйство получало широкий простор для успешного развития. 

 Состоявшийся в марте 1958 г. Пленум ЦК Компартии Таджикистана 

определил задачи партийных организаций республики по претворению в 

жизнь постановления февральского Пленума ЦК КПСС. Партийные 

сельскохозяйственные организации развернули работу по реорганизации 

МТС и продаже техники колхозам. Было предусмотрено осуществление 

перехода от производственно-технического обслуживания колхозов через 

МТС к покупке колхозами тракторов и других машин. В нем намечалось 

постепенно в зависимости от конкретных условий различных районов, 

реорганизовать МТС в РТС, возложив на них ремонт сложной техники 
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колхозов, снабжение их новой техникой, горючим, удобрениями, а также 

организацию проката тех машин, которыми не располагали колхозы. 

 Первая сессия Верховного Совета СССР 31 марта 1958 г. приняла Закон 

«О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-

тракторных станций». В соответствии с этим Законом были разработаны 

практические мероприятия: на базе значительной части МТС должны быть 

организованы ремонтно-технические станции, то есть МТС превращались в 

РТС, а основная техника МТС должна быть продана колхозам. На РТС 

возлагалась обязанность обеспечения колхозов запасными частями, горюче-

смазочными материалами, минеральными удобрениями, ядохимикатами. 

 Так как вопрос о реорганизации МТС имел значение большой 

государственной важности, по решению Пленума ЦК КПСС он был вынесен 

на всенародное обсуждение, которое проходило в течение целого месяца. В 

нем принимали активное участие колхозники, работники МТС, совхозов, 

промышленных предприятий. 

 Партийные организации Ленинабадской области провели большую 

работу по претворению в жизнь решений февральского (1958г.) Пленума ЦК 

КПСС. По материалам пленума было проведено 184 партийных, 154 

комсомольских собраний,17 пленумов и партийных активов и 230 общих 

собраний колхозников, рабочих МТС и колхозов, на которых обсуждались 

материалы февральского Пленума ЦК КПСС. В областных газетах, журналах 

и по радио было опубликовано и передано свыше 197 выступлений 

колхозников, механизаторов и специалистов сельского хозяйства
1
.Уже в ходе 

обсуждения постановления свыше 100 колхозов республики приняли от МТС 

всю необходимую технику и изъявили сразу оплатить еѐ стоимость. К концу 

1958 г. в республике было организовано 38 РТС. 

В связи с реорганизацией МТС во всех районах области в составе 

райисполкомов были созданы районные инспекции по сельскому хозяйству 

во главе с заместителем председателя райисполкома. В их состав входили 

                                                             
1
 ГАСО,.96, оп. 2,ед.хр.33,л.5 
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специалисты сельского хозяйства: зоотехники, агрономы, ветврачи. Им были 

переданы контрольно-семенные и агрохимические лаборатории. 

Инструкторские группы, созданные при райкомах партии области оказали 

также действенную помощь колхозам в подъеме сельского хозяйства, 

проводили разъяснительную работу с колхозниками о преимуществах 

реорганизации МТС в РТС. Было определено, что экономически сильные 

колхозы, которые располагают возможностями могут приобрести 

сельскохозяйственную технику уже в 1958 г., а остальные могут постепенно 

выкупать еѐ до 1960 г.
1
 

 На начало реорганизации в 1958 г. стоимость техники МТС республики 

( с учетом еѐ амортизации), подлежащей продаже колхозам, определялась в 

140 млн. руб. Кроме того, ожидался дополнительный еѐ завоз еще на 60 млн. 

руб.
2
. На счетах же колхозов имелось в 1958 г. 265,6 млн. руб. неделимых 

фондов3. 

В некоторых районах, таких как Шахристанский, Пенджикентский, 

Матчинский и Ура-Тюбинский, для маломощных колхозов преимущественно 

зернового направления, которые были не в состоянии приобрести технику, в 

1958 г. по решению пленума ЦК КП Таджикистана временно сохранились 

существовавшие МТС со всеми их функциями. 

 Большая работа проводилась по укреплению материально-технической 

базы сельского хозяйства. К середине лета 1958 г. 258 колхозов республики 

приобрели 4979 тракторов всех марок, 263 зерновых комбайна,2357 

сеялок,3757 культиваторов,182 сенокосилки и другую технику стоимостью 

около на 124 млн. руб.
4
 Кроме того, через государственные снабженческие 

организации было приобретено 600 тракторов и других машин. К этому 

                                                             
1
 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. - с.253. 

2
 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. - с259. 

3
Таджикистан за 40 лет.-с.100. 

4
Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) ─ Душанбе: 

Дониш,1968.-с.254. 
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времени они оплатили более 37 млн. рублей. На остальную сумму колхозам 

была предоставлена рассрочка до 1962 г1. 

 Возросшее количество тракторов (в 2,7 раза), комбайнов (в 4,1 раза), 

грузовых автомобилей (в 2,1 раза) и других сельскохозяйственных машин 

позволило механизировать уже в 1958 г. основные процессы хлопководства. 

Уровень механизации по вспашке достиг 100 %, посеве-99,8, междурядной 

обработке – 98,3, внесении удобрений – 91,8 и нарезке поливных борозд- 

91,2%
2
. Значительно увеличился уровень механизации процессов 

животноводства.
3
. 

 Сразу же после приобретения техники колхозы стали налаживать 

собственную ремонтную базу. По мере укрепления ремонтно-технической 

базы колхозов назревала необходимость отказаться от параллельно 

действовавших РТС, и они постепенно были упразднены. 

 Реорганизация МТС явилась важным событием в развитии сельского 

хозяйства нашей страны. Она открыла перед колхозами дополнительные 

возможности дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, 

укрепила экономические связи между городом и деревней. 

 В результате продажи техники колхозам изменилась вся система 

расчетов государства с колхозами: вместо ранее существующих натуральных 

расчетов получили развитие товарно-денежные отношения. В колхозах 

определился иной подход к планированию производства, произошло 

сближение с принятыми в промышленности методами планирования. В этих 

условиях колхозы могли выявить экономическую эффективность 

капиталовложений каждой отрасли сельского хозяйства для установления их 

лучшей специализации и повышения рентабельности. Реорганизация МТС 

                                                             
1Жилин П.А. Мероприятия партийных организаций Таджикистана по укреплению союза 

рабочего класса и крестьянства в ходе борьбы за подъем хлопка. //Уч. Зап. .ГПИШ, серия 

обществ. Наука,т.27,1953,вып.5.-с.242 
2
Очерки истории народного хозяйства Таджикистана.-с.404. 

3
 Там же.с.76. 
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способствовала также введению в кооперативных хозяйствах новых форм 

организации труда. 

 В колхозах совершенствовались формы организации 

сельскохозяйственного производства. Большую роль в переходе к 

комплексной механизации возделывания хлопчатника и других 

сельскохозяйственных культур сыграли укрупненные тракторно-

полеводческие бригады и участки сплошной механизации. В 1958 г. в 

колхозах и совхозах республики насчитывалось 125 тракторно-

полеводческих бригад
1
. 

 В 1958 г. в колхозах и совхозах республики имелось уже 11 936 

тракторов ( в 15- сильном исчислении) против 5204 тракторов в 1950 г
2
. 

Причем поступала новейшая, более производительная техника.  

 Активное участие в борьбе за укрепление сельскохозяйственного 

производства приняли рабочие промышленных предприятий. В 

Ленинабадской области установились дружеские связи между колхозами и 

промышленными предприятиями. Учитывая слабую механизацию 

трудоемких процессов в животноводстве, промышленные предприятия в 

порядке шефской помощи прияли участие в строительстве 

животноводческих ферм, силосных ям и траншей. Так, Кансайский 

полиметаллический комбинат помогал своему подшефному колхозу 

«Москва» Ленинабадского района построить животноводческий комплекс. 

Коллективы Ленинабадского авторемзавода «Металлист» механизировали 

трудоемкие процессы на фермах ряда колхозов. 

 Промышленные предприятия оказали большую помощь хлопкоробам в 

переоборудовании сельскохозяйственной техники для работы на суженных 

междурядьях. Шефствуя над колхозами, рабочие помогали им ремонтировать 

машины, налаживать учет, проводить организационную и политико-

массовую работу. Так в порядке шефской помощи ,в 1958 г. Ленинабадский 

                                                             
1
.Троицкий А.А. Неотложные меры борьбы за высокий урожай хлопка-сырца в новых условиях// 

Сельское хозяйство, !958,№5.-с.7-10. 
2
 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году. Стат.ежегодник.-с.102 
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шелковый комбинат направил в хлопкосеющие районы комплекты деталей и 

узлов для переоборудования тракторов, культиваторов, хлопковых сеялок и 

т.п. 1
 

 В связи с реорганизацией МТС шефы усилили помощь колхозам в 

создании ремонтных мастерских, обучали колхозных механизаторов 

правилам эксплуатации машин и оборудования, создавали курсы по 

подготовке специалистов и т.д. Промышленные предприятия помогали 

колхозам комплектовать передвижные авторемонтные мастерские. 

 Шефская помощь заключалась не только в оказании колхозам 

технической помощи. Предприятия направляли в сельхозартели агитбригады, 

которые выступали с концертами художественной самодеятельности, 

проводили доклады, лекции, беседы, помогали красочно оформить стенные 

газеты. Агитколлектив Кайраккумского коврового комбината с участниками 

художественной самодеятельности, духовым оркестром, лекторами 

периодически выступали в подшефном колхозе им. Маленкова Исписарского 

района Ленинабадской области. 

 Конечно, в шефской работе имелись и недостатки. Некоторые 

промышленные предприятия не планомерно, а от случая к случаю оказывали 

помощь подшефным колхозам. В ряде случаев оказывали материально-

техническую помощь колхозам, без учета финансовых возможностей, В 

результате чего они становились должниками своих шефов. Несмотря на 

имеющиеся недостатки можно заключить, что укрепление 

сельскохозяйственного производства Таджикской ССР осуществлялось при 

значительной помощи рабочего класса. 

 Одной из узловых проблем реорганизации МТС являлась передача 

десятков тысяч механизаторов и специалистов сельского хозяйства в 

колхозы. Закрепление высвободившихся кадров для плодотворной работы в 

колхозах имело огромное политическое значение. Правительство республики 

                                                             
1
Нагибин Я.Д., Касымов Д., Крейдик Б.М. Неотложные меры по дальнейшему 

увеличению валовых сборов хлопка-сырца. //Сельское хозяйство. − №2,1958.− с.9-14. 
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с учетом конкретных условий районов разработали мероприятия по 

обеспечению механизаторов круглогодичной работой, улучшение 

организации их труда и оплаты, бытового устройства. За механизаторами, 

перешедшими на работу в колхозы, сохранялись все льготы, которыми они 

пользовались в МТС. Время работы механизаторов в колхозах засчитывалось 

в их трудовой стаж. В связи с передачей техники колхозам, добровольно 

перешли на работу в колхозы более 300 механизаторских кадров. В колхозах 

им. Коминтерна, им. Жданова, им. Ворошилова сразу же были организованы 

комплексные механизированные бригады
1
. 

 К ноябрю 1955 г. из штатов МТС в колхозы перешли 469 специалистов, 

в том числе 254 агронома и 215 зоотехников,444 из них стали членами 

артелей. Такая структура создала тесную связь специалистов сельского 

хозяйства с производством, за которое они теперь непосредственно отвечали. 

 Так, в Исписарском районе горячо была поддержана инициатива 

механизаторов машинно-тракторных станций, которые подали заявления, и 

перешли на работу непосредственно в колхозы. На 20 марта 1958 г. вступили 

в колхоз 450 механизаторов, из которых был один главный инженер, три 

инженера, 60 бригадных механиков и 3 зоотехника. Изучая опыт работ по 

организации тракторно-полеводческих бригад и участков сплошной 

механизации, необходимо отметить, что в колхозах Таджикистана не было 

единой установки и в организации тракторно-полеводческих бригад.  

 Таким образом, в новых условиях, когда колхозное производство 

окрепло и его экономика значительно поднялась, существующая форма 

производственно-технического обслуживания 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 

                                                             
1
 ГАСО .Ф.51, оп.1,ед.хр.17,л.124. 
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подъем колхозного производства, связывать инициативу колхозных кадров и 

всех колхозников в деле лучшего использования резервов своего артельного 

хозяйства, снижало ответственность за повышение урожайности, вызывало 

большие и ненужные расходы на содержание параллельно действующего 

управленческого аппарата. Следовательно, реорганизация МТС в РТС 

явилась своевременной исторической необходимостью. 

 

 

2.2.Подготовка сельскохозяйственных кадров и их роль в 

повышении культуры производства 

 После окончания Великой Отечественной войны первоочередной 

задачей в сельском хозяйстве Таджикистана была усиление подготовки 

специалистов высшей квалификации и кадров массовых профессий, 

укрепление бригада и звенев, повышение производительности труда. На этой 

основе планировалось поднять доходы, увеличить неделимые фонды 

колхозов и материальное благосостояние колхозников. 

 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 республики стали пополняться за счет 

демобилизованных воинов. 

В целях укрепления сельского хозяйства руководящими кадрами при 

сельскохозяйственном институте республики были организованы постоянно 

действующие годичные курсы по повышению квалификации директоров и 

директоров МТС
1
. Из-за острой нужды в руководящих кадрах на должности 

председателей правлений колхозов и совхозов нередко выдвигались 

случайные люди, плохо разбиравшиеся в сельском хозяйстве, а подчас и не 

                                                             
1
Коммунист Таджикистана,15 июня,1946 г.с.2. 
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отличавшиеся добросовестностью. Свидетельством тому является тот факт, 

что в 1945 г. в республике сменилось 707 председателей колхозов многие из 

них были сняты с должностей, как не справившиеся с работой, другие — за 

допущенные нарушения Устава сельхозартели и т.п.
1
. 

 В связи с тем, что такое положение наблюдалось не только в 

Таджикистане, но и по всей стране, февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП 

(б) рассмотрев вопрос «О подготовке руководящих кадров колхозов»
2
, 

признал необходимым при учебных заведениях организовать широкую 

подготовку и переподготовку кадров для сельского хозяйства. В 

соответствии с принятым на Пленуме решением, Совет Министров 

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

которого специально организованные школы должны были начать широкую 

подготовку председателей колхозов, бригадиров полеводческих бригад, 

заведующих животноводческими фермами, председателей ревизионных 

комиссий. Для лиц, уже занятых в колхозном производстве, должны были 

быть предусмотрены меры по переподготовке и повышению квалификации. 

Так, при школах должны были функционировать шестимесячные курсы по 

переподготовке председателей колхозов. 

 Специалистов высшей квалификации для сельского хозяйства готовил 

Таджикский сельскохозяйственный институт в г. Сталинабаде (Душанбе), 

при котором был открыт в 1947 г. факультет механизации сельского 

хозяйства. На базе факультета была организована двухгодичная 

республиканская школа по подготовке руководящих колхозных кадров, а при 

школе — шестимесячные постоянно действующие курсы по переподготовке 

председателей колхозов. В двухгодичной республиканской школе велась 

подготовка не только председателей колхозов, но и руководящих кадров 

среднего звена – бригадиров и заведующих животноводческими фермами
3
. 

                                                             
1
 Очерк истории колхозного строительства.-с.214. 

2
 КПСС в резолюциях. - с.98-146. 

3
Ахмедов Х. КПСС – организатор обобщения и внедрения передового опыта в хлопководстве.-

Душанбе: Ирфон,1969.- с.114. 
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Были предусмотрены меры по переподготовке и повышению квалификации 

бригадиров полеводческих бригад. Первый набор в сентябре 1947 г. в школу 

составил 150 человек, а на курсы − 50 человек
1
 . 

 Однако подготовка и переподготовка руководящих кадров была связана 

с большими трудностями. Дело в том, что подавляющее большинство 

председателей и других руководителей колхозов имели слабую 

общеобразовательную подготовку. Так, по данным за 1949 г. из 2685 

председателей колхозов только 3 человека имели высшее образование, 283 — 

среднее и 2106 — начальное 
2
. Между тем роль председателей колхозов 

особенно возросла в связи с укрупнением сельхозартелей. Возглавляя 

крупное высокоразвитое социалистическое хозяйство, они должны были со 

знанием дела разбираться в нем, знать не только основы 

сельскохозяйственного производства, но и применение современной техники. 

Учитывая, что дальнейшее развитие колхозного строя не может успешно 

идти без умелых организаторов, ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР 9 

июля 1950 г. приняли постановление «О задачах партийных и советских 

организаций по дальнейшему укреплению состава председателей и других 

руководящих работников колхозов»
3
. В постановлении партийным и 

советским органам ставилась задача выдвигать на должность председателей 

колхозов проверенных в политическом и деловом отношениях специалистов 

со средним и высшим сельскохозяйственным образованием, а также 

практиков, имеющих большой опыт руководящей работы. 15 августа 1950 г. 

