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МУҚАДДИМА 
 Мубрамияти мавзўъ. Дар замони истиќлолияти давлатї Њукумати 

Љумњурии Тољикистон се њадафи стратегии хешро эълон намуд, ки онњо 
иборатанд аз: таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ. Солњои охир стратегияи 
чорум эълон шуд, ки он саноатикунонии босуръати кишвар мебошад. Барои 
татбиќи ин барномањои бузург ва самаранок истифода бурдани замин ва 
идоракунии ин раванд таљрибаи биступанљњазориѐн ва сарпарастони солњои 
30-ум асри ХХ, ки он замон тавонистанд дар иќтисодиѐти Тољикистон 
инќилоб ба амал оранд, метавонад муфид бошад. 

Мубрамияти мавзуъ дар он низ зоҳир мегардад, ки омӯзиши таҷрибаи 
замони гузашта дар татбиқи нақшаҳои имрузаи Ҳукумати Тоҷикистон 
метавонанд чун таҷрибаи таърихӣ кумак намоянд. Дар шароити татбиқи 
чаҳор хадафи стратегии кишвар, ба инобат гирифтани таҷрибаи замони 
индустрикунонӣ ва коллективонии хоҷагии халқи мамлакат, ба андешаи мо, 
хеле муфид хоҳад буд. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паѐми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи декабри соли 2021 
зикр намуданд, “сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст, ки стратегияву 
барномаҳои соҳавиро пурра татбиқ намуда, доир ба рушди тухмипарварӣ, 
баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, зиѐд кардани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ, таъмин намудани рушди саноати коркард ва 
хӯрокворӣ, инчунин, тақвияти иқтидори содиротии кишвар тадбирҳои 
саривақтӣ андешанд”1. 

Дар таърихи сохтмони сотсиалистӣ дар Тоҷикистон ҷои намоѐнро 
“биступанҷҳазориѐн” ва бригадаҳои сарпараст - отрядҳои пешрафтаи синфи 
коргари Русия ишғол мекунанд. Ҳизби Коммунистии Иттињоди Шуравї ва 
Ҳукумати Шуравӣ аз вазифахои бартараф намудани қафомонии иқтисодӣ ва 
тараққиѐти пуравҷи тамоми хоҷагии халқи ҷумҳурӣ баромада, барои 
тезондани тараққиѐти колхозҳо ва тараққӣ додани обѐрӣ ва заминкушоӣ дар 
Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешиданд.  

Барои татбиқи сохтмони обѐрикунӣ ва рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон 
шароити мусоиди табиӣ, алалхусус фаровонии об, офтоб, захираҳои меҳнатӣ 
мавҷуд буданд. Аммо халқи тоҷик дар он солҳои душвор танҳо бидуни 
кумаки беруна ин вазифаи душвортаринро ҳал карда наметавонист. Барои 
ҷумҳурӣ шумораи зиѐди техника, коргарон, мутахассисон ва одамони босавод 
лозим буданд. 

Маълум аст, ки баробари таъсиси давлати шуравї, сохтмони саноатӣ ва 
роҳсозӣ, дигаргунсозии соҳаи кишоварзӣ, сохтмони иншооти обѐрӣ ва 
азхудкунии заминҳо дар Тоҷикистон оғоз ѐфт, ки ин андешидани чораҳои 
қатъии бузургро талаб мекард. Дар мадди аввал татбиқи коллективонии 
хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ ва ташкили системаи колхозӣ меистод. 
Коллективонӣ марҳилаи табиӣ ва ногузири сохтмони сотсиалистӣ буд. Бе 
коллективонӣ ҳалли мушкилоти дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ғайриимкон буд. 