ЦК КП (б) Таджикистана и Совет Министров республики приняли 

аналогичное постановление
4
. 

В соответствии с этим постановлением в целях укрепления колхозов 

опытными и способными руководящими кадрами, из партийных ,советских 

органов в колхозы Таджикистана в 1953-1955 гг. было направлено 1182 

                                                             
1
 Сельское хозяйство Таджикистана,№1,1947.- с.47. 

2
Очерк истории колхозного строительства.-с.215. 

3
 КПСС в резолюциях.-Т.8,с.233-242. 

4
 .Сборник законодательных актов по сельскому хозяйству Таджикской ССР.-Душанбе,1962.-с.97-

98. 
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специалистов разного профиля, из которых 150 человек были назначены 

директорами МТС и главными инженерами 159 стали председателями 

колхозов
1
. В отдельных МТС на руководящих должностях и специалистами 

были работники, хотя и не имевшие специального образования, но хорошо 

знавшие сельское хозяйство и в течение длительного времени успешно 

осуществлявшие руководство порученным участком. 

  Многие из них зарекомендовали себя прекрасными 

организаторами сельскохозяйственного производства. Руководителем одного 

из колхозов Северного Таджикистан им 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 Ашуров Ю. из колхоза «Окарык» Ходжентского района, а 

также Ахмедов Х.− из Матчинского района, − и многие др. 

 Наряду с руководящими кадрами велась подготовка 

квалифицированных специалистов для сельского хозяйства республики. Их 

готовили высшие и средние специальные учебные заведения. Таджикский 

сельскохозяйственный институт, сельскохозяйственный и зооветеринарный 

техникумы, Ленинбадский техникум сельского хозяйства, агрономическая 

школа в Ура-Тюбе и ряд других сельскохозяйственных учебных заведений. 

Однако, контингент слушателей этих курсов, установленный 

правительством, не удовлетворял потребности МТС в руководящих кадрах. 

Исходя из этого в 1947-1948 гг. по решению правительства в стране было 

дополнительно организовано 25 техникумов механизации сельского 

хозяйства и 13 отделений механизации при действующих 

сельскохозяйственных техникумах
2
. За период 1950 и 1951 гг. только 

                                                             
1
 Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в послевоенный период (1945-1953 гг.).-

Душанбе,1963.-с.137. 
2
 Ахмедов Х. Партийное руководство - с.114 
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средними учебными заведениями было выпущено около 900 специалистов 

для сельского хозяйства
1
. 

  Начиная с марта 1951 г. действующие государственные двухгодичные 

школы по подготовке руководящих кадров для колхозов и совхозов были 

реорганизованы в государственные средне-специальные школы по 

подготовке председателей колхозов с трехлетним сроком обучения. 

Постоянно действующие шестимесячные курсы по переподготовке 

председателей колхозов при них были реорганизованы в постоянно 

действующие годичные курсы по подготовке и повышению квалификации 

председателей колхозов
2
. Кроме того, ежегодно в осенне-зимний период 

проводились месячные курсы по повышению квалификации председателей 

колхозов. 

 Руководящие кадры для сельского хозяйства готовили и в 

Ленинабадской государственной двухгодичной школе по подготовке сельхоз 

работников. Десятки тысяч 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 Агро кружках прошли обучение 1680 человек. 

Учебой было охвачено более 80 % руководящего состава колхозов. 

 Большую помощь в подготовке кадров оказывали Таджикистану другие 

союзные республики. Только с 1 января 1949 г. по 1 августа 1952 г. из вузов 

братских республик в Таджикистан прибыло 300 специалистов
3
. 

 Однако при подборе кадров для работы в колхозах и МТС в ряде 

случаев допускались и серьѐзные промахи. Некоторые партийные и 

советские органы поверхностно подходили к отбору и рекомендовали 

работников со слабыми деловыми качествами. Находились отдельные лица, 

                                                             
1
 Калонтаров А. Успех дела решают кадры // Сельское хозяйство Таджикистана.-№4,1952.-с.36. 

2
Ахмедов Х. КПСС в борьбе за интенсификацию хлопководства.-Душанбе:Ирфон,1976.-

с.89. 
3
Калонтаров А. Успех дела решают кадры// Сельское хозяйство Таджикистана.-№4,1952.-

с.37. 
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которые ехали в село побуждаемые корыстными или карьеристскими 

целями. Определенные просчеты в подборе кадров вели к большой их 

текучести, которая усугублялась порой пренебрежительным отношением к 

молодым специалистам, неустроенностью их быта. 

 Только за период 1954-1955 гг. из колхозов МТС республики выбыло по 

разным причинам 656 специалистов сельского хозяйства или 30% к их 

общему составу. Только в МТС Ленинабадской области за 1955 г. сменилось 

33% главных инженеров,38 % главных агрономов и 43 % заведующих МТС
1
. 

 В дальнейшем организационно- хозяйственном укреплении колхозов 

большая роль отводилась руководящим кадрам. От их идейной 

убежденности, инициативы, деловитости и умения руководить массами 

зависит успех дела. После укрупнения колхозов в 1950-1951 годах колхозы 

стали крупными, многоотраслевыми хозяйствами, и совхозы не уступали им 

в этом отношении, МТС также были крупными хозяйствами, оснащенными 

современной техникой.  

 Постановление ВКП (б) от 30 мая 1950г. « Об укрупнении мелких 

колхозов и задачах партийных организаций в этом деле»
2
 обязало обкомы 

обеспечить подбор, расстановку и выдвижение на руководящие должности, 

особенно председателей колхозов в объединенных колхозов специалистов 

сельского хозяйства и наиболее авторитетных, подготовленных и 

проверенных в политическом и деловом отношении работников, способных 

руководить крупным общественным хозяйством сельскохозяйственной 

артели3. 

 Важнейшим этапом в развитии сельского хозяйства страны явился 

(сентябрь,1953 г.) пленум ЦК КПСС который указал, что для улучшения 

руководства сельским хозяйством необходимо укрепить МТС, колхозы и 

совхозы квалифицированными кадрами, покончить с недооценкой подбора и 

воспитания руководящих сельскохозяйственных кадров. Постановление 
                                                             
1
Сельское хозяйство Таджикистана,1956,№4.-с.8.  

2
 КПСС в резоюциях..-Т.8.с.218-233. 

3
Ахмедов Х. Партийное руководство колхозами (1945-1970 гг.)-Душанбе,1985.-с.114. 
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обязало обкомы обеспечить подбор, расстановку и выдвижение на 

руководящие должности, особенно председателей колхозов в объединенных 

колхозах специалистов сельского хозяйства и наиболее авторитетных, 

подготовленных и знающих сельское хозяйство практиков, работников, 

способных руководить крупным общественным хозяйством 

сельскохозяйственной артели.
1
 

 Руководствуясь постановлением, на должности председателей колхозов, 

директоров совхозов и машинно-тракторных станций были направлены 

опытные местные партийные, советские и хозяйственные работники, а также 

специалисты сельского хозяйства и посланцы парторганизаций 

промышленных центров. Лучшие из них были избраны председателями 

отстающих колхозов, назначены директорами совхозов и МТС. В результате 

этого значительно улучшился состав руководящих работников 

сельскохозяйственного производства. Например, к марту 1951 г. 90 % 

председателей укрупненных колхозов Ленинабадской области было 

подобрано за счет ранее работавших председателей колхозов, проверенных 

на практических делах на протяжении многих лет, и только 10 % избрано 

председателями вновь
2
.  

 В результате этого выросли замечательные руководители колхозов, 

совхозов и МТС. Они наладили в своих хозяйствах образцовый порядок, 

максимально использовали современную технику, достижения науки и 

передовой опыт и добивались замечательных результатов. 

 Тем не менее, в подборе расстановке и воспитании руководящих кадров 

сельскохозяйственного производства имелись недостатки. Руководители 

колхозов и совхозов часто менялись. Среди них было мало специалистов с 

высшим образованием. Совершенно очевидно, что без решительного 

улучшения состава руководящих работников колхозов, совхозов и МТС 

нельзя было обеспечить подъем сельского хозяйства. 

                                                             
1
 КПСС в резоюциях..-т.8.с.306. 

2
 ГАСО, Ф.17,оп.51,ед.хр.2173,л.25. 
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 Советские и сельскохозяйственные органы Таджикистана придавали 

важное значение выдвижению на руководящие должности умелых 

организаторов из числа женщин. 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 еѐ бригада вырастила бы менее 30 цент сырца в 

среднем с каждого гектара. Знатный хлопкороб была удостоена большой 

чести. Советское правительство наградило еѐ 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 Энаджона 

Бойматовой,  высокое звание Героя Социалистического Труда . В 1958 году 

общее собрание колхозников единодушно доверило Э.Бойматовой 

руководить крупным многоотраслевым общественным хозяйством колхоза 

«Москва» Канибадамского района. 
1
 .В 1959 г. в колхозе, возглавляемой 

Э.Бойматовой средний урожай хлопка составил 36 цт. с гектара. 

 Партийные организации Таджикистана, укрепляя решающие участки 

сельскохозяйственного производства специалистами, хорошими 

организаторами, не ограничивались только их расстановкой. Наряду с этим 

проводилась работа по повышению деловой и политической подготовки 

кадров. Так, при Науском райкоме партии ежемесячно организовывался день 

специалиста, на котором читались квалифицированные лекции и доклады на 

специальные, научно-технические и общественно-политические темы, 

осуществлялся обмен опытом в работе. Руководящие колхозные кадры 

обучались в народном университете сельскохозяйственного института. 

                                                             
1
Иванов Ф.Н. партийное руководство колхозами (1945-1970 гг.)( На материалах 

Таджикистана).- Душанбе: Дониш,1985.-с.103. 
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Однако, задача укрепления состава руководителей сельхозпредприятий 

и, в первую очередь председателями была решена не полностью. Во главе 

многих колхозов продолжали оставаться слабые руководители, которые не 

могли обеспечить решение больших задач, стоящих перед колхозами. 

Конечно, на селе можно было подобрать таких людей, которые стали бы 

хорошими руководителями, Но это требовало времени. В короткий срок 

обеспечить колхозы хорошими работниками мог помочь только город . 

 В целях укрепления колхозов руководящими кадрами ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР 25 марта 1955 г. приняли постановление « О мерах 

по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами»
1
 , в котором 

обязали ЦК Компартий, обкомы, горкомы и райкомы союзных республик и 

все звенья исполкомов развернуть работу на предприятиях, в учреждениях и 

других организациях по подбору на добровольных началах для руководящей 

работы в колхозах опытных работников из числа партийных, советских и 

хозяйственных кадров, инженерно -технических работников, рабочих и 

служащих, как коммунистов так и беспартийных, способных обеспечить 

руководство колхозным производством с тем, чтобы до 1 июля 1955 г. было 

послано на постоянную работу в колхозы не менее 30 тыс. человек
2
. 

Для ознакомления работников, которые зарекомендовали себя 

хорошими организаторами производства, посылаемых на руководящую 

работу в колхозы, с вопросами экономики и организации колхозного 

производства при Ленинабадском обкоме партии были организованы 

трѐхнедельные курсы. Для чтения лекций на курсах привлекались 

преподаватели учебных заведений, научные сотрудники научно-

исследовательских учреждений и опытных станций, а также передовики 

колхозного производства3. После окончания занятий на курсах, 

направляемые на постоянную работу в колхозы работники проходили 

двухмесячную стажировку в тех городах и районах, куда они должны были 

                                                             
1
 КПСС в резолюциях.- Т. 8.-с.499-505. 

2
 КПСС в резолюциях.-Т.9.-с.-580-601. 

3
Сборник законодательных и ведомственных актов по сельскому хозяйству, с.164-166. 



117 
 

быть направлены работать . Стажировка обычно проходила в передовых 

колхозах. За 1955 год 78 кандидатов прошли подготовку на этих курсах. 

Многие из направленных на работы в колхозы были избраны 

председателями и заместителями председателей отстающих колхозов. 

Партийные организации проявляли большую работу о материальных и 

бытовых условиях этих работников.  

В результате этого выросли замечательные руководители колхозов, 

совхозов и МТС. Они наладили в своих хозяйствах образцовый порядок, 

максимально использовали современную технику, достижения науки и 

передовой опыт и добивались замечательных результатов. 

 Тем не менее, в подборе расстановке и воспитании руководящих кадров 

сельскохозяйственного производства имелись крупные недостатки. 

Руководители колхозов и совхозов часто менялись. Среди них было мало 

специалистов с высшим образованием. 

 Работа велась по подготовке не только руководящих кадров, но и 

квалифицированных специалистов массовых профессий для сельского 

хозяйства республики, принимались действенные меры по укреплению МТС 

руководящими и инженерно-техническими кадрами. Школы механизации 

сельского хозяйства и МТС укреплялись наиболее подготовленными для 

этой цели людьми из числа специалистов и практиков. 

 Сельское хозяйство республики в послевоенное время испытывало 

большую нужду в механизаторских кадрах. Подготовка и воспитание 

механизаторских кадров считалось дело и большой государственной 

важности, от которого в решающей степени зависит успешное развитие 

сельского хозяйства. Кадры механизаторов для колхозного производства 

готовились в школах механизации сельского хозяйства, созданных ещѐ в 

довоенные годы. На 1 декабря 1946 г. обеспеченность МТС трактористами и 
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другими работниками составляла только 42,5%, или 2573 человека из 

требуемых 6048
1
. 

 Исходя из создавшегося положения партия и правительство в области 

подготовки механизаторских кадров, сочли необходимым восстановить, 

начиная с 1947 г. довоенные сроки обучения в школах механизации 

сельского хозяйства: для механиков −18 месяцев, бригадиров тракторных 

бригад − 10 мес., комбайнеров − 6 мес. и трактористов −5 мес. Учебные 

планы школ предусматривали вполне достаточное время обучения в целях 

освоения той или иной техники.  

 Наряду с этим при МТС была организована широкая сеть 

краткосрочных курсов по подготовке трактористов, комбайнеров, бригадиров 

тракторных бригад, механиков и других работников массовой квалификации. 

Следует отметить, что такая курсовая сеть существовала и раньше, только 

при сельскохозяйственных техникумах и высших сельскохозяйственных 

учебных заведениях которые в связи с Великой Отечественной Войной 

перестали функционировать. Теперь, первостепенная роль в обеспечении 

колхозов механизаторами принадлежала машинно-тракторным станциям.  

 Подготовка механизаторских кадров в республике начиная с 1947 г. 

проводилась в основном в трех школах механизации — в Ленинабаде, 

Курган-Тюбе и Шахринау, а также в порядке ученичества на курсах при 

МТС. Школы механизаторов готовили трактористов, механиков тракторных 

бригад, механиков-водителей хлопкоуборочных машин и других 

специалистов. Контингент осеннего набора в Ленинабадскую школу МТСв 

1947 г. был установлен в количестве 250 человек 
2
. Помимо трактористов 

здесь предполагалось подготовить 30 бригадиров тракторных бригад. 

Ленинабадская школа МТС должна была подготовить 90 разъездных 

                                                             
1 Ермолаев Н.,Шифрин М. Механизация сельского хозяйства Таджикистана//Сельское 

хозяйство.-№ 10,1954.-с.38. 
2
 Вперед к новым победам!// Сельское хозяйство.-№2,194.-с.29-32. 
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механиков МТС, 30 бригадиров тракторных бригад, 60 комбайнѐров и 

помощников комбайнѐров, 90 шоферов1. 

Однако выполнить все намеченные мероприятия по подготовке кадров в 

условиях послевоенного времени было очень трудно. Особенно сложно 

обстояло дело с набором курсантов в установленных размерах. Так, в 

Ленинабадскую школу механизации из Ленинабадской области в 1947 г. 

прибыло на учебу 45 человек вместо 140.В октябре 1948 г. Науская МТС 

откомандировала в Ленинабадскую школу МТС 10 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 заканчивали школу2. Многие курсанты в связи с тяжелыми 

бытовыми условиями (не хватало учебных и жилых помещений, невысокая 

стипендия и т.д.) бросали учебу. Для пополнения контингента школ часто 

приходилось проводить дополнительные наборы, что отрицательно 

сказывалось на ходе учебного процесса. 

 Несмотря на трудности в подготовке кадров массовой профессии, МТС 

республики с 1949 по 1952 гг. подготовили 4258 специалистов, в том числе 

1788 трактористов. На курсах при МТС за это же время было подготовлено 

6059 механизаторов разных специальностей
3
 

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 обучалось 

1650 человек — заведующие животноводческими фермами, бригадиры, 

                                                             
1
 ГАСО, Ф.322, оп.1,ед.хр.11,л.83. 

2
 ГАСО, Ф.51, оп.8,ед.хр.6 , л.52-56. 

3
 Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы).-

Душанбе:Дониш,1968.-с.216. 
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табельщики, ветсанитары, доярки, телятницы и т. д.
1
. На курсах, прошли 

обучение в 1948 г. 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. 

В первые месяцы 1948 года была организована учеба с трактористами по 

гектарной обработке пашни, которые вошли в обиход как гектарники. В 

результате проводимой учебы , и полученных знаний, отдельные гектарники 

облегчили свой труд и добились высокого урожая хлопка. Так, гектарник 

Кадыров Ю. из колхоза им. Фрунзе Ленинабадского района с 1 гектара сдал 

государству 58 центнеров американского сорта хлопка. Гектарник с колхоза 

Молотова Саидов Х. с 1 гектара в среднем сдал государству по 73 центнеров 

египетского сорта хлопка. Гектарник с колхоза Правда с 1 гектара в среднем 

сдал государству 76 центнеров американского сорта хлопка.2 

 Обучение трактористов, сеяльщиков, контролеров, лебедчиков, 

переносчиков мерной проволоки, начиная с 1948 г. проводили на 

двухнедельных курсах непосредственно при МТС колхозов и совхозов 

участковые механики. Каждый участковый механик готовил эти кадры для 

работы в тех колхозах, за которыми он был закреплен. Обучение в них 

проводилось под наблюдением директоров МТС и специалистов. Основное 

внимание обращалось освоению учащимися практических навыков 

получения точных квадратов. Широко популяризировался опыт лучших 

экипажей посевных агрегатов, добившихся в 1950 году получения точных 

квадратов 
3
. 

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

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

с.443. 
2 ГАСО, Ф.51, оп.8,ед.хр.6, л.63. 
3
 ГАСО, Ф.51, оп.8,ед.хр.6 , л.56. 
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 В рассматриваемый период широко использовались также и постоянно-

действующие краткосрочные семинары и школы, курсы повышения 

квалификации по изучению новейших достижений науки, передового опыта 

прогрессивных методов организации труда по каждой отрасли сельского 

хозяйства. Только через такую сеть обучения за 1953-1958 гг. было 

подготовлено 23465 специалистов массовой квалификации
1
 . 

 Бригадиры тракторных бригад и их помощники, трактористы, 

сеяльщики, контролеры, лебедчики и переносчики мерной проволоки после 

окончания обучения проходили аттестацию. Аттестационные комиссии под 

председательством директоров МТС проверяли, как личный состав каждого 

квадратно-гнездового посевного агрегата умеет слаженно работать и 

практически получать точные квадраты. Каждому работнику посевного 

агрегата успешно выдержавшему практический экзамен, выдавались 

удостоверения установленного образца на право работы на квадратно-

гнездовом посеве, сельскохозяйственной техники и т. д. 

 Учеба организовывалась в зимние месяцы с таким расчѐтом, чтобы она 

закончилась к началу весенней посевной кампании. Для преподавания на 

курсах привлекались специалисты сельского хозяйства, работающие в рай 

сельхоз отделах, МТС, учебных и научно-исследовательских учреждениях, а 

также передовики-новаторы колхозного производства. Широко развернулась 

подготовка кадров массовой квалификации в 1950 г.в1950 г. в Науском, 

Исписарском и Ходжентском районах, где на краткосрочных курсах, 

организованных при колхозах, обучалось значительное число председателей 

ков школе механизации были организованы специальные курсы для 

поливальщиков. 

 Для улучшения пропаганды достижений науки и передового опыта в 

области сельского хозяйства вводилась также новая система обучения 

тружеников села – агротехнические, а также агрозоотехнические курсы с 

трѐхгодичным сроком обучения, без отрыва от производства. До 1953 г. оно 

                                                             
1
Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. − Душанбе: Ирфон,1965.− с.164. 
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проводилось через районные управления сельского хозяйства и заготовок, 

районные сельскохозяйственные отделы и МТС. Таким образом, силы 

специалистов сельского хозяйства были распылены по различным 

государственным учреждениям. В 1951-1952 гг. в Ленинабадской области 

работало 345 агрозоотехнических кружков и групп, в которых занималось 12 

тыс. колхозников, рабочих МТС и совхозов1. Руководителям этих кружков и 

групп оказывалась методическая помощь. К преподаванию на курсы 

агрозоотехнической учебы, организованных на основе соответствующего 

постановления Совета Министров СССР от 19 июня 1950 г., привлекались 

квалифицированные специалисты, научные работники и преподаватели вузов 

и техникумов, а также передовики производства. В течение трех лет 

колхозники должны были совершенствовать свои знания в области 

обработки почвы, знакомиться с ее свойствами, изучать агротехнику 

различных культур2. 

 Во многих колхозах области работа курсов велась с большой пользой 

для дела. Колхозники изучали квадратно-гнездовой способ посева 

хлопчатника, картофеля и овощей, знакомились с принципами комплексной 

механизации трудоемких процессов в животноводстве и т.д., то есть 

теоретические знания увязывались с практикой.  

Так, среди 17 лучших специалистов МТС и колхозов, успешно 

организовавших работу на трехлетних агрономических курсах, были 

агротехники колхоза им. Ворошилова − Якубов М.,Хакимов М., агрономы 

Ленинабадской МТС− Насыров Ф., Ахмедов С., Касымов Ш., агроном 

колхоза им Сталина − Мирзоев П., которые проводили обучение по 

программе, охватывающей 118 часов теоретических и 82 практических 

занятий. Всего за 5 лет прошли обучение без отрыва от производства в 
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 ГАСО, Ф.696, оп 4,ед.хр.36,л.47. 

2
 ГАСО, Ф. 187, оп. 6,ед.хр.58.л.15-16. 
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колхозе Ворошилова и Микоян Ленинабадской области более 1350 

колхозников1. 

 Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953г.), рассмотрев работу МТС и его 

место в повышении производительности труда, принял постановлении «О 

дальнейшем улучшении МТС и об усилении их роли в развитии колхозного 

производства».
2
 Он изменил существовавший порядок и постановил, что 

агрономическим и зоотехническим обслуживанием колхозов отныне должны 

заниматься МТС. В их штаты были введены агрономы и зоотехники, за 

которыми закреплялись определенные колхозы. Возлагая ответственность за 

подготовку кадров механизаторов на МТС, партия и государство 

руководствовалось тем, что они имели новейшую технику, машины и 

оборудование, мастерские и гаражи, составляющие учебно-

производственную базу. Но для подготовки механизаторов высокой 

квалификации недостаточно было только наличие учебно-производственной 

базы, требовались преподаватели и специалисты, под руководством которых 

обучающиеся смогли получить необходимые теоретические знания и 

практические навыки.  

Однако, как показала практика, этот порядок также не оправдал себя. 

Многие агрономы и зоотехники слабо помогали колхозам. Большую часть 

времени они тратили на составление многочисленных сводок и отчетов. В 

связи с этим 20 августа 1955 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление «О мерах по дальнейшему улучшению агрономического и 

зоотехнического обслуживания колхозов», в котором признали необходимым 

перевести агрономов и зоотехников в штаты колхозов и подчинить их 

руководству последних
3
. 

 Из промышленных предприятий и других отраслей народного хозяйства 

в колхозы Таджикистана за 1953 – 1955 гг. было направлено 1182 циалистов 

разного профиля, из которых 150 чел., были назначены директорами МТС и 
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 Там же.с.33. 
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главными инженерами. В отдельных МТС на руководящих должностях и 

специалистами были работники, хотя и не имевшие специального 

образования, но хорошо знавшие сельское хозяйство и в течении 

длительного времени успешно осуществляющие руководство порученным 

участком. 

Тем самым были достигнуты некоторые успехи в обеспечении МТС и 

МЖС квалифицированными руководителями. Если в 1947 г. из 412 

директоров МТС и МЖС, инженерно-технического персонала, главных 

агрономов и зоотехников было 139 с высшим и 147 чел. со средним 

специальным образованием, то в 1958 г. из 499 чел. с высшим образованием 

было 268 и со средним− 153 чел. 

Из приведенных данных видно, что число специалистов МТС с высшим 

образованием увеличилось с 139 чел. в 1948 г. до 268 чел. в 1958 г. тем не 

менее, несмотря на это, проблема подготовки руководителей МТС все еще не 

была разрешена. Из 60 директоров МТС и МЖС, не было ни одного 

специалиста даже со средним образованием1.  

Конечно, в деле подготовки кадров массовых профессий для сельского 

хозяйства далеко не все было благополучно. В качестве отрицательных 

действовали те же причины, что и в предшествующие годы. Планы набора 

систематически не выполнялись. Школы не были удовлетворительно 

обеспечены пособиями. Они не могли удовлетворить потребности учащихся 

в жилье и других бытовых условиях. Курсы механизаторов открылись далеко 

не при всех МТС, причем они, как правило, не обеспечивались 

необходимыми программами, пособиями и т. д. 

Многие машинно-тракторные станции республики не были обеспечены 

квалифицированными кадрами трактористов, бригадиров тракторных бригад, 

машинистов и рабочих других специальностей. Существовавшая система 

подготовки кадров для МТС имела определенные недостатки. Количество 

школ механизации не обеспечивало потребности в подготовке 

                                                             
1
Ахмедов Х.А. Партийное руководство колхозами (1945-1970 гг.).-Душанбе: с.115 
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механизаторских кадров, вследствие чего МТС были вынуждены обучать 

механизаторов на краткосрочных курсах. 

В учебных планах школ механизации мало отводилось времени на 

производственное обучение, не предусматривалась производственная 

практика непосредственно на машинно-тракторных станциях. В школах 

механизации учеба продолжалась от 6 до 10 мес., а продолжительность 

подготовки механизаторов на курсах при МТС составляла 2-3 мес. Назревала 

необходимость изменить систему подготовки механизаторских кадров для 

сельского хозяйства, применяемая в промышленности по подготовке кадров 

массовых профессий. В целях улучшения работы по подготовке 

механизаторских кадров, школы механизации были реорганизованы в 

училища механизации сельского хозяйства с увеличением сроков обучения в 

них1.
 

На училища возлагалась подготовка механизаторов широкого профиля с 

тем, чтобы они были способны работать не только на тракторах, комбайнах и 

других машинах, но и имели навыки выполнения слесарных, ремонтных и 

других работ. Было признано необходимым обеспечить учащихся училищ 

механизации сельского хозяйства одеждой, обувью, бельем и постельными 

принадлежностями по нормам, установленным для учащихся ремесленных 

училищ
2
.В республике было организовано 4 новых ремесленных училищ и 

школ ФЗО по механизации сельского хозяйства, на 240-270- учащихся 

каждое, построено 4 учебных корпусов, 6 корпуса для практических занятий 

и 4 общежития. Была проделана колоссальная работа по реорганизации школ 

механизации и созданию новых училищ, укреплению их материально-

технической и учебно-производственной базы3. За 1953-1955 гг. в училищах 

механизации сельского хозяйства системы трудовых резервов и по линии 

                                                             
1
Там же,- с.116 

2
 КПСС в резолюциях..- Т.8.-с.331. 

3
Ахмедов. Х. Партийное руководство колхозами (1945-1970 гг.). - с.116. 
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Министерства сельского хозяйства было подготовлено 9500 механизаторов, в 

том числе 8600 трактористов
1
. 

Организованные училища в первое время столкнулись с большими 

трудностями. Они ощущали недостаток учебного оборудования, учебных 

помещений, общежитий для курсантов, не хватало преподавателей и учебных 

пособий. Все это вело к низкому качеству обучения, вызывало большую 

текучесть состава учащихся, невыполнению планов набора контингента 

слушателей и училища механизации. В связи с этим в мае 1954 г. Совет 

Министров Таджикской ССР обязал Республиканское Управление трудовых 

резервов принять с 4 по 25 мая 1954 г. в училища механизации сельского 

хозяйства и ремесленные училища по механизации сельского хозяйства 500 

человек, из них 100 человек для подготовки трактористов-машинистов 

широкого профиля и 60− для подготовки бригадиров тракторных бригад с 

годичным сроком обучения, а также 400 человек для подготовки 

трактористов с 6-месячным сроком обучения. Вскоре выпускники училищ 

начали регулярно пополнять армию сельских механизаторов. В 1958 г. в 

республике функционировало уже 7 училищ механизации сельского 

хозяйства, в которых обучалось более 3 тыс. человек. Помимо училищ по 

механизации при МТС действовали трехмесячные и четырехмесячные курсы 

трактористов. 

В целях высокопроизводительного использования техники было 

принято решение о включении трактористов, бригадиров тракторных бригад, 

машинистов и других механизаторов в штаты постоянных рабочих, а 

прицепщиков, работающих на сельскохозяйственных машинах, –в штаты 

МТС в качестве сезонных рабочих. Для повышения материальной 

заинтересованности работников тракторных бригад в наиболее 

рациональном использовании машин и получения высоких урожаев, была 

введена для них оплата труда по трудодням и сдельным расценкам, при 

которой работникам начислялся заработок за выполнение нормы выработки в 

                                                             
1
 Там же, - с.117. 
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количестве полученной продукции в зависимости от урожайности 

сельскохозяйственных культур. Эти мероприятия способствовали 

укреплению трудовой дисциплины, повышению ответственности за 

сохранность машин и техники, закрепляемой за механизаторами на весь 

период сельскохозяйственных работ. 

Следует отметить, что в результате проведения организационных мер, 

реорганизация школ механизации в училища механизации сельского 

хозяйства и коренное изменение процесса подготовки механизаторских 

кадров повысился интерес молодежи к профессии механизатора. В прошлом 

комплектование школ механизации являлось наиболее слабым звеном в 

общем процессе подготовки механизаторских кадров. Решение о переводе 

подготовки механизаторских кадров на систему обучения, применяемую в 

ремесленных училищах промышленности, создание при МТС постоянных 

кадров рабочих-механизаторов и улучшение оплаты труда позволило решить, 

пожалуй, наиболее трудную проблему всего учебного процесса
1
. 

 Конечно, в деле подготовки кадров для сельского хозяйства далеко не 

все было благополучно. В качестве отрицательных действовали те же 

причины, что и в предшествующие годы. Планы набора систематически не 

выполнялись. Школы не были в полном объеме обеспечены пособиями, 

жильем. Курсы механизаторов открылись далеко не при всех МТС, причем 

они, как правило, не обеспечивались необходимыми программами, 

пособиями и т. д. В целом по республике и области на курсах, как и прежде, 

наблюдалась большая сменяемость состава слушателей, и лишь немногие 

оканчивали полную программу. С началом весенних полевых работ занятия 

на курсах обычно прекращались с незаконченной программой. Большинство 

колхозников оставляли курсы, не пройдя трехгодичного срока обучения.  

Так, к началу июля 1955 г. курсы окончило только 2260 человек по всем 

трем годам обучения. Учитывая специфику условий работы курсов в 

колхозах, Министерство сельского хозяйства СССР приказом от 29 июня 

                                                             
1
 ГАСО. Ф. 187, оп. 6,ед.хр.58.л.с.15-16. 
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1956 г. сократило продолжительность учебы до 2 лет. Начало занятий 

устанавливалось с 1 декабря. Программа первого года обучения была 

рассчитана на то, чтобы слушатель-колхозник овладел минимумом 

агротехнических и зоотехнических знаний, необходимых для работы в 

определенной отрасли сельскохозяйственного производства. По программе 

второго года слушатели овладевали знаниями и передовыми приемами 

выращивания высоких урожаев одной или группы однородных культур или 

получения высокой продуктивности по отдельным отраслям животноводства. 

 Самостоятельность задач каждого года обучения обеспечивала 

возможность комплектовать группы второго года не только из колхозников, 

окончивших первый год, но и из лиц, владеющими знаниями в объеме 

агрозоотехнического минимума, из молодежи окончившей 

общеобразовательную школу. Окончившим агрозоотехнические и 

агротехнические курсы и успешно сдавшим экзамены выдавались аттестаты 

с присвоением звания мастера сельского хозяйства. В 1956/57 учебном году 

планировалось охватить курсами 1774 колхозников. Обучение колхозников 

без отрыва от производства показало, что эта форма учебы наиболее 

приемлема для подготовки массовых колхозных кадров для сельского 

хозяйства. 

 Конечно, разрешение проблемы кадров требовало длительного времени 

и продолжалось в последующие годы. Однако проводимые меры 

правительством уже в этот период дали свои положительные результаты. 