 Масъалаҳои марбут ба фаъолияти биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои 
сарпараст, ки дар адабиѐт инъикос ѐфтаанд, бо мушкилоти саноаткунонӣ, 

                                                           
1
 http://www.president.tj/node/27417. 21.12.2021. 

http://www.president.tj/node/27417
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тағйироти кишоварзӣ ва тарбияи кадрҳои миллии Тоҷикистон алоқамандии 
зич доранд. Дар ҷумҳурии мо ин ихтиѐриѐн кори самаранокро барои 
расонидани кӯмаки бародарона ба тоҷикон дар шароити душвортарини 
давраи гузариш оғоз карданд. Вақте, ки саноаткунонӣ, коллективонидани 
хоҷагии қишлоқ, ташкили колхозҳо дар ин ҷо нав оғоз ѐфта буданд, роҳҳои 
мошингард ва роҳҳои оҳан набуданд, танҳо дар соли 1929 сохтмони роњи 
оњани Тирмиз-Душанбе ба итмом расид. Дар љумњурї коргарони саноат, 
кормандони соњаи кишоварзӣ ва ғайра намерасиданд. Душвориҳои дорои 
хусусияти маҳаллӣ низ буданд. 

Зоҳиран, ба иллати ин ҳама мушкилот, бархе аз фиристодањо тоқат карда 
натавонистанд ва Тоҷикистонро тарк карданд. Аммо дигарон ҷои онҳоро 
гирифтанд. Қисми асосии биступанҷҳазориѐн фидокорона кор карданд. 

 Биступанҷҳазориѐн дар бунѐди колхозу совхозҳо, иттиҳодияҳои гурӯҳӣ, 
ташкили чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ дар деҳот ва ҷалби оммаи 
деҳқонон ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва чорабиниҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ 
фаъолона ширкат варзиданд. Фиристодагони Федерасияи Русия ба 
мехнаткашон дар ташкилотхои ҳизби коммунистиву Шуроӣ ва хочагӣ дар 
мустахкам намудани хоҷагиҳои суст ва интизоми меҳнат кӯмак расонданд. 

Онҳо дар байни аҳолии қишлоқ корхои оммавӣ-сиѐсӣ ва маданӣ-
равшаннамоӣ бурда, ба фаъолони колхозҳо дар бобати ба тартиб 
даровардани ҳисобу китоби моликият, дар дуруст тақсим кардани қувваи 
корӣ ѐри расонданд ва ҳамчун ташкилотчиѐни мусобиқаи сотсиалистӣ 
баромад карданд.  

Умуман, ба андешаи мо, омӯзиши комил ва ҳаматарафаи фаъолияти 
биступанҷҳазориѐн ва саҳми онҳо дар амалӣ сохтани се барномаи муҳташами 
давлати шӯравӣ - саноатикунонии мамлакат, коллективонии хоҷагии қишлоқ 
ва инқилоби маданӣ дар Тоҷикистон, ки то имрӯз ба таври зарурӣ омӯхта 
нашудааст, барои боз ҳам васеътар инъикос намудани таърихи замони 
шуравии Тоҷикистон аз аҳамият холӣ нест. 

Дараљаи омўзиши мавзӯъ. Рисолаи мазкури диссертатсионӣ дар асоси 
омӯзиш ва таҳлили маводи бойгониҳои ҳизбӣ ва давлатии ҷумҳурӣ, 
дастовардњои таърихнигорӣ ва ѐддоштҳои иштирокчиѐни сохтмони колхозӣ 
дар Тоҷикистон анҷом дода шудааст. Дар таърихнигории Тоҷикистон ин 
мавзӯъ қисман ва дар бобњои алоњида њангоми инъикоси масъалаи 
коллективонии хољагии ќишлоќ баррасї шудааст: аз ҷумла дар асарњои 
бунѐдї ва маљмуањо1 асарҳои инфиродӣ2, ва мақолаҳои илмӣ1. 
                                                           