Изменился не только количественный но и качественный состав 

руководителей и специалистов. В 1958 г. в колхозах республики 

насчитывалось 8612 руководящих работников и специалистов сельского 

хозяйства, из которых 289 человек имели высшее и 1356 – среднее 

специальное образование. 

 Мероприятия по повышению квалификации агрономов в исследуемый 

период проводились регулярно .Во многих колхозах работа курсов 

повышения квалификации агрономов велась с большой пользой для дела. 
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Колхозники изучали основы агротехники. Два раза в месяц проводилось 

производственное совещание Агро- персонала МТС с обсуждением хода 

очередных работ и с докладами на агротехнические и агро организационные 

темы. Агроном МТС А.Кузиев Науского района обучал слушателей по 

лучшему проведению очередных агротехнических мероприятий
1
. 

В республике широко использовались также и постоянно-действующие 

краткосрочные семинары и школы, курсы повышения квалификации по 

изучению новейших достижений науки, передового опыта, прогрессивных 

методов организации труда по каждой отрасли сельского хозяйства. Только 

за 1953-1958 гг. было подготовлено 23465 специалистов массовой 

квалификации2.В целях повышения квалификации специалистов сельского 

хозяйства при районных исполнительных комитетах Ленинабадской области 

систематически проводились «Дни агронома», «Дни зоотехника», « Дни 

инженера», на которых обсуждались назревшие вопросы сельского 

хозяйственного производства. 

Широко развернулась подготовка кадров массовой квалификации в 

Науском, Исписарском и Ходжентском районах, где на краткосрочных 

курсах, организованных при колхозах, обучалось значительное число 

председателей колхозов, бригадиров, звеньевых, учетчиков и др. В 

Ходжентском районе были организованы специальные курсы для 

поливальщиков. 

Культурно-технический рост сельского населения осуществлялся, также 

и на базе всемерного и неуклонного подъема общеобразовательного уровня 

по линии вовлечения в сельское хозяйство выпускников восьмилетних и 

средних общеобразовательных школ, а также повышения 

общеобразовательного уровня в сети вечернего и заочного обучения 

работающих на производстве. В исследуемый период в колхозах и совхозах 

получили распространение ученические производственные бригады 
                                                             
1
 ГАСО, Ф. 187, оп. 6,ед.хр.58.л.15-16. 

2
Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. − Душанбе: Ирфон,1965.− 

с.164. 
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организованные при сельских школах. Так , при школах Ленинабадской 

области было организовано 12 ученических производственных бригад , где 

производственную практику проходило более 758 учащихся сельских школ. 

Выпускники сельских школ наряду с общеобразовательной подготовкой 

повышали и свой культурно-технический уровень 

Таким образом, в 40-50-е годы ХХ в. в результате хорошо налаженной 

учѐбы из года в год по республике росло количество новых молодых 

командиров сельскохозяйственного производства, овладевших 

необходимыми теоретическими знаниями и практикой 

сельскохозяйственного производства. За послевоенные годы в 1946-1955 гг., 

в республике выросли новые замечательные квалифицированные кадры 

колхозного производства. К концу 1955 года в республике 148 

комсомольских работников стали председателями колхозов, 967 − 

бригадирами,1470 −звеньевыми , 460− заведующими фермами(13,80). За счѐт 

молодежи умножились кадры замечательных мастеров высоких урожаев 

хлопка. 64 молодых хлопкороба области были удостоены высокого звания 

Героя Социалистического Труда, тысячи комсомольцев в 1949 году были 

награждены медалями и орденами Советского Союза. 

В целом, меры, принятые партией и правительством в области 

колхозного строительства, подготовки руководящих кадров, а также 

технических кадров массовых профессий для сельского хозяйства, явились 

одним из факторов в их практическом осуществлении и сыграли важную 

роль в организационно-хозяйственном укреплении колхозов и росте 

культуры земледелия. 
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2.3.Подъем материального благосостояния и культурного уровня 

сельского населения Северных районов Таджикистана 

За годы послевоенных пятилеток значительные успехи были достигнуты 

в области сельского хозяйства Таджикистана. Восстановление и дальнейшее 

развитие народного хозяйства создали благоприятные условия для 

повышения жизненного уровня трудящихся масс.  

В 1946-1961 гг. площадь под хлопчатником была значительно 

увеличена. Таджикистан получил большое количество новых машин, 

минеральных удобрений и кредитов на развитие общественного хозяйства. В 

ответ на отеческую заботу партии и правительства труженики сельского 

хозяйства республики развернули социалистическое соревнование и 

добились успешного решения многих важных задач, Таджикистан по 

прежнему удерживал за собой и первенство в стране по урожайности хлопка. 

 Восстанавливалось и развивалось животноводство, шелководство и 

другие отрасли сельского хозяйства, которые способствовали также 

повышению материального благосостояния трудящихся. 

Успехи Советского государства в развитии сельского хозяйства в 

послевоенный период обеспечивали возможность осуществления ряда мер по 

повышению материального благосостояния трудящихся. 

 Нарушение принципа материальной заинтересованности колхозов и 

колхозников в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, 

имевшее место в годы войны и годы четвертой пятилетки, привело к 

ослаблению экономики колхозов и отставанию сельского хозяйства. 

Важную роль в стимулировании колхозного производства, улучшении 

оплаты труда и повышению материальной заинтересованности тружеников 

села сыграло постановление Света Министров СССР от 19 апреля 1948 г.» 

«О мерах по улучшению организации, повышению производительности и 

упорядочению оплаты труда в колхозах»
1
, в котором указывалось, что наряду 

                                                             

1 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам,-Т.3,-с.469-480.
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с большим положительным опытом, накопленным колхозами по организации 

и оплате труда, во многих сельскохозяйственных артелях имелись крупные 

недостатки, тормозившие дальнейший рост производительности труда и 

развитие общественного хозяйства. Эти недостатки выражались в фактах 

обезличенного использования земли в колхозах. Имело место неправильное 

использование средств производства, закрепленных за бригадой. В ряде 

колхозов применялись устаревшие заниженные нормы выработки и 

завышенные расценки работ в трудоднях: второстепенные работы в 

полеводстве и животноводстве зачастую оплачивались выше, чем основные. 

Во многих колхозах отсутствовал контроль за расходованием трудодней. 

Уравниловка в оплате труда ставила в невыгодное положение честных 

тружеников в сравнении с рвачами. 

Колхозы и совхозы Северных районов Таджикистана не составляли 

исключения в этом отношении. В колхозах недостаточно применялись 

мелкогрупповая и индивидуальная сдельщина. Вместо сдельной часто 

производилась поденная оплата. Работа, выполненная в бригаде и звене, 

учитывалась не по итогам труда каждого колхозника, а суммарно и делилась 

поровну на всех участвовавших в работе. Этим снижалась 

заинтересованность колхозников в повышении норм выработки, страдало 

качество выполняемых работ. Принятая в стране еще в 1931 г. семиразрядная 

сетка всех колхозных работ была предана забвению. Во многих колхозах 

одну и ту же работу относили к разным разрядам. Так, в колхозах «1 мая» 

Исписарского района и им. Жданова Ходжентского района труд кетменщика 

по обработке хлопчатника оценивался в 0,75, 1, и 1,25 трудодня . 

 Совет Министров Таджикской ССР30 марта 1948 г., рассмотрел вопрос 

о нормах выработки и расценках в трудоднях, о порядке оплаты труда 

колхозников в полеводстве, животноводстве, оплаты труда председателей, 

бригадиров, заведующих фермами и других работников сельского хозяйства. 

В своем постановлении разработал меры улучшения организации труда и 

планирования затрат трудодней в колхозах Совет Министров Таджикской 
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ССР утвердил примерные нормы выработки и рекомендовал их как 

исходные, на основании которых правления колхозов должны были 

разработать свои нормы выработки с учетом производственных условий 

каждого колхоза в отдельности. В колхозное производство Таджикистана, 

как и по всей стране, вводилась девятиразрядная сетка всех колхозных работ 

с особой оценкой каждого разряда в трудоднях . 

 Отныне, все сельскохозяйственные работы должны были оцениваться в 

трудоднях в зависимости от их сложности, квалификации работника, а также 

от урожайности культур и продуктивности животноводства. Для повышения 

заинтересованности колхозников в повышении урожайности культур и 

продуктивности животноводства была разработана система дополнительной 

оплаты, которую колхозники получали натурой или деньгами за 

сверхплановую продукцию и ее качество. 

Выполняя это постановление, партийные, советские и хозяйственные 

органы приняли меры по ликвидации уравниловки в оплате труда 

колхозников, по организации контроля за расходованием трудодней, 

укреплению производственной бригады и закреплению за ней земельных 

участков на весь сезон, поощрению мелкогрупповой и индивидуальной 

сдельщины. Все это способствовало улучшению организации труда в 

сельхозартелях, повышению его производительности, росту доходов 

колхозов и повышению материального благосостояния колхозников. 

Это постановление сыграло большую роль в повышении 

производительности труда и росте доходов колхозов и колхозников. Только в 

виде премий-надбавок за хлопок, сданный в 1948г. сверх плана, колхозам 

Таджикистана было выплачено 183 млн. рублей . 

Посевные площади хлопчатника за годы четвертой пятилетки 

увеличились на 31 % и значительно повысили довоенный уровень. Валовой 

урожай хлопка сырца за пятилетие увеличился в 3,3 раза, в том числе 

тонковолокнистых сортов в 5 раз. Задание по урожайности хлопчатника, 

установленное на 1950 г., было выполнено досрочно в 1948 г. Урожайность 
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зерновых культур в 1950 г. увеличилась по сравнению с 1940 г., на 38 %, а 

валовый сбор их на 34%
1
. 

Если в 1940 году в среднем на один колхоз приходилось всего лишь 245 

га посевной площади, 34 головы крупного рогатого скота и 207 овец и коз, то 

в 1956 году посевная площадь одного колхоза достигла в среднем 1874 га, 

поголовье крупного рогатого и мелкого рогатого скота соответственно 812 

4721 голова
2
.Если в 1940 году доход на каждый гектар пахотной земли 

составлял 412 руб., то в 1951 г. он равнялся 2034 рублям
3
. 

 Повышению материальной заинтересованности колхозников и колхозов 

в развитии и укреплении общественного сельскохозяйственного 

производства и улучшению благосостояния колхозного дехканства, 

способствовало Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

(сентябрь,1953г.) «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства»
4
, 

которое явилось мощным рычагом для дальнейшего развития сельского 

хозяйства, На Пленуме, вскрывший причины отставания в сельском 

хозяйстве было определено, что одной из причин является, прежде всего 

нарушение в сельском хозяйстве принципа материальной 

заинтересованности колхозников
5
.  

 Руководствуясь данным постановлением, уже в 1953 году были 

повышены заготовительные цены на продукты животноводства, картофель и 

овощи, сдаваемые колхозами и колхозниками государству по обязательным 

поставкам; по более высоким ценам государство должно закупать хлеб, мясо, 

молоко, картофель и овощи. Повышение закупочных цен до уровня 

среднерыночных усилило материальную заинтересованность колхозников в 

развитии этой отрасли. В результате этих мероприятий значительно 

                                                             
1
 Шапиро Л. Очередные задачи, поставленные партией и правительством перед сельским 

хозяйством// Сельское хозяйство.-№1,1951.с.8-14. 
2
Давыдов И.С. Комплексная механизация и поточное производство на уборке хлопка. // 

Сельское хозяйство.-№5,1951.- с. 8-14 
3
Двиганцев Х.В.,Луцкий Я. Преимущества ведения многоотраслевого хозяйства// 

Сельское хозяйство.-№4,1951.- 31-33. 
4
КПСС в резолюциях,-с.330-336. 
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увеличились доходы колхозов и колхозников. По сравнению с 1952 годом 

денежные доходы колхозов и колхозников за сданную в порядке 

обязательных поставок и проданную государству сельскохозяйственную 

продукцию увеличились в 1953 г. почти на 45 %
1
. 

 Успехи Советского государства в развитии сельского хозяйства в 

послевоенный период обеспечивали возможность осуществления ряда мер по 

повышению материального благосостояния трудящихся. Одной из мер 

повышения материального благосостояния тружеников села было 

предоставление государством в 1949-1953 гг. значительных льгот, как в виде 

освобождения от натуральных поставок сельскохозяйственных продуктов, 

так и в порядке списания задолженности прошлых лет по обязательным 

поставкам и натуроплате за работы МТС .В результате снижения 

сельскохозяйственного налога, а также предоставления других льгот, 

население, занимающееся сельским хозяйством, получило дополнительные 

выгоды в сумме около 5 миллиардов рублей
2
 . 

 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 их разбазаривания на непроизводственные нужды.4 

Преимущества нового порядка установления обязательного минимума 

трудодней ярко иллюстрируются на примере многих колхозов области. 

                                                             
1
Таджикская ССР за 25 лет.-Сталинабад: Таджикгосиздат,1955 - 147 

2
 Иванов Ф.Н. Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-

хозяйственному укреплению колхозов (1946-1966 гг.).-Душанбе:Ирфон,1974.- с..37.  
3
Каршиев Д.К. Компартия Таджикистана в борьбе за подъем материального 

благосостояния колхозного крестьянства. –Душанбе:Ирфон,1971.- с.31. 
4
Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по подготовке, 

расстановке и воспитанию руководящих колхозных кадров.-Душанбе:Ирфон,1965.- с.31. 
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Повышение минимума трудодней, как правило, оказывало прямое влияние на 

выработку трудодней колхозниками. 

Повышенный минимум трудодней дисциплинировал колхозников и 

подтягивал тех из них, которые ранее принимали недостаточное участие в 

общественном труде. 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 78до 86 % 
1
. В колхозе им. « Большевик» в группе с 

выработкой до 200 трудодней в 1953 г. было 21,8 % колхозников, а в 1954 г.- 

всего лишь 4,8% Зато удельный вес колхозников вырабатывающих свыше 

200 трудодней, повысился с 78,2% до 95,2 %
2
. 

Первым следствием повышения трудовой активности колхозников 

явилось значительное улучшение производственной деятельности этих 

колхозов повышение производительности труда. Ряд передовых районов, 

таких как, Исписарский, Канибадамский и Ленинабадский собрал с каждого 

гектара в среднем по 30-38 цт. хлопка-сырца. Таким образом, хлопководство 

имело несомненный успех. 

В 1954 г. был введен новый порядок установления обязательного 

минимума трудодней, согласно которому каждый колхоз, исходя из своих 

конкретных производственных условий, устанавливал размер обязательного 

минимума трудодней. Этот порядок позволил колхозам более конкретно 

определять степень участия колхозников в общественном производстве по 

периодам сельхозработ и повышал инициативы колхозов и колхозников в 

деле более полного и рационального использования их трудовых ресурсов. В 

тоже время он налагал большую ответственность на хозяйства колхозников, 

отдельные члены семьи которых без уважительных причин не выполняли 

                                                             
1
 Иванов Парт руководств -с.68. 

2
Ахмедов Х. Марксистко-ленинское учение об интенсификации сельского хозяйства. - 

Душанбе: Ирфон,1971.- с.67. 
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установленного минимума трудодней, повышая таким хозяйствам на 50 

процентов сельскохозяйственный налог
1
. 

В соответствии с многообразием производственных и природно-

экономических условий Таджикистана, размеры годового минимума 

колебались в отдельных колхозах республики от 110 до 260 трудодней. 

Новый порядок установления обязательного минимума трудодней, 

введенный в середине 1954 г., его применение, уже вскоре стало оказывать 

положительную роль в деле повышения активности и мобилизации 

колхозников на успешное завершение сельскохозяйственного года. 

Повысилось участие колхозников в проведении работ по уходу за посевами 

хлопчатника и других сельскохозяйственных культур. Более организовано 

были проведены уборка урожая и сельскохозяйственные работы под урожай 

1955 г. 

В тех колхозах, где начисление трудодней осуществлялось правильно, 

где применялась индивидуальная и мелкогрупповая сдельщина, наблюдалось 

улучшение работы. Ликвидация уравниловки, установление за большой 

урожай большей оплаты поднимало заинтересованность колхозников в 

повышении производительности труда и получения высоких урожаев. 

Однако, из-за неправильной организации труда в отдельных колхозах не 

применялась мелкогрупповая и индивидуальная сдельщина, колхозы 

непроизводительно расходовали большое количество трудодней, что 

приводило к снижению их реальной стоимости. 

Колхоз «Социализм» Исфаринского района, вследствие неправильной 

организации труда, затрачивал на каждый гектар хлопчатника по 467 

трудодней и получал 11 цен .хлопка с каждого гектара, что было значительно 

ниже показателей по республике. 