1 История таджикского народа. Т. 5. Душанбе, 2004. С. 573-580. Очерки истории 
коммунистической партии Таджикистана. Т. 1. - Душанбе 1980; Очерки истории 
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965гг.). - Душанбе, 1968; Очерки по 
истории Таджикистана. Душанбе, 1970; В братской семье народов СССР. В семье равных. 
Душанбе 1982; О дружбе таджикского народа с другими народами СССР. Душанбе, 1967; 
Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1985; Торжество ленинской 
национальной политики в Таджикистане. Душанбе, 1984. 
2 Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Душанбе. 200... Гадоев 
Х. И семье единой и великой. Душанбе 1970. С.... Искандаров Б.И. Россия и Таджикистан. 
Душанбе, 1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении 
социалистического общества. в Таджикистане //Торжество ленинской национальной 
политики в строя. // Ж. Ниегон « (« Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие 
двадцатипятитысячники в Таджикистане. // Таджикистан в братской семье народов СССР. 
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Дар солҳои 60-80 дар таърихнигории Тоҷикистони Шуравӣ як қатор 
асарҳои дастаҷамъӣ ва монографияҳои инфиродӣ оид ба коллективонии 
хоҷагии қишлоқ ва сохтмони колхозӣ, масъалаҳои сохтмони ирригатсионӣ 
дар Тоҷикистон пайдо шуданд. 

 Дар доираи баѐни мавзуот дар ин асарҳо фаъолияти бригадаҳои 
сарпараст ва биступанҷҳазориѐн дар Тоҷикистон қисман инъикос ѐфтаанд. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба истиснои асари А.Русаков, ҳамаи 
муаллифони дигар масъалаи мазкурро дар ҷараѐни фарогирии мавзӯъҳои 
асосии худ ва ба андозаи нопурра баррасӣ кардаанд. Танҳо А. Русаков дар 
асоси таҳлили далелҳои мушаххас ҷанбаи муҳими кори коргарон - 
биступанҷҳазориѐни Русияро, ки дар Осиѐи Миѐна, аз ҷумла дар Тоҷикистон, 
дар самти ҷорӣ намудани низоми нави муносибатҳои истеҳсолии сотсиалистӣ, 
ташкили иттифоқи синфи коргар ва деҳқонони тоҷик анҷом дода буданд, 
мухтасар баѐн карда аст. Қарори Пленуми ноябрии (1929) Комитети 
Марказии ҳизби коммунистӣ дар бораи зарурати фиристодани 
биступанҷҳазориѐн - коргарони Русия ба Осиѐи Миѐна бори аввал дар китоби 
«Таърихи коллективонии хоҷагии қишлоқ ва таъсиси низоми колхозӣ дар 
Тоҷикистон» қайд карда шудааст2. 

Маќолаи К.И. Богомолова “Биступаљњазориѐн дар Тољикистон”3 низ ба 
њамин масъала бахшида шуда, дар он дар бораи ба Тољикистон омадани 
“биступаљњазориѐн” ва сањми онњо дар рушди хољагии халќи Тољикистон 
сухан меравад. 

Таҳлили нисбатан амиқтар дар мақолаи калони илмии дар боло 
зикршудаи академик Р.Масов4 дида мешавад.Дар ин маќола ӯ ҷанбаҳои 
асосии масъаларо тањлил мекунад ва хулосаҳои муҳим мебарорад. 

Мавзӯи баррасишаванда дар монографияи Ҳ.Гадоев1 инъикоси васеътар 
гирифт. Ин асар миқдори зиѐди иттилооти муҳимро дар бораи сарпарастии 