В колхозах «Коммунизм» и «Кзыл-Юлдуз» Канибадамского района 

затрачивали на каждый гектар хлопчатника 224 трудодня, но первый колхоз 
                                                             
1
Иванов Ф.Н. Из опыта работы партийных организаций Таджикистана по подготовке, 

расстановке и воспитанию руководящих колхозных кадров.- Душанбе: Ирфон,1965.- с.94-

99. 
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получал урожайность 19 цт., а второй – 9 цт. с гектара
1
. 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. 

Рост товарной продукции хлопководства, земледелия и животноводства 

способствовал значительному повышению денежных доходов от всех 

отраслей общественного хозяйства и оплаты трудодня. 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
2
. 

В некоторых колхозах, наряду с повышением обязательного минимума 

трудодней, проводились мероприятия по коренному улучшению 

нормирования труда, что способствовало значительному росту 

производительности труда. 

Так, например, в колхозе им. С.М. Кирова того же района, где был 

повышен обязательный минимум трудодней со 150 до 175, площадь 

хлопчатника увеличилась на 72 гектара, а валовой сбор хлопка – на 6233 

центнера или на 29 процентов. Урожайность хлопка за этот период 

повысилась с 27 до 28,5 цт. с гектара, а затраты трудодней на 1 цт. хлопка 

наоборот, сократились с 10,8 до 7,5. Денежные доходы этого колхоза по 

сравнению с 1953 г. возросли на 4,8 млн.рубл. и достигли 18,7 млн. рублей. 

На каждый трудодень здесь было выплачено за 1954 г. по 25 рублей 84 коп. 

против 18 рублей 42 коп. в 1953 г.
3
 

Из года в год стали расти доходы колхозов. Например, в Ленинабадском 

районе за годы пятой пятилетки доходы росли следующим образом: 
                                                             
1
Иванов Ф.Н. Там же, - с.125 

2
 ГАСО, Ф.456, оп.2,д.1,л.31. 

3
 ГАСО, Ф.456,оп.2,д.1,л.81. 
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Годы колхоз им. Ленина колхоз им. Куйбышева 

1951 16,5 млн. руб. 7,6 млн. руб. 

1952 18 -млн. руб. 9,7 млн. руб. 

1953 20 млн. руб. 13 млн. руб. 

Колхоз «Москва» Ходжентского района если в 1951 году получил доход 

более 8 млн. руб., в 1956 г.- свыше 12,5 млн. руб.
1
 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
2
. 

 С ростом денежных доходов колхозов повышалось и материальное 

благосостояние колхозников. Денежная оценка трудодня только за период с 

1955 по 1958 гг. повысилась в среднем в колхозах северных районов 

республики с 8 руб.64 коп .до 11 руб.50 коп. Во многих колхозах она была 

значительно выше. Так, только в 1953 г. в среднем общая сумма денежных 

доходов на один колхоз Таджикистана составляла 291,9 тысячи рублей, а в 

1958 г. она выросла до 495,0 тысяч рублей
3
 .Благодаря мерам, принятым 

партией и правительством по дальнейшему укреплению и укрупнению 

сельскохозяйственных артелей почти все колхозы Таджикистана стали 

многоотраслевыми, экономически крепкими, высокодоходными.  

 Укрупненный колхоз-миллионер им. Ворошилова Ленинабадского 

района, большое внимание в сельхозартели уделялось общественному 

животноводству. Общее поголовье скота здесь достигло 88 440 голов. 

Годовой план развития животноводства за 1953 год, например, был 

перевыполнен: по росту поголовья лошадей- на 49 %, овец-на 16 %,коз -22 

%,верблюдов -11 %. . В колхозе успешно развивалось птицеводство и 

пчеловодство, план сдачи государству продукции животноводства-мяса, 

                                                             
1
Урунходжаев С., Вот она колхозная новь. Таджикистан за годы Советской власти.-

Душанбе,1957.-с.183. 
2
 ГАСО, Ф.456, оп.2,д.1,л.78. 

3
 Таджикистан за 40 лет Статистический сборник. - Душанбе: Статистика,1965.- с.101. 
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молока, шерсти, кожи был значительно перевыполнен.2 В 1953 году продали 

и сдали государству : мяса 514 тонн, молока 393 тонны, шерсти-55 тонн, яиц 

105 тысяч штук, крупных и мелких кож 12 тысяч
1
 . 

 Второй важной отраслью хозяйства является садоводство. В 1954-55 

годах колхозниками этой артели было заложено фруктовых садов на 

площади 150 гектаров и высажено виноградников на 50 гектаров. 

Сельскохозяйственная артель им. Ворошилова Ленинабадского района, в 

1957 году уже имела 417 гектаров плодоносящих садов и виноградников. С 

каждого гектара получал по 111 центнеров разных фруктов, в том числе с 

площади 56 гектаров виноградников было собрано по 98,5 центнера 

винограда. Садоводство принесло в артельную кассу 14 миллионов 100 тысяч 

рублей дохода или по 35 тысяч рублей с гектара
278

 . 

Более четкая организация труда, хорошо поставленная массово-

политическая работа, широкая связь с колхозниками помогли первичной 

организации и правлению колхоза добиться улучшения хозяйственной 

деятельности артели. В колхозе увеличилась посевная площадь под 

зерновыми и зерно-бобовыми с 1387 га в 1953 году до 2396 га в 1955 г 
2
 

Повысилась урожайность зерновых культур, значительно увеличился доход 

от животноводства. 

Денежный доход от всех отраслей в колхозе в 1958 году составил 4411 

тыс. рублей, в том числе от растениеводства -3430 тыс. от садоводства и 

виноградарства-813 тыс., из них от абрикосов -607 тыс. рублей
3
. 

Каждый гектар сада дал в 1955 году 783 руб. дохода, доход на одного 

работника, занятого в садоводстве-1048 руб., затраты на производство одного 

центнера фруктов-2,7 ч./дня. Себестоимость 1 ц.фруктов составила 8 руб.60 

                                                             
1
 Богомолова К.А. Из истории борьбы нашей партии за организацию и укреплению 

колхозов. - Сталинабад,1954. – с.54 . 
2
 Попова А.,Кравец. И. Сельское хозяйство Таджикистана на ВДНХ. Душанбе: Ирфон 

,1968.- с.81.  

279. Там ж  с.83 . 
3
 Т Попова А., Кравец. И. Ук соч., с- 83.  
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коп.
1
 Благодаря постоянной заботе партии в развитии колхозного строя и 

повышении урожая сельскохозяйственного производства в этой 

сельхозартели были достигнуты большие успехи в повышении 

материального благосостояния и культурного уровня колхозников отрасли 

хлопководства. Колхоз «Москва» Ходжентского района являлся 

неоднократным участником Выставки достижений народного хозяйства 

СССР, где награждался за достигнутые высокие показатели в 

сельскохозяйственном производстве правительственных наград и ценных 

подарков. 

 Хозяйственные успехи указанных выше колхозов, высокий 

материальный уровень жизни их тружеников особенно наглядно показывает, 

что главным и определяющим источником подъема экономики и повышения 

материального благосостояния колхозников является неуклонное и 

всестороннее развитие общественного хозяйства. 

Таким образом, можно заключить, что в годы послевоенных пятилеток, 

колхозный трудодень становится основным источником материального 

благосостояния колхозного крестьянства. Если в 1940 г. на один трудодень 

приходилось в республике в среднем 3 руб.18 коп. деньгами и 1,8 кг. зерна, 

то уже в 1952 г. один трудодень оценивался в среднем в 9 руб.32 коп. 

деньгами и около 2,5 кг. зерна, в 1953 г. стоимость трудодня ещѐ более 

увеличилась. Многие колхозники получают теперь на трудодни десятки 

тысяч рублей деньгами, не считая зерна, овощей, фруктов и т.д.
2
 

Так, семья Б. Саидова (7 человек) из колхоза им. Микояна Исписарского 

района получила в 1951 г. 74 тыс. руб. и 12 тонн зерна, а в 1952 г. 100 тыс. 

руб. и 15 тонн зерна. Колхозница Суробова Т. из колхоза им. Жданова 

Матчинского района получила в 1952 г. 35 тыс. руб., бригадный механик 

Исписарской МТС Дустиев К. получил на начисленные трудодни в 1952 г. 80 

                                                             
1
 Садоводство и виноградарство - важнейшие отрасли сельского хозяйства республики// 

Сельское хозяйство Таджикистана.-№8,1957.-с.4. 
2
 Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970 гг.).- Душанбе: 

Ирфон,1989.- с.13. 
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тыс. руб. и12 тонн зерна, а трактористы его бригады по 28-31 тыс. руб. и 5-6 

тонн зерна
1
. 

 Рост экономической мощи колхоза сопровождался ежегодным 

увеличением доходов. В 1956 году они достигли 2,1 млрд. рублей или 

увеличились почти в пять раз против 1940 года. Особенно резко возросли 

доходы от хлопководства. Если в 1940 году они составляли 371 млн. рублей, 

то в 1956 году -1,8 млрд. руб.
2
 Денежные доходы колхозов от 

животноводства увеличились за этот период в 10 раз, от садоводства в 2,9 

раз
3
. В 1956 году было получено денежных доходов на один колхозный двор 

и на одного трудоспособного колхозника в 5,4 раза больше, чем в 1940 году
4
. 

Благодаря мерам, по организационно-хозяйственному укреплению 

колхозов за 1950-1958 гг. большинство колхозов Таджикистана стали 

многоотраслевыми, получающими высокие доходы свыше одного миллиона 

рублей. Более 20% всех колхозов стали получать доходы свыше 20 

миллионов рублей 
5
. Хлопкосеющие районы назывались миллионерами. Если 

в довоенном 1940 г. в республике было всего 65 колхозов-миллионеров, то в 

1953 г. их насчитывалось более 300, и количество их с каждым годом 

возрастало. За сданный хлопок-сырец колхозы республики получили в 1952 

г. 1 млрд.574 млн. рублей, в том числе премий и надбавок-657 млн. рублей. 

Это на 400млн.руб.больше, чем в 1951 г. и в 5 раз больше, чем в 1940 г.
6
 

Таким образом, можно заключить, что денежные доходы особенно 

быстро росли от хлопководства - ведущей отрасли колхозного производства. 

За 1946-1955гг. они увеличились в 8,8 раз. Вместе с тем, неуклонно 

возрастали доходы и от других отраслей сельского хозяйства: зерноводства, 

животноводства, огородничества, садоводства, виноградарства и др. видов. 

                                                             
1
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За годы пятой пятилетки валовой сбор зерна колхозов Таджикистана вырос в 

1,9 раз, намного увеличилось производство овощей и фруктов. Во многих 

колхозах Ленинабадской области в 1952 г. поднялась урожайность зерновых 

и масличных культур, возросли площади под садами и виноградниками
1
 . 

 

Годы Сумма 

отчислений 

млн. руб 

Стоимость 

неделимого фонда 

в% к 1940 г 

мл

н.руб. 

в% к 

1940 г. 

 

1940 62,9 100,0 397

,8 

100 

1946 81,8 130,1 128

3,2 

322,6 

1950 259,2 412,0 128

3,2 

899,2 

1955 275,8 438,4 241

9,2 

608,1 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что неделимые фонды 

колхозников Ленинабадской области стали неуклонно увеличиваться в годы 

четвертой и пятой пятилетки : в 1955 году они возросли более чем в 1,5 раза 

по сравнению с 1950 годом.  

 Неуклонно возрастала стоимость трудодня в колхозах республики, 

материальная заинтересованность колхозников в результате своего труда. О 

росте стоимости трудодня свидетельствуют данные таблицы 

 

Годы 1953 1954 1955 

Установленный минимум 150 200 200 

трудодней 

Фактически выработано за  

                                                             
1
Сельское хозяйство.-№11,,1957.- с.29 
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год трудодней трудоспособными колхозниками 

Годы   1953   1954 1955 

  150   200  200 

Фактически выработано за год трудодней трудоспособными 

колхозниками  344 316  254 

Рост неделимых фондов за счет увеличения суммы отчислений от 

проданной государству сельхозпродукции позволил колхозникам 

расходовать значительно больше средств на удовлетворение материальных и 

культурных потребностей. Колхозники стали жить культурно и зажиточно. 

Теперь это люди с широким политическим кругозором и большими 

культурными запросами. Необходимой потребностью колхозников 

республики стали радио, кино, книги, газеты, прочно вошли в быт предметы 

культурно-бытового обихода. 

Колхозы стали вкладывать большие средства в благоустройство 

кишлаков, строительство производственных помещений, школ, домов 

культуры, межколхозных электростанций. В 1952 – 1958 гг. колхозы 

Таджикской ССР вложили в капитальное строительство свыше 208 млн. руб.
1
 

За пятилетку в Таджикистане на социально-культурные мероприятия было 

израсходовано 1 млрд. 384 млн. рубл.
2
 Улучшение материального положения 

трудящихся нашло свое выражение в росте денежной и реальной заработной 

платы рабочих и служащих. Крупную роль в этом деле сыграло трехкратное 

за годы пятилетки снижение государственных цен. Уже в конце 1947 г. 

отменено было нормированное распределение продуктов, проведена 

денежная реформа, снижены цены на товары массового потребления. 

Рост производства валовой и товарной продукции земледелия и 

животноводства способствовал значительному увеличению денежных 

доходов колхозов. В 1958году доходы составили 2153 миллиона рублей, или 

                                                             
1
 Исчислено автором на основе: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1959 году. 

Статсборник. Сталинабад: Госстатиздат,1960.-с.175. 
2
 Рахманов М. Успехи сельского хозяйства Таджикистана. В кн.: Таджикистан за годы 

Советской власти.- Душанбе,1957.- с.153. 
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в 1,3 раза больше, чем в 1953 году и более чем в 5,1 раза в сравнении с 1940 

годом. Неделимые фонды колхозов увеличились с 2224 млн. рублей в 1953 

году до 2637 млн. рубль к началу 1959 года
1
 .Вместе с этим значительно 

увеличилась доля денежного дохода, распределяемого на трудодни 

колхозникам. Высокие доходы, получаемые от продукции земледелия и 

животноводства дают возможность вести большое производственное и 

культурно-бытовое строительство. Эти показатели свидетельствуют об 

укреплении колхозной экономики. 

 Более полно удовлетворялись запросы населения на предметы 

потребления, продукты питания. Об этом свидетельствовало то, что объем 

розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли в 

Таджикистане увеличился с 226,5 млн. рублей в 1950 г. до 457,5 млн. рублей 

в 1958 г. Показателем повышения материального благосостояния является 

рост товарооборота. Уже в 1948 г. населению республики было продано 

больше, чем в 1945 г. хлеба на 53 %, сахара в 3,5 раза, хлопчатобумажных 

тканей в 4,5 раза. 

Значительно увеличился товарооборот в сельской местности. Так, за три 

месяца 1950 г. торговой сетью Исфаринского райпотребсоюза было продано 

более 30 велосипедов, много швейных машин, радиоприемников, несколько 

мотоциклов. Только за 2 недели магазинами сельпо и раймагом этого района 

было продано на 170 тыс. руб. хлопчатобумажных тканей, на 15 тыс. руб. 

шелка и шерсти, на 76 тыс. руб. готового платья и обуви
2
. Высокие доходы 

колхозов позволили уделить больше внимания культурному строительству, 

организации здравоохранения, развернуть жилищное строительство. 

 Большую помощь индивидуальным застройщикам в колхозах оказывал 

Сельхозбанк, который выделял долгосрочные кредиты на приобретение 

строительных материалов. 

                                                             
1
Абдуллаев А. Шире внедрять денежную оплату труда колхозников// Сельское 

хозяйство,№4,1959.- с.12-14. 
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 В послевоенной пятилетке значительно вырос государственный бюджет 

Таджикской ССР. По расходам он увеличился с 800 млн. руб. в 1946 г. до 995 

млн. руб. в 1952 г
1
. Большая его часть была израсходована на социально-

культурные мероприятия. 

 Накопление неделимых фондов позволило сельскохозяйственным 

артелям укрепить и межколхозные производственные связи. Колхозы стали 

строить совместными усилиями электростанции, линии электропередач, 

ирригационные сооружения и т. д. Так, колхозы Исписарского, 

Ходжентского и Ленинабадского районов при существенной помощи 

государства построили канал Ходжи-Бакирган. В этих случаях часть 

неделимых фондов колхозов качественно менялась и становилась 

межколхозной собственностью. А развитие и укрепление межколхозных 

производственных связей, создание производственных объектов, имеющих, 

по существу общенародное значение, способствовало перерастанию 

колхозно-кооперативной собственности в общенародную. 