                                                                                                                                                                                                       
Душанбе, 1Тадлждикистане. Душанбе, 1984. Наимов М. Из воспоминания участников 
Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов СССР с другими народами СССР. 
Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение земель советского Таджикистана. 
Душанбе, 1985. 
2Русаков А.И. Рабочие двадцатипятитысячники в Таджикистане //Таджикистан в братской 
семье народов СССР. Душанбе, 1985. 
1 Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Тадлждикистане. Душанбе. 200... 
Гадоев Х. И семье единой и великой. Душанбе 1970. С.... Искандаров Б.И. Россия и 
Таджикистан. Душанбе, 1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении 
социалистического общества. в Таджикистане //Торжество ленинской национальной 
политики в строя. // Ж. Ниегон « (« Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие 
двадцатипятитысячники в Таджикистане. // Таджикистан в братской семье народов СССР. 
Душанбе, 1Тадлждикистане. Душанбе, 1984. Наимов М. Из воспоминания участников 
Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов СССР с другими народами СССР. 
Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение земель советского Таджикистана. 
Душанбе, 1985. 
2Русаков А.И. Рабочие двадцатипятитысячники в Таджикистане //Таджикистан в братской 
семье народов СССР. Душанбе, 1985. 
3 Богомолова К.А. Двадцатипятитысячники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. –
Вып. 9. – 1953. – С. 11-19. 
4См.: Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического 
общества в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. 
С. 101-104. 
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коргарони Русия дар Тоҷикистонро дар бар мегирад, аммо тањќиќот яктарафа 
буда, ҳангоми таҳлили масъалаҳои алоҳида баҳои объективии муаллиф вуҷуд 
надорад, инчунин робитаҳои мавзӯӣ ва мантиқӣ мавҷуд нестанд. Муаллиф, 
зоҳиран, кӯшиши бештар додани маълумотро кардааст ва ба маъно ва 
ҷойгоҳи далелҳои инъикосѐфта эътибор надодааст2. 

Сањми муҳаққиқ Р.А. Абулњаев дар соҳаи сохтмони хоҷагии об дар 
маҷмӯъ, алалхусус дар водии Вахш, сазовори таваҷҷӯҳ аст. Олим дар 
тадқиқоти худ маҷмӯи масъалаҳои марбут ба обѐрии ин водиро омўхта, 
масъалаҳои кӯмаки коргарони Русия, аз ҷумла биступанҷҳазориѐнро ба 
мардуми тоҷик дар татбиқи барномаи ҳизб њангоми сохтмони Вахшстрой 
баррасӣ ва воқеъбинона фаро мегирад. 

Муаллиф аз он ҷиҳат њаќ аст, ки ќувваи асоси системаи обѐрии Вахш дар 
ибтидои солҳои сиюм аз кормандони муҳандисию техникӣ иборат буд, ки аз 
минтақаҳои марказии кишвар, пеш аз ҳама аз Федератсияи Русия ба сохтмон 
омадаанд3. Маълумоти муҳим дар бораи лоиҳаи обѐрии водии Вахш дар 
асарҳои Қосимов А., Ҳамроев М. низ љой дорад4. 

Дар асари Бобоева Х.Қ. "Иттиҳоди синфи коргар ва деҳқонони 
Тоҷикистон дар давраи сохтмони сотсиализм"5 масъалаҳои нақши 
пешбарандаи синфи коргарро дар татбиқи сиѐсати коллективонї ва аз ҷиҳати 
ташкилӣ-иқтисодӣ мустаҳкам кардани хоҷагиҳои деҳқонӣ баррасӣ мешавад. 
Дар он таҷрибаи муборизаи ташкилоти ҳизбии Тоҷикистон барои мустаҳкам 
намудани иттифоқи синфи коргар ва деҳқонони меҳнатӣ дар давраи сохтмони 
сотсиализм ҷамъбаст гардида, нақши иттифоқи ду синфи дӯст дар рафъи 
нобаробарии синфї дар њаѐти халқи тоҷик нишон дода шудааст. Дар робита 
ба масъалаи тањќиќшавандаи хеш, муаллиф ѐрии синфи коргар, аз љумла, 
бригадаҳои сарпараст ва биступанҷҳазориѐнро ба дењќонон дар давраи 
њассоси коллективонї ва саноатикунонии Тољикистон дар солњои 1929-1932 
бо мисолњои љолиб нишон додааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки 
биступанҷҳазориѐн дар дигаргунсозии сотсиалистии кишоварзии ноҳияҳои 
Хуљанд ва Қӯрғонтеппа сањми калон доранд. Биступанҷҳазориѐн А.И.Уваров 
П.А.Сухов, В.Казанников, П.А.Макаров, О.А. Евполова, П.Г.Безгин, 
К.С.Филчугин дар байни деҳқонон хеле машњур буданд6. 

Дар асари Ғафурова Н. «К истории компартии Таджикистана (1924-
1929гг.)”7 таърихи муборизаи Ҳизби Коммунисти Тоҷикистонро барои 
барқарорсозӣ ва рушди хоҷагии халқи ҷумҳурӣ дар давраи анљоми мубориза 
ба муќобили босмачиѐн ва дар ваќти гузаштан ба љумњурии мустаќил дар 
хайати ИЉШС нишон дода шудааст. 

                                                                                                                                                                                                       
1 Гадоева Х. В семье единой и великой. Душанбе, 1970. 
2 Гадоев Х. Указ.соч. с. 156-163. 
3Абулхаев Р. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и 
освоении новых земель в Таджикистане. С. 16. 
4 Касимов А, Хамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Д. 1985. С. 
34. 
5Бабаева Х.К. Союз рабочего класса и крестьянства Таджикистана в период построения 
социализма. - Душанбе: Ирфон, 1974. 266с. 
6 Богомолова К.А. Двадцатипятитысчники в Таджикистане /ДокладыАН Тадж. ССР. – 
1952. –Вып. 3. – С. 13. 
7 Гафурова Н. К истории компартии Таджикистана  (1924-1929гг.) . – Душанбе, 1963. -150с. 
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Муаллиф бо истифода аз адабиѐт ва маводи бойгонии мавҷуда, дар бораи 
таҳкими давлатдории шуравӣ дар Тоҷикистон, дар бораи афзоиш ва 
муттаҳидшавии ташкилотҳои ҳизбии ҷумҳурӣ, дар бораи афзоиши нақши 
пешбарандаи Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои иқтисод, 
ҳаѐти сиѐсӣ ва фарҳангии халқи тоҷик сухан меронад. Дар асар баъзе масоили 
ѐрии синфи коргар ба дењќонон баррасї шудаанд. 

Проблема инчунин диққати муаллифони Москва ба мисли О. Борисов, 
Розелфенд, В.М., Селутская1 ва дигаронро ҷалб кардааст. Дар рафти 
инъикоси проблема дар асарҳои худ онҳо дар бораи биступанҷҳазориѐн 
далелҳои муайян оварданд. Масъала нисбатан васеътар дар мақолаи В.М. 
Селутская баррасӣ шудааст. Омӯзиш ва ҷамъбасти маъхазҳо ва адабиѐти 
мавҷуда оид ба мавзӯи баррасишаванда ба муаллифи ин асар имкон дод ба 
хулоса ояд, ки то ба имрӯз, ба истиснои мақолаҳои инфиродӣ, ягон асари 
махсус ѐ таҳқиқоти илмӣ, ки проблема баррасишавандаро омўхта бошад, 
вуҷуд надорад. 

Бо назардошти гуфтањои боло ва аҳамияти амалии мавзӯи 
баррасишавандаро ба назар гирифта, муаллиф кӯшиш кард, ки проблемаро 
муфассалтар нишон диҳад. Азхудкунии заминҳои бекорхобидаи Тоҷикистон 
яке аз бузургтарин лоиҳаҳои даврони шуравӣ буд. Дар раванди сохтани обѐрӣ 
ва азхудкунӣ истифодаи заминҳои нав, захираҳои азими моддию техникӣ ва 
кадрӣ ҷалб карда шуданд. Пеш аз ҳама барои азхудкунии заминҳои 
бекорхобида корҳои омодагии васеъро пеш гирифтанд, ки дар натиҷаи он 
нақшаи чорабиниҳо оид ба ташкили хоҷагиҳои нав ва минтақаҳои маъмурии 
ҷанубии Тоҷикистон таҳия карда шуд. Таҷрибаи таърихӣ нишон медиҳад, ки 
маҷмӯи тадбирҳои сирф иқтисодӣ, ки дар ибтидо асосан ба рушди бахши 
кишоварзии иқтисодӣ нигаронида шуда буданд, оқибатҳои назарраси на 
танҳо иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, балки демографиро низ ба бор оварданд. 