Но наблюдались случаи, когда в ряде колхозов республики неделимые 

фонды использовались неправильно. Так, например, колхозы Матчинского 

района расходовали большие суммы на покупку рабочего и продуктивного 

скота, приобретение фуража и т. д. Некоторые колхозы за счет неделимых 

фондов проводили авансирование колхозников.. Такие нарушения были 

связаны с нехваткой в колхозах оборотных средств Они вели к 

задолженности, которая по отчислениям в неделимые фонды по колхозам 

республики только в 1956 г. составляла 62, 5 млн. руб.196 

Действительно, доходы колхозов, особенно от растениеводства, и 

главным образом хлопководства значительно выросли. В целом по 

республике они увеличились с 1530 млн. руб. в 1950 г. до 2148 млн. руб. в 

1958 г.
2
 Только в 1956 г. денежный доход свыше 1 млн. руб. получили 202 
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 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году. - с.48-49. 
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колхоза республики, или около половины от их общего количества; 125 

колхозов получили по 5 млн. руб. и более. 

 Колхозы Ленинабадской области стали высокорентабельными, в 

результате самоотверженного труда колхозников. В Ленинабадской области, 

в сельхозартелях трудилось много заслуженных людей. Только в 

Ходжентском районе 15 хлопкоробам было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда,205 колхозников были награждены орденами и 

медалями Советского Союза. Семь раз получал ордена колхозник, депутат 

Верховного Совета республики Додобай Холматов, в прошлом байский 

батрак.
1
 О росте материального благосостояния говорит и тот факт, что еще 

до принятия Верховным Советом Союза ССР в июле 1954 г. закона о 

пенсионном обеспечении колхозников в ряде сельхозартелей республики 

наиболее заслуженным ее членам выдавались пенсии по болезни, в 

результате потери трудоспособности, по старости. Устанавливались пособия 

женщинам-колхозницам по беременности.  

 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. Таких фактов можно 

привести много
2
. 

 Одним из важных показателей роста благосостояния колхозного 

крестьянства является широкий размах жилищного строительства в 

кишлаках. С 1951 по 1958 гг. в сельской местности Таджикской ССР было 

построено 72,9 тыс. жилых домов
3
.Большая работа велась по 

благоустройству кишлаков. 

                                                             
1
 Сельское хозяйство,16 октября 1957 г.с.16 

2
ГАСО, Ф.3,оп.133, д.9,л.6. 

3
Таджикистан за 40 лет. - Душанбе,1964.- с.110. 
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 Следует отметить, что помимо массового строительства поощрялось 

индивидуальное жилищное строительство в кишлаках, предлагалось 

оказывать помощь колхозникам посредством выделения им кредита, 

строительных материалов, транспорта, обеспечивать их типовыми проектами 

и квалифицированной технической консультацией. Для обеспечения 

новостроек строительными материалами колхозам было рекомендовано, там, 

где это возможно, производить на месте кирпич, черепицу, известь, изделия 

из камыша и т. д.; создавать повсеместно в колхозах специализированные 

строительные бригады и межколхозные строительные организации
1
. 

Принятые мероприятия способствовали усилению сельского жилищного 

строительства в республике. Особенно хороших показателей по 

строительству жилых домов для колхозников достигли сельхозартели 

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.
2
 

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
3
. 

Все это меняло облик таджикского кишлака, особенно в районах 

развитого хлопководства.  

 Первый университет культуры был открыт в 1959 г. в колхозе «Москва» 

Ленинабадского района, и сельскохозяйственных знаний- в Ходжентском 

районе
4
. На помощь работникам сельского хозяйства пришли ученые. 

Профессор Д. Я. Нагибин, члены-корреспонденты АН Таджикской ССР В. Ф. 

                                                             
1
Государственный архив новейшей истории Республики Таджикистан(ГАНИ РТ), 

ф.3,оп.116,д.1,л.23 
2
 Султанов Ш. Подъем благосостояния таджикского народа в период послевоенных 

пятилетки (1946-1950 гг.) //Уч. зап. ГПИК, вып. 4,1957.- с.115. 
3
Коммунист Таджикистана.-1958.-31 января с-3. 

4
Коммунист Таджикистана,1955.-21 декабря. с-4. 
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Петров, А. М. Максумов, доцеет сельхозинститута В. В. Невзоров, Д. 

Касымов, А. Гафаров, А. М. Мещеряков и др. стали первыми 

преподавателями университета. Они на общественных началах читали 

лекции пo вопросам земледелия, животноводства, механизации и экономики 

сельского хозяйства. Более 200 бригадиров, агрономов, председателей 

колхозов, партийных и советских работников посещали занятия 

университета. 

Позднее двухгодичный университет сельскохозяйственных знаний был 

организован в Нау, Ленинабадском районе, в ряде колхозов Ходжентского 

района. Все они получали большую помощь ученых и специалистов.  

 Так, преподаватели Таджикского государственного университета им. В. 

И. Ленина шефствовали над университетом научных знаний Исписарского 

района. Сотрудники Научно-исследовательского института сельского 

хозяйства шефствовали над народными университетами 

сельскохозяйственных знаний в трех колхозах Ходжентского района и т. д.
1
 

Народные университеты сельскохозяйственных знаний колхозов им. 

Ленина Аштского и Науского районов, возглавляемые председателями 

правлений, Героями Социалистического Труда С. Урунходжаевым А. 

Саматовым, стали активными помощниками партии в пропаганде, 

разъяснении и внедрении передового опыта в сельскохозяйственную 

практику, в поднятии общей культуры кишлака. За достигнутые успехи в 

постановке учебно-производственной работы, широкое развитие 

общественных начал и активное участие в общесоюзном смотре награждены 

Почетными Грамотами Всесоюзного общества «Знание»
2
. 

 Большую работу в деле повышения коммунистического отношения к 

труду в исследуемый период, проводили учреждения культуры, сеть которых 

заметно выросла в годы четвертой пятилетки. Состоявшееся в мае 1946 г. 

республиканское совещание работников культурно-просветительских 

                                                             
1Народное хозяйство Таджикской ССР в 1960 году.- с.48-49. 
2
Коммунист Таджикистана.-1956.-4 сентября. с-3 
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учреждений обсудило вопрос о перестройке их работы в связи с переходом к 

мирному строительству . В частности, были намечены меры по оживлению 

деятельности красных чайхан. В частности, были намечены меры по 

оживлению деятельности красных чайхан и участию в них общественных 

организаций, прежде всего комсомола. 

 По мере восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства и 

культуры, повышения политической и трудовой активности рабочих и 

колхозников работа культпросвет учреждений становилась все более 

активной и содержательной. Они систематически организовывали среди 

трудящихся беседы о решениях партии и правительства, популяризировали 

опыт передовиков производства, вели научно-просветительскую пропаганду
1
  

 Дома культуры, клубы, библиотеки и красные уголки в чайхане- 

читальне стали опорными пунктами в массово-политической и культурно-

просветительской работе. Непрерывно росла их сеть, укреплялась 

материально-техническая база, совершенствовались формы работы. Только 

за четыре послевоенных года колхозами республики было построено 465 

клубов и 366 чайхан-читален 
2
. 

 В 50-х годах ХХ вповсеместно началось строительство культурно- 

просветительных учреждений и в колхозах Ленинабадской области. В 

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

др. открылись новые клубы, библиотеки, чайханы- читальни. В них были 

созданы все условия, необходимые для культурного досуга: они 

обеспечивались свежими газетами, книгами и журналами, настольными 

играми, радиоприемниками и магнитофонами.  

 Гордостью членов сельскохозяйственной артели «Москва» стал Дворец 

культуры сооруженный в 1958 году. Дворец расположен на возвышенности 

Арбоб и виден за многие километры. На строительство было затрачено 1 

млн.50 тыс. рублей. Во дворце много залов, фойе, чайхан, чайхан-читален. 
                                                             
1
.История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.).-Т.1,Душанбе,1979.-

с.215. 
2
Очерки истории коммунистической партии Таджикистана.-Душанбе:Ирфон,1984.-с.177. 
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Они изумляют хорошей отделкой каждой детали, неповторимостью 

национальных рисунков, художественной росписбю, резьбой по дереву, 

изяществом уникальных люстр и красотой мебели. В этом же дворце 

отведены кабинеты для правления колхозы, партийной и комсомольской 

организаций, женского совета, спортивных организаций, многочисленных 

кружков художественной самодеятельности для агрономов, зоотехников, 

инженеров, агрохимической лаборатории и сооружений
1
.  

 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.
2
 

 В 1958 г. правительство республике учредило почетное звание « 

Заслуженный библиотекарь Таджикской ССР». В 1958 г. в республике 

насчитывалось 1017 клубных учреждений, 818 массовых библиотек с 

книжным фондом 4596 тыс. экземпляров,478 киноустановок, работало 1800 

кружков художественной самодеятельности, в которых участвовало 33 тыс 

человек
3
. 

 В проведении культурно-массовой работы, серьезных успехов добились 

работники библиотеки колхоза «Москва» Ходжентского района в пропаганде 

книги среди населения. Работники этой библиотеки хорошо изучали 

интересы и запросы тружеников полей, выясняли, как лучше и удобнее 

обеспечить каждого из них книгами. Вместе с агитаторами они часто 

посещали полевые станы, где проводили громкие читки газет, журналов и 

книг
4
. 

                                                             
1
Афанасьева С. Дворец на холме // Огонек,№4,1959г.- с11-19. 

2
История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.).-Т.1, Душанбе,1979.-

с.215. 
3
 Народное хозяйство СССР в 1959 году. Стат. Ежегодник.- М.: Госстатиздат,1960.-с.76 

4
Абдуллаев А. За дальнейшее повышение продуктивности животноводства// Сельское 

хозяйство Таджикистана.-1956,№7.- с.19 
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 Библиотечные работники стали применять новые формы работы, такие, 

как организация читательских конференций, диспутов по прочитанным 

книгам. Живо и содержательно проходили читательские конференции в 

колхозе им. Ленина Канибадамского района. Здесь обсудили произведения С. 

Айни «Одина», «Рабы», С. Улуг-Заде «Обновленная земля», Мирзо Турсун-

Заде «Индийская баллада» и др. С докладом о творчестве С. Айни выступил 

Герой Социалистического Труда, бригадир хлопководческой бригады 

колхоза Назимджан Абдурахманова
1
. 

 Клубом любителей книги колхоза «Москва» Ходжентского района, 

руководила заведующая колхозной библиотекой НориКасымова. Энтузиасты 

–книголюбы устраивали обсуждение книжных новинок, проводили 

читательские конференции, посвященные творчеству писателей и поэтов, 

готовили рекомендательные списки научной и технической литературы для 

специалистов механизаторов, бригадиров, применительно к сезонам полевых 

работ. О широте колхозных любителей книги говорят читательские каталоги, 

в них записи с названиями книг не только художественной литературы, но и 

по всем отраслям науки и техники, музыке и искусству. Среди авторов, 

творчеством которых интересовались колхозники, есть писатели и поэты, как 

таджикские, русские, так и других народов СССР и зарубежных стран.  

В настоящую научную конференцию вылилось занятие по книге 

академика АН СССР Бободжона Гафурова «Таджики», приуроченного к 75 –

летию автора-известного партийного и государственного деятеля и ученого, 

уроженца селения Исписар, которое прошло во Дворце культуры «Арбоб»
2
. 

На лекцию «Книголюбительство и пропаганда литературы» собрались все, 

кто любит книгу, этот неисчерпаемый источник знаний. Выступавшие 

говорили о роли книги в жизни человека, о необходимости учить людей 

правильно читать, с пользой для дела, воспитывать детей в уважении к книге.  

                                                             
1
Набиев Д., Орипов А. Общественное хозяйство и культура села. - Душанбе:Ирфон.-с.78. 

2
 Набиев Д., Орипов А. Общественное хозяйство и культура села. - Душанбе: Ирфон.-с.78. 
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 Широко практиковалась организация кинолекций, лекций-концертов, 

циклов лекций по отдельным проблемам науки, теории и практики 

колхозного строительства. Зародилось много новых интересных форм и 

средств лекционной пропаганды. В период полевых работ работники 

библиотеки широко практиковали книгоношество, создавали передвижные 

библиотеки. В часы отдыха организовывали читку лекций на политические и 

естественнонаучные темы. 

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

библиотек «Москва», 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 более 1500 экземпляров книг
1
. И хотя в 

каждом доме было немало своих книг, иные личные библиотеки колхозников 

насчитывали сотни томов. Каждая семья выписывала на дом газеты и 

журналы, все равно люди тянулись в библиотеки. Во время полевых работ 

организовывались передвижные библиотеки, которые выезжали прямо в 

поле. 

Среди читателей библиотек были люди разного возраста и занятий ─ от 

школьника до домохозяйки. О широте культурных запросов колхозного 

крестьянства говорит тот факт, что во многих колхозных семьях появились 

домашние библиотеки. 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. Среди книг которые 

включали произведения Жюль Верна, Достоевского, Пушкина, классиков 

советской литературы. Около 400 колхозников получали книги по подписке. 

Неотъемлемой частью культурной жизни таджикского кишлака стало 

радио, кино и телевидение. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров от 4 марта 1954 года «О мерах по дальнейшему развитию и 
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завершению радиофикации в сельской местности», Совет Министров 

Таджикской ССР принял решение усилить радиофикацию сел, улучшить 

качество радиовещания и завершить в 1954— 1958 гг. радиофикацию 

колхозов, МТС и совхозов
1
. 

 Руководствуясь данным постановлением, уже к 1955 г. только 

радиотрансляционная сеть увеличилась до 600 точек. Два мощных колхозных 

радиоузла обслуживали 3000 дворов и 150 громкоговорителей колхоза 

«Москва» Ленинабадского района, полностью были радиофицированы 

сельхозартели Науского и Пенджикентского районов
2
.В колхозе было 5 

семилетних и 4 начальных школ, в которых обучалось 4200 детей 

колхозников, больница на 25 коек, родильный дом на 12 коек, 5 медпунктов, 

2 постоянных и 17 сезонных детских яслей, баня,4 столовые, 5 чайхан, и 37 

магазина с большим ассортиментом различных продуктов и товаров 

широкого потребления. Детей колхозников обучали 321 учителя. 

Еженедельно выходила многотиражная колхозная газета. Центр колхоза 

Унджи превратился в красивый городок. 

 В 1958 г. в сельской местности республики насчитывалось 81 тыс. 

трансляционных точек, а в 1963 г. их количество увеличилось до 126 

тыс
3
.Только Колхоз» Москва» Ходжентского района имел радиоузел на 3000 

точек. Для внутренней связи была установлена автоматическая телефонная 

станция на 500 номеров. Колхозные радиоузлы, помимо радиотрансляции 

республиканской программы радиовещания, используются для ведения 

агитационно-массовой работы и пропаганды передового опыта колхозов в 

местных передачах. 

 В послевоенное десятилетие особенно большая забота проявлялась по 

совершенствованию сельского здравоохранения, уделялось самое 

пристальное внимание созданию и расширению сети учреждений 

здравоохранения. Так, в 1947 г. было проведено объединение больничных и 
                                                             
1 ГАСО, Ф.973,оп.3, д.128 – с.269-271. 
2 Коммунист Таджикистана,14 марта,1958 г.-с.3. 
3Таджикистан за 40 лет. - с.133. 
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амбулаторно-клинических учреждений. Это позволило сконцентрировать 

квалифицированный медицинский персонал в крупных больницах, оснастить 

их необходимой аппаратурой. В районных и колхозных больницах стали 

работать врачи, прошедшие специализацию в крупнейших медицинских 

центров. В лучших сельских больницах Науского, Ходжентского, Аштского 

и других районов население получало всестороннюю медицинскую помощь. 

Так, Ходжентская участковая больница была укомплектована врачами по 

всем ведущим специальностям. При ней имелись рентгеновский и 

зубоврачебный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория и т. д. 

Определяющим фактором в области развития здравоохранения явилось 

Постановление ЦК КПСС И Совет Министров СССР (июнь,1953 г.) « О 

мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР »
1
, которое 

предоставило колхозам и совхозам по мере роста их общественного 

хозяйства, полную возможность использовать часть средств полученных от 

своих доходов на строительство детских садов, яслей и родильных домов. 

 Руководствуясь данным постановлением экономически окрепшие 

колхозы отныне имели возможность и должны были выделять также 

необходимые средства для строительства лечебно-оздоровительных 

учреждений, а также для строительства клубов и других культурно-

просветительских учреждений. Осуществляя меры, намеченные 

постановлением, правительство республики значительно увеличило 

ассигнования на нужды здравоохранения, с тем, чтобы создать лучшие 

условия колхозникам для работы в колхозном производстве. 