Аз нуқтаи назари давлати соҳибихтиѐр, азхудкунии заминҳои 
бекорхобидаро як лоиҳаи миллӣ ҳисобидан мумкин аст. Дар даврони шуравӣ 
дар Тоҷикистон аллакай таҷрибаи муайяне оид ба гузаронидани 
дигаргуниҳои азими иҷтимоию иқтисодӣ ҷамъ оварда шудааст. Беназирии 
лоиҳаи азхудкунии оммавии заминҳои бекорхобида ва корамнашуда аз 
афзоиши талабот ба мањсулоти соҳаи кишоварзӣ дар Маҷмааи хоҷагии халқи 
Тоҷикистон ва равандҳои васеи кӯчонидан дар ҷумҳурӣ вобаста буд.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Робитаи тањќиќот бо барномањои илмї (лоињањо), мавзўъњо. Тањќиќоти 

диссертатсионї дар чорчўбаи татбиќи наќшаи дурнамои шуъбаи таърихи 
навтарини Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносї ба номи А. 
Дониши Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2016-2021 дар мавзўи “Таърихи халќи тољик, Ќонуниятњои умумї ва 
хусусиятњои хоси раванди таърихї (давраи муосир)” омода гардидааст. 

Объекти таҳқиқот – раванди коллективонї ва саноатикунонии 
Тољикистон дар солњои сиюми асри ХХ мебошад. 

                                                           
1Селуцкая В.М. Борьба КПСС за социалистическое преобразование сельского хозяйства. 
М., 1961. 
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Предмети таҳқиқот – фаъолияти биступанљњазориѐн ва бригадањои 
сарпараст дар љараѐни сохтмони колхозї, обѐрикунонии мањалњои кишвар ва 
сохтмони иншоотњои саноативу маишї мебошад. 

Асоси назариявӣ ва методологии рисоларо принсипҳои муносибати 
мушаххаси таърихӣ ва фарогирии объективии равандҳои таърихӣ, таҳлили 
муқоисавии таърихӣ ва системавии илмӣ, муносибати ҳамаҷониба ба 
рӯйдодҳои таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он замон фарқ мекарданд, 
ташкил дод.  

Методологияи таҳқиқот. Барои дар амал татбиқ намудани мақсади 
таҳқиқот дар раванди омӯзиши мавзӯи мазкур як қатор меъѐрҳои илмӣ ва 
муносибатҳои методологӣ истифода гардидаанд. Истифодаи меъѐрҳои илмии 
объективӣ ва таърихнигорӣ, инчунин таҳлили маҷмӯӣ, системавӣ ва 
муқоисавӣ барои инъикоси љараѐни сохтмони колхозї љараѐни сохтмони 
колхозї, обѐрикунонии мањалњои кишвар ва сохтмони иншоотњои саноативу 
маишї дар Тоҷикистон, хусусиятҳои муҳими раванди ба даст омадани иљрои 
барномањои давлатї мусоидат намуданд. Дар рисолаи мазкур, инчунин бо 
истифодаи методҳои маърифатӣ инъикоси воқеаҳову ҳодисаҳои солҳои сиюми 
асри ХХ, муқоисаи равандҳои иљтимої-иќтисодї нишон дода шуданд.  

Сарчашмањо. Пойгоҳи омӯзиши маъхазҳо васеъ ва гуногунҷабҳа 
мебошад, ки аз се гурӯҳи маъхазҳо иборат аст. 

Ба гурӯҳи аввал ҳуҷҷатҳои Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва маводҳои бойгонии ҷории гуногун дохил мешаванд, ки дар он 
ҳисобот дар бораи ташкилотҳои хоҷагии ќишлоќи ҷумҳурӣ нигоҳ дошта 
мешаванд.  

Маводҳои бойгонии Бойгонии давлатии таърихи навтарини Тоҷикистон 
(минбаъд - БДТНТ) дар омӯзиши масъала мавқеи хоса доранд. Ҳуҷҷатҳои ин 
бойгонӣ қарорҳоеро дар бар мегиранд, ки дар маҷлисҳои ҳам дастгоҳи олии 
маъмурии ҷумҳурӣ ва ҳам мақомоти маҳаллии шӯравӣ ва ҳизбӣ, инчунин 
ташкилотҳои сохтмонӣ ва муҳоҷиркунонӣ қабул шудаанд. 

Ғайр аз ин, дар ин кор маводҳои Идораи Системаи обѐрии Вахш (ИСОВ) 
ва Идораи Системаи обѐрии Кофарниҳони поѐн (ИСОКП) аз бойгонии 
вилояти Хатлон оид ба обѐрӣ ва азхудкунии заминҳо дар водии Караланг, 
Қарадум, дашти Ғароутӣ, Бешкент ва Ёвон-Обикиик, инчунин совхозҳои 
водии Вахш гузоришҳо истифода шудаанд. 

Ба гурӯҳи дуюм қарорҳои ҳизби коммунистӣ ва ҳукумат, протоколҳои 
маҷлисҳои мақомоти ҳизбию давлатӣ ва роҳбарияти хоҷагии об барои 
кӯчонидан, инчунин маводҳои анҷуманҳо ва пленумҳо оид ба фаъолияти 
мақомоти ҳизбӣ, обтаъминкунӣ ва муҳоҷиркунонӣ дар ташкили корҳои обѐрӣ 
ва азхудкунии заминҳои нав дар минтақаи омӯхташуда дохил карда шудаанд. 

Ба гуруњи дуюм инчунин маљмуи маводу њуљљатњои дар китоби “Из 
истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-1970)”1-ро низ 
шомил кардан бамаврид аст. Дар он муњимтарин маводњо аз бойгонињои 
љумњурї гирд оварда шудаанд, ки ќисме аз онњо ба мавзуи мавриди тањќиќ 
алоќаманд њастанд ва дар рафти кор муаллиф аз онњо истифода намудааст. 

                                                           
1Из истории совхозного строительства в Таджикистане (1929-1970гг.). - Душанбе:  Ирфон, 
1979. – 380с. 
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Ба гурӯҳи сеюм маводи бойи воқеӣ, ки муаллиф аз саҳифаҳои маҷаллаҳои 
ҷумҳуриявии «Хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон», «Колхозу совхозҳои 
истеҳсолии Тоҷикистон», «Кишоварзии сотсиалистӣ» ва рӯзномаҳои 
«Коммунист Таджикистана», «Тоҷикистони Шӯроӣ», «Комсомоли 
Тоҷикистон», “Тоҷикистони шуравӣ", факту рақамҳо аз рӯзномаҳои 
вилоятию минтақавии "Курган-Тюбинская Правда", "Коммунисти 
Ќурѓонтеппа", "Вахш", "Њаќиќиати Колхозобод", "Навиди Дӯстӣ", "Субҳи 
Ёвон" ба муомилоти илмӣ ворид карда шуданд. 

Ҳадаф ва вазифаҳои омӯзиш. Ҳадафи таҳқиқот инъикоси илмии раванди 
ба Тољикистон омадани “биступанљњазорнафариѐн” ва сањми онњо дар рушди 
хољагии халќи Тољикистон медошад.  

Мувофиқи ҳадафи гузошташуда вазифаҳои тадқиқотӣ чунин муайян 
карда шуданд: 

- тавсифи омадани биступанҷҳазориѐн ба Тоҷикистон ва шароити 
будубоши онҳо; 

- муайян намудани саҳми “биступанҷҳазориѐн” дар рушди саноати 
кишвар;  

- омўзиши раванди ба дењоти Тољикистон сафарбар намудани