 В последующие годы было уделено неослабное внимание развитию 

здравоохранения расширению сети родовспомогательных учреждений, 

детских садов в колхозах, подготовке медицинских кадров, усилению 

санитарно-просветительной работы среди населения и других учреждениях 

страны. Об этом свидетельствует тот факт, что в республике количество коек 

в родильных домах в сельской местности увеличилось с 237 в 1945 г., до 278 

                                                             
1 КПСС в резолюциях..-т.8.-с.344. 
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в 1955 г. число женских и детских консультаций — соответственно с 27 до 49 

и число мест в постоянных детских яслях — с 2749 до 3951
1
. ЦК КП 

Таджикистана и Совет Министров республики октябр , 1958 «О состоянии 

здравоохранения в республике и мероприятиях по его дальнейшему 

развитию» правительство республики значительно увеличило ассигнования 

на нужды здравоохранения. С 1959 по 1963 гг. на эти цели 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 районах республики количество больничных 

учреждений увеличилось с 133 до 240, а число коек в них—с 4734 до 16255
2
. 

Много было сделано в этот период для приближения лечебно-

профилактической помощи к сельскому населению. Так, в Канибадамском 

районе благодаря усилиям врачей участковых больниц А. Б. Мищеева и Е. 3. 

Арапетова на полевых станах колхозов было создано 250 санитарных 

постов
3
.Многие сельские участковые больницы по своему оборудованию и 

оказанию медицинской помощи стали мало чем отличаются от городских. В 

1960 г. в их распоряжении находились 8 передвижных рентгено 

флюорографических установок, 9 передвижных фельдшерских пунктов и 3 

передвижные амбулатории,161 которые обслуживали чабанов на отгонных 

пастбищах
4
. 

Большое внимание уделялось укомплектованию районных и колхозных 

больниц медицинскими кадрами. С 1950 по 1960 гг. количество врачей в них 

увеличилось с 633 до 1460, а среднего медицинского персонала — с 2227 до 

                                                             
1
Серебряков В.А. 25 лет советского здравоохранения в Таджикистане.-Душанбе,1954.-

с.19. 
2
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году.- с.226 

3
Коммунист Таджикистана.-1965.-14 авг. 

4
Таджиев Я.Т. Здравоохранение Таджикистана к 40-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции.-Душанбе,1957.- с.12. 
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6371
1
. Уже в 1959 г. в Таджикистане на 10 тыс. человек населения 

приходилось 56 больничных коек. Это былов 2 раза больше, чем в 

Пакистане, в 14 раз больше, чем в Иране, и в 5 раз больше, чем в Турции. 

Республика по количеству врачей на 10 тыс. человек населения догнала 

такую развитую капиталистическую страну, как Англия, и оставила далеко 

позади Иран, Турцию, Пакистан
2
. 

Важная работа проведена медицинскими работниками и санитарным 

активом по повышению санитарной культуры колхозного кишлака. Только за 

1957 г. врачами, медицинскими работниками средней квалификации в 

Ленинабадской области, было прочитано сельскому населению более 4 тыс. 

лекций, проведено 40 тыс. бесед. В том же году дано свыше 3 тыс. сеансов 

короткометражных фильмов на медицинские темы. Свыше 700 

медработников выступило по радио
3
. 

Наряду с органами здравоохранения, большую заботу о здоровье 

колхозников стали проявлять сами колхозы. Многие колхозы, объединяя 

свои средства, проводили совместное строительство межколхозных больниц. 

С 1957 по 1960 гг. по инициативе и на средства колхозов республики введено 

в действие 2868 коек. Укомплектованные новейшим медицинским 

оборудованием больницы, роддома, медпункты со штатами опытных врачей, 

снабжаемые медицинскими препаратами аптеки имели колхозы им. В. И. 

Ленина, «Гулистон» Науского, им. Домулло Азизова, «Таджикистан», 

Ходжентского, « Маданият» им. Молотова Исписаркого районови многие 

др
4
. 

Особая забота проявлялась о женщинах и детях. Совместно с органами 

здравоохранения колхозы уделяли огромное внимание охране здоровья 

матери и ребенка. Права и интересы матерей-колхозниц охраняются Уставом 

                                                             
1
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1964 году.-с.226. 

2
 Объединенная научная сессия, посвященная прогрессивному значению присоединения 

Средней Азии к России.-Ташкент,1959.-с.188. 
3
 ГАНИ РТ. ф.3,оп.116,д.1,л.158. 

4
 ГАСО, Ф.456,оп. 2,ед.хр.5,л.63. 
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сельхозартели, которым им предоставляются отпуска по беременности и 

родам с сохранением среднего количества трудодней. Были приняты меры к 

увеличению государственной помощи беременным женщинам, многодетным 

и одиноким матерям, расширению сети детских учреждений, улучшению 

медицинского и бытового обслуживания женщин и детей. 

В 50-е годы колхозы развернули интенсивное строительство 

родовспомогательных и дошкольных детских учреждении. Только за период 

с 1951 по 1960 гг. они построили и ввели в действие ряд детских дошкольных 

учреждений более чем на 31 тыс. мест. Число коек для беременных женщин 

и рожениц в сельской местности с 1950 по 1960 гг. увеличилось с 583 до 

1523
1
. Хорошие родильные дома были открыты в колхозах Ленинабадского, 

Аштского, Исписарского, Ходжентского, Ленинабадского, Науского и других 

районов
2
. 

 Многие колхозы обзаводились своими санаториями, домами отдыха и т. 

д. В 1954 г. на целебных источниках Хаватага Ура-Тюбинского района, 

колхозники сельхозартели «Москва» Ходжентского района начали 

строительство первого в Северном Таджикистане сельского санатория. В 

этом же году был открыт дом отдыха для колхозников в колхозе им. 

Калинина Аштского района
3
. 

 За годы Советской власти, особенно с середины 50-х годов, ХХ века 

коренным образом изменился облик таджикского кишлака. Безвозвратно 

ушли в прошлое старые кишлаки с низкими глинобитными кибитками, 

кривыми узкими грязными улицами. Место старых кишлаков заняли хорошо 

спланированные поселки колхозов с благоустроенными домами, над 

которыми взметнулись теле- и радиоантенны, школами, больницами, детские 

садаы и ясли, дома культуры, радиоузлы телефоны станции. 

 Успехи Советского государства в развитии промышленности и 

сельского хозяйства в послевоенный период обеспечивали возможность 
                                                             
1
Таджикистан за 40 лет.- с.111. 

2
Ахмедов К. Народное здравоохранение Таджикистана.- Душанбе,1957.-с.14. 

3
 Коммунист Таджикистана,30 июня 1961 г.с.2. 
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осуществления ряда мер по повышению материального благосостояния 

трудящихся. Уже в конце 1947 г. отменено было нормированное 

распределение продуктов, проведена денежная реформа, снижены цены на 

товары массового потребления. 

В послевоенной пятилетке значительно вырос государственный бюджет 

Таджикской ССР. По расходам он увеличился с 800 млн. руб. в 1946 г. до 995 

млн. руб. в 1952 г. Большая его часть была израсходована на социально-

культурные мероприятия. 

Рост материального благосостояния значительно изменил быт 

колхозников. В домах колхозников появились ковры, кровати, 

радиоприемник, велосипед, швейная машина, мебель и бытовые 

электроприборы. В колхозе сельхозартели «Москва» Ходжентского района в 

личной собственности только в 1956 г. имелось 60 легковых автомашин и 240 

мотоциклов
1
. 

О росте материального благосостояния говорит и тот факт, что еще до 

принятия Верховным Советом Союза ССР в июле 1954 г. закона о 

пенсионном обеспечении колхозников в ряде сельхозартелей области 

наиболее заслуженным ее членам выдавались пенсии по болезни, в 

результате потери трудоспособности, по старости.  

Большую заботу проявили отдельные правления колхозов об отдыхе 

колхозников. Они приобретали путевки в республиканские и центральные 

дома отдыха и на курорты. Колхоз «Аскари Сурх» Исписарского 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. 

«Ленина » Науского района — на 10 тыс. руб. 
2
 

Одним из важных показателей роста благосостояния колхозного 

крестьянства является широкий размах жилищного строительства в 

                                                             
1
 ГАСО, Ф.322,оп 1,ед.хр.11,л.83. 

2
 ГАСО, Ф. 187,оп8,ед.хр.5,л.38 
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кишлаках. С 1951 по 1958 гг. в сельской местности Таджикской ССР было 

построено 72,9 тыс. жилых домов.207 

Особенно усилилось жилищное строительство в тех колхозах, куда 

переселялись колхозники из горных районов. 100 жилых домов для 

переселенцев было построено в 1954 г. в колхозе им. Ленина Шаартузского 

района. В сельхозартели им. Дмитрова Исписарского района в 1955 г. было 

ассигновано около 3 млн. руб. на строительство нового поселка для 

переселившихся сюда крестьян. Большая работа велась по благоустройству 

кишлаков
1
. 

 Государство посредством кредитного механизма оказывало также 

большую помощь и сельскому населению. Ему предоставлялись ссуды на 

индивидуальное жилищное строительство и на некоторые другие цели. В 

1940 г. общая сумма этой ссуды составила 0,9 млн. руб., в 1950-1,0 млн. руб., 

в 1960 – 2,1 млн. руб. Этот кредит имел большое социально-экономическое 

значение. Он явился выражением постоянной заботы государства о 

колхозном дехканстве
2
.  

Решения пленума ЦК КП Таджикистана способствовали усилению 

сельского жилищного строительства в республике. Особенно хороших 

показателей по строительству жилых домов для колхозников достигли 

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

новоселье 76 колхозных семей культуры, школы, детсады, ясли, новые 

магазины, бани, коровники, конюшни, свинарники и т. п. 

Колхозы Ходжентского района выделили в целом на строительство 

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

руб. Только колхоз им. XIX партсъезда выделил на эти цели 4,7 млн. руб
3
. 

 В результате снижения сельскохозяйственного налога, а также 

предоставления значительных других льгот, как в виде освобождения от 

                                                             
1
 Коммунист Таджикистана,21 декабря 1955 г с.43-55. 

2
Таджикская Советская Социалистическая Республика: Таджикская советская 
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натуральных поставок сельскохозяйственных продуктов, так и в порядке 

списания задолженности прошлых лет по обязательным поставкам и 

натуроплате за работы МТС, население, занимающееся сельским хозяйством, 

получило дополнительные выгоды в сумме около 5 миллиардов рублей . 

 Много внимания уделялось в послевоенный период подъему 

материального благосостояния тружеников села. Главным показателем 

увеличения общественного богатства колхозов являлся рост неделимых 

фондов. За период с 1940 по1950 гг. они выросли в колхозах республики в 4 

раза и составили 1598 млн. руб. против 398 млн. руб. в 1940 г. Особенно 

большой рост неделимых фондов происходил в хлопкосеющих артелях 

республики. В них отчисления производились в размере 15-20 % от 

денежных доходов. Основную часть общественных фондов составляли 

неделимые фонды, которые непрерывно увеличивались с ростом колхозного 

производства и укрепления экономики колхозов. Отчисления в неделимые 

фонды по колхозам Таджикской ССР к концу 50-х годов составляли в 

среднем 16% . 

 Отдельные экономически сильные колхозы располагали большими 

неделимыми фондами. Эти средства позволили провести крупные 

мероприятия по обеспечению дальнейшего роста материального 

благосостояния и культурного уровня сельского населения Ленинабадской 

области и позволили колхозам и совхозам в короткий срок построить 

библиотеки, клубы, читальни, жилые помещения, провести водопровод, 

соорудить насосные станции на Сыр-Дарье и помещения для скота, создать 

радиоузел и свою телефонную станцию и подняться в своем развитии на 

новую ступень. Все это меняло облик таджикского кишлака, особенно в 

районах развитого хлопководства. 

 Таким образом, можно заключить, что в годы четвертой и пятой 

пятилетки Советским правительством были проведены крупные мероприятия 

по обеспечению дальнейшего роста материального благосостояния и 

культурного уровня с тружеников села. В результате большой 
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организаторской работы партии и Советского правительства сельское 

население Северных районов Таджикистана добилось заметных успехов. 

Регионы окрепли экономически, улучшили материальное благосостояние 

колхозников; стали шире применять современную технику, науку, передовой 

опыт. Дальнейшее развитие и укрепление экономики колхозов было тесно 

связано:  

- с неуклонным ростом общественных фондов, составляющих основу 

подъема кооперативного хозяйства, повышения материального и 

культурного уровня жизни колхозников; 

 - с непрерывным увеличением неделимых фондов, которые вели к росту 

колхозного производства и укрепления экономики колхозов;  

- с увеличением отчислений колхозов и совхозов в неделимые фонды; 

- с предоставлением колхозам со стороны государства значительных 

льгот, как в виде освобождения от натуральных поставок 

сельскохозяйственных продуктов, так и в порядке списания задолжности 

прошлых лет по обязательным поставкам и натуроплате за работы МТС ; 

- с результатами снижения сельскохозяйственного налога, а также 

предоставлением других льгот, в результате чего население, занимающееся 

сельским хозяйством, получило значительные дополнительные выгоды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 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, продолжавшееся в 50-годы 

ХХ века. 

 В результате укрупнения и успешного развития колхозов они стали 

располагать крупными земельными угодьями, значительными неделимыми 

фондами. Укрупнение мелких колхозов в сельскохозяйственные артели, 

которое было начато в 1950 г., обеспечивало значительное сокращение 

непроизводительных затрат, особенно на содержание административно-

управленческого аппарата, создавало условия для правильного 

использования специалистов сельского хозяйства и опытных организаторов 

колхозного производства. Укрупнение способствовало лучшему 

использованию земли и техники, росту производства сельскохозяйственной 

продукции.  

 Начиная со второй половины 40 годов ХХ века была проделана 

большая работа по организационно-хозяйственному укреплению колхозов, 

продолжалось укрупнение колхозов. Организационно-хозяйственное 

укрепление колхозов, постоянный рост энерговооруженности машинно-

тракторного парка, усиление организаторской роли МТС, подготовка 

большого количества специалистов сельского хозяйства в годы 

послевоенных пятилеток создали предпосылки для повышения 

производительности труда, освоения новых земель и расширения посевов 

сельскохозяйственных культур и прежде всего хлопчатника. 

 В рассматриваемый период было уделено много внимания правильной 

организации труда в колхозах, повышению материальной 



164 
 

заинтересованности колхозников, в частности хлопкоробов, в увеличении 

производства сельскохозяйственной продукции. В целях дальнейшего 

развития инициативы работников сельского хозяйства и повышения их 

материальной заинтересованности в развитии колхозного производства 

колхозам было разрешено вносить изменения в Устав сельскохозяйственной 

артели. Им рекомендовалось проводить ежемесячное авансирование 

колхозников с дополнительной оплатой труда за лучшие достижения в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Передовые колхозы 

Таджикистана стали широко применять ежемесячное авансирование 

колхозников за выработанные трудодни, а некоторые из них полностью 

переходили к денежной оплате труда колхозников. Инициатором этой 

прогрессивной формы оплаты труда был колхоз «Москва» Ходжентского 

района. 

 В результате огромной проводимой работы парией и правительством, в 

послевоенное десятилетие значительно возросла материально-техническая 

база сельского хозяйства, повысилась роль машинно-тракторных станций. 

МТС и совхозы в 1950 г. имели более 4,1 тыс. тракторов и другую 

сельскохозяйственную технику. Были полностью механизированы посев и 

междурядная обработка хлопчатника, началась механизация сбора хлопка-

сырца. Мощность тракторного парка в машинно-тракторных станциях 

увеличилась на 38 %, количество тракторных плугов - на 32%, тракторных 

культиваторов- на 92%. Объем тракторных работ в 1958 г. увеличился по 

сравнению с 1940 годом, по севу яровых- на 30 %, культивации пропашных – 

на 75%, подъѐму зяби- на 42 %. Предпосевная обработка, посев и 

культивация хлопчатника были почти полностью механизированы. Большие 

работы были проведены по механизированной очистке и переустройству 

оросительной системы. В 1950 г. техническая вооруженность сельского 

хозяйства республики значительно превысила уровень довоенного 1940 года. 

Технический парк республики уже располагал 5204 тракторами, мощностью 

78,1 тыс. л.с.,189 комбайнами,2870 грузовыми автомобилями. 
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 За годы первой послевоенной пятилетки была проведена большая 

работа по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 

Значительно повысилась производительность труда, что привело к 

увеличению доходов сельхозартелей. В 1950 г. неделимые фонды колхозов 

республики были в 3,5 раза больше, чем в довоенном 1940 году. В 

республике выросли новые замечательные квалифицированные кадры 

колхозного производства, мастера земледелия, животноводства, 

механизации, умело использовавшие новейшую сельскохозяйственную 

технику и методы передовой агробиологии.  

В результате большой организаторской работы партии и Советского 

правительства колхозы Таджикистана добились заметных успехов. Они 

окрепли экономически, улучшили материальное благосостояние 

колхозников; стали шире применять современную технику, науку, передовой 

опыт. Однако до конца изжить некоторые существенные недостатки в тот 

период не удалось. Многие полезные и необходимые начинания (новый 

порядок планирования, меры повышения материальной заинтересованности 

и т. д.) не были доведены до конца. Серьезные отставания наблюдались по 

отдельным отраслям сельскохозяйственного производства. Эти недостатки 

были устранены позднее на основе неотложных мер, принятых партией и 

правительством по дальнейшему развитию колхозного строя в стране.  

Успехи в развитии сельского хозяйства республики и, прежде всего, его 

ведущей отрасли – хлопководства означали дальнейшее укрепление 

экономики колхозов и совхозов. Основные средства колхозов Таджикистана 

составили в 1958 г. 210 млн. руб., а неделимые фонды 265 млн. руб. 

Реорганизация машинно-тракторных станций в Таджикистане, как и по 

всей стране, началась в 1958 г, выполнится свою громадную положительную 

роль в создании, укреплении и развитии колхозного строя и исчерпавшая 

свои возможности дальнейшего подъема сельского хозяйства. Техника, 

которой располагали МТС, передавалась колхозам. К 1 января 1959 г. из 330 

колхозов республики, ранее обслуживаемых МТС,316 приобрели 
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необходимую им технику─ тракторы, зерновые комбайны, сеялки, 

культиваторы и др. 

Реорганизация МТС дала большие положительные результаты, привела 

к дальнейшей концентрации средств производства в структуре колхозной 

собственности. В колхозах стали создаваться укрупненные комплексные 

тракторно-полеводческие бригады. Возросла производительность 

тракторного парка при снижении себестоимости работ. 

 В связи с реорганизацией МТС денежные средства неделимых фондов 

стали направляться в первую очередь на приобретение тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования, на строительство 

производственных помещений, дорог и т д.  

 Таким образом, к концу 50-х годов ХХ века колхозы и совхозы 

Северных районов Таджикистана укрепились организационно и окрепли в 

экономическом отношении, стали высоко механизированными и 

многоотраслевыми хозяйствами. Главной задачей в развитии материально-

технической базы сельского хозяйства в этот период был переход 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 им значительно увеличить капитальные вложения в 

общественное хозяйство. 

 Сельскохозяйственные артели стали располагать многочисленными 

высококвалифицированными кадрами руководителей, специалистов, 

механизаторов Они добились значительных успехов в увеличении 

производства сельскохозяйственной культуры ─ хлопка, зерна, продукции 

животноводства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Хозяйственные успехи колхозов приносили миллионные доходы, 

обеспечивающие зажиточную и культурную жизнь колхозников. Основой 

всех достижений в сельском хозяйстве стал колхозный строй. Колхозный 

строй на практике показал свою силу и жизненность.  
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 Колхозы стали вкладывать большие средства в благоустройство 

кишлаков, строительство производственных помещений, школ, домов 

культуры, межколхозных электростанций. В 1952 – 1958 гг. колхозы 

Таджикской ССР вложили в капитальное строительство свыше 208 млн.руб .  

Меры, направленные на организационно-хозяйственное укрепление 

колхозов, ликвидацию уравниловки в распределении доходов, привели к 

повышению трудовой активности трудящихся. Колхозный строй в 

Таджикистане за годы послевоенных пятилеток позволил значительно 

увеличить валовую и товарную продукцию сельскохозяйственного 

производства, что способствовало росту денежных доходов колхозов и 

колхозников от общественного хозяйства. Общая сумма денежных 

поступлений колхозов только с 1948 по 1955 г. увеличилась более чем в 

восемь раз. Вместе с тем увеличились денежные и натуральные доходы в 

расчете на один колхоз, на одного трудоспособного и на душу населения. 

Стоимость одного трудодня в среднем по республике, не считая 

натурального дохода колхозников, только за 1935-1938 гг. увеличилась на 

38,5 %. 

 Развитие и укрепление общественного хозяйства колхозов явилось 

основным источником повышения материального благосостояния и 

культурного уровня колхозников. Их доходы на одного работающего в 1958 

г. сравнению с 1950 г. выросли на 22,5 %. 

 Рост материального благосостояния значительно изменил быт 

колхозников, особенно в районах развитого хлопководства. Коренным 

образом изменился облик таджикского кишлака. В результате культурных 

преобразований сформировались кадры сельской интеллигенции и 

квалифицированных рабочих. Одним из важных показателей роста 

благосостояния колхозного крестьянства является широкий размах 

жилищного строительства в кишлаках. С 1951 по 1958 гг. в сельской 

местности Таджикской ССР было построено 72,9 тыс. жилых домов. 
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 Наряду с жилищным, в колхозах было расширено строительство 

хозяйственных и культурно-бытовых объектов. Сооружались дома культуры, 

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

свинарники. 

 Большую роль в повышении трудовой активности тружеников села 

оказало неоднократное повышение закупочных цен на хлопок и другие 

сельскохозяйственные продукты . Повышение в начале 1949 г. и 1953 годах 

позволило увеличить нормы дополнительной оплаты труда механизаторов и 

колхозников, ввести прогрессивный метод оплаты и систему премий за 

высокие показатели и хорошее качество работы. 

 В сельском хозяйстве республики выросли новые кадры специалистов ─ 

тысячи агрономов и зоотехников, трактористов и комбайнеров, бригадных 

механиков и инженеров. В результате хорошо налаженной учѐбы из года в 

год по республике росло количество новых молодых командиров 

сельскохозяйственного производства, овладевших необходимыми 

теоретическими знаниями и практикой сельскохозяйственного производства.  

 Успехи тружеников сельского хозяйства Таджикской ССР 

демонстрировались регулярно на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке в Москве, которая вновь открылась в ноябре 1954 г. Право участия 

в выставке в 1954 г. добились и колхозы северных районов Таджикистана: 

Ленинабадский, Ходжентский и Науский районы, колхозы, совхозы, МТС, 

десятки колхозов и бригад, 789 тыс. передовиков-колхозников. 

 Применялись такие материальные стимулы к труду как награждение 

орденами и медалями лучших хлопкоробов, чабанов, шелководов и других 

передовиков сельского хозяйства, присвоение звания мастера хлопка, 

лучшего механизатора, лучшего чабана, лучшей доярки, заслуженного 

механизатора республики или заслуженного мастера хлопка Таджикской 

ССР и других, занесение имен передовиков в районные и республиканские 

Доски почета, рассказы о лучших людях села по радио, телевидению, на 

страницах республиканских, районных и стенных газет. За счѐт молодежи 
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умножились кадры замечательных мастеров высоких урожаев хлопка. 64 

молодых хлопкороба области были удостоены высокого звания Героя 

Социалистического Труда. Около тысячи комсомольцев в 1949 году были 

награждены медалями и орденами Советского Союза. В честь 20-летия 

Таджикской ССР за самоотверженный труд большая группа работников 

сельского хозяйства республики была удостоена высоких правительственных 

наград. Только в 1954 г. - к 30 -летию образования Таджикской ССР и 

Компартии Таджикистана – были присвоены звания « Заслуженный 

механизатор Таджикской ССР» и « Мастер хлопка Таджикской ССР» более. 

чем 400 передовикам сельского хозяйства. Указом Президиума Верховного 

Совета Союза ССР от 22 декабря 1956 года были награждены за успехи, 

достигнутые в развитии хлопководства, за проявленную инициативу в деле 

разработки и внедрения новых прогрессивных способов возделывания 

хлопчатника, выведение высококачественных тонковолокнистых сортов 

хлопка, большую работу, проделанную в строительстве ирригационных 

сооружений, и за успешное выполнение в 1956 году государственного плана 

заготовок хлопка-сырца Таджикская ССР дважды была награждены самой 

высокой правительственной наградой орденом Ленина 49 передовиков 

сельского хозяйства были удостоены высокого звания Героя 

Социалистического Труда, 2 966 человек республики награждены орденами и 

медалями СССР, большинство из которых труженики сельского хозяйства. 

 Принятие мер по повышению материальных и моральных стимулов к 

труду сельскохозяйственных работников, содействовало все большему 

возрастанию трудовой активности колхозников, повышению 

производительности труда, дальнейшему развитию колхозного производства.  

 В процессе работы по восстановлению ирригационной сети, 

улучшению мелиоративного состояния земель и строительству головных 

сооружений, которые начались в годы послевоенных пятилеток были 

достигнуты заметные успехи. Крупное ирригационное строительство 

проводилось для орошения земель в восточной части Дальверзина, 
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Самгарского и Ходжа-Бакирганского массивов в Ленинабадской области. 

Одним из крупных ирригационных объектов республики, который 

представлял большое народнохозяйственное и культурно-бытовое значение, 

являлось строительство Кайраккумского водохранилища. В результате чего 

во второй половине 50-х гг. площадь поливных земель в Таджикистане 

увеличилась по сравнению с довоенным периодом более чем в 7 раз, были 

ирригационной подготовлены и сданы в эксплуатацию ранее пустовавшие 

заболоченные и засоленные земли площадью около 40 тыс. га.  

  Таким образом, можно заключить, что организационно-хозяйственное 

укрепление колхозов в сочетании с другими мерами было своевременной и 

необходимой мерой, открывающей широкие перспективы для подъема 

общественного производства. Оно позволило привести в соответствие 

размеры земельных площадей колхозов с достигнутым уровнем развития 

производительных сил. К концу 50-х годах экономические условия на селе 

коренным образом изменились. Колхозный строй в республике стал ещѐ 

крепче, экономика колхозов поднялась на новую высшую ступень, выросли 

еѐ доходы, увеличились неделимые фонды, повысилась выплата за трудодни 

колхозникам. Колхозный строй в исследуемый период ,характеризуется 

следующими основными чертами: 

1.Колхозы стали крупными, экономически мощными 

социалистическими хозяйствами. Это дало возможность широко применять 

современную технику, науку, передовой опыт. 

2.Укрупненные колхозы обзавелись разнообразной техникой, другие 

построили электростанции и разные промышленные объекты. 

3.Машинно-тракторные станции стали центром по подготовке кадров 

среднего звена и массовых профессий. 

4.В колхозах и совхозах выросли многочисленные кадры 

квалифицированных полеводов, животноводов, электротехников, 

механизаторов, руководителей и организаторов колхозного производства.  
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5.Колхозы служили мощным рычагом в привлечении дехкан в колхозно-

совхозное производство и подготовку сельскохозяйственных кадров у 

перестройку таджикского кишлака. 

6.Значительно увеличились доходы колхозов и совхозов повысилось 

материальное благосостояние колхозников. 

7.Проведение существенных мер по ирригационному строительству и 

освоению новых земель в Северных районах Таджикистана способствовало 

дальнейшему расширению орошаемых посевных площадей, увеличению 

сельскохозяйственного производства, социально-экономическому изменению 

жизни колхозников.  

 Следует отметить, что успехи в развитии сельского хозяйства и, прежде 

всего, хлопководства в послевоенные годы стали возможным потому, что 

советские и партийные организации Таджикистана уделяли исключительно 

большое внимание этому участку работы. Успехи в этом направлении 

явились результатом большой организаторской и массово-политической 

работы партийных, советских организаций и сельскохозяйственных органов. 

Особое внимание уделялось подтягиванию отстающих колхозов и районов до 

уровня средних и передовых. На пленумах ЦК Компартии республики 

систематически рассматривались вопросы организационно-хозяйственного 

укрепления колхозов, подготовки и проведении сева и уборки хлопка других 

сельскохозяйственных культур, ходу выполнения социалистических 

обязательств.  

В послевоенные годы в аграрном секторе, несмотря на трудности, был 

решен ряд важных социально-экономических проблем. Всем своим 

содержанием аграрная политика государства была направлена на достижение 

важнейших экономических и социальных целей, превращения сельского 

хозяйства в высокоразвитый сектор экономики, способного обеспечить 

потребность страны в продукции и сельскохозяйственном сырье. Если во 

второй половине 40-х годов основные силы и средства направлялись на 

восстановление довоенного уровня сельскохозяйственного производства, то 
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50-е годы являлись периодом более масштабного развития аграрного сектора, 

когда были осуществлены важнейшие мероприятия в укрепления 

материально-технической базы колхозов и совхозов, перехода от 

механизации наиболее трудоемких работ к комплексной механизации всех 

основных сельскохозяйственных процессов.  

 В результате резкого роста мощности промышленной технологии 

произошли кардинальные сдвиги в материально-техническом оснащении 

колхозно-совхозного производства, что во многом способствовало 

экономическому укреплению республики. В частности, мелкие и 

разрозненные колхозы были укрупнены, широкое развитие получили 

ирригационно-мелиоративные работы, были освоены новые земли, 

переселены дехканские хозяйства из горных, высокогорных малоземельных 

районов в хлопкосеющие долины. В республике началась подготовка 

сельскохозяйственных и водохозяйственных кадров, инженерно-технических 

работников и т.д. 

Однако, несмотря на положительные результаты в области аграрного 

сектора народного хозяйства, здесь все же имелись существенные проблемы. 

К ним, в первую очередь, относилось непропорциональное развитие таких 

жизненно необходимых сельскохозяйственных отраслей, как зерноводство и 

животноводство. Известно, что в условиях масштабного освоения новых 

земель в Таджикистане и усиления курса монокультуризации 

(хлопководства) обозначилось некоторое отставание в темпах развития 

других важных отраслей сельского хозяйства, в частности зерноводства, 

животноводства, шелководства, садоводства, овощеводства и т.п. В 

результате аграрный сектор значительно отставал от промышленности. 

Другим негативным явлением в Таджикистане, как в других 

республиках Союза, стало нарушение принципов материальной 

заинтересованности и социальной справедливости. Подобное явление 

послужило одной из главных причин известного отставания сельского 

хозяйства от промышленности. Были допущены ошибки и просчеты в 
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подготовке и расстановке высококвалифицированных сельскохозяйственных 

и водохозяйственных кадров, в результате чего повсюду наблюдалась 

текучесть специалистов аграрного сектора, которая не смогла не сказаться 

отрицательно на производственных процессах. 

 Для эффективного введения сельскохозяйственного производства в 

современных условиях, формы и методы колхозного строительства в 

послевоенные годы, могут служить полезным уроком. Поучительным 

представляет 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 

повышения производительности труда колхозников. Большой интерес 

представляет также исторический опыт организационно-хозяйственного 

укрепления колхозов, отмеченный высокими темпами развития всех отраслей 

сельского хозяйства в послевоенный период, изучение и использование 

форм, методов и средств хозяйствования, благодаря чему колхозы 

Таджикистана достигали высоких экономических показателей, успешно 

решали задачи социального развития кишлака.  

 Использование исторического опыта колхозного строительства 

особенно важно в нынешних условиях независимого Таджикистана. При 

переходе на рыночные отношения с учетом относительного малоземелья 

Таджикистана удовлетворение потребностей в продуктах питания (особенно 

в мясе, молоке и шерсти) невозможно без интенсификации отрасли. В 

сельском хозяйстве республики есть ещѐ достаточные резервы для развития, 

целенаправленное использование которых способствовали бы обеспечению 

продовольственной безопасности страны. Для этого необходимо: 

во-первых, необходимо решать вопросы повышения рентабельности 

сельского хозяйства, повышать заинтересованность производителя через 

инвестирования, предоставления им льготного кредитования и создавать 

необходимую инфраструктуру; 
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во-вторых , создавать перерабатывающие предприятия на местах, чтобы 

минимизировать потери сельхозпродукции;  

в - третьих, необходимо взять на учет каждый гектар пашни, 

организовать научно-обоснованный уход и полив. Применять новейшие 

технологии возделывания; 

в - четвертых, необходимо учитывать объективные природные и 

экономические условия и конкретные возможности при решении вопроса, на 

производстве какой продукции будет специализироваться сельское хозяйство 

того или иного района республики; 

в - пятых, сельскохозяйственные предприятия необходимо строить на 

экономически выгодном сочетании отраслей, так как земледелие республики 

имеет сезонный характер, поэтому оно должно сочетаться с 

животноводством для более полного использования трудовых ресурсов в 

течении всего года. 

Эффективность решения этих проблем во многом предопределяет 

будущее страны. Поэтому, претворение в жизнь комплекса 

предпринимаемых Правительством страны, мер в этом направлении, даст 

возможность все больше удовлетворять спрос населения на основные 

продовольственные товары за счѐт внутреннего производства в стране и 

посредством этого достичь одной из наших стратегических целей−защиту 

продовольственной безопасности Таджикистана. 
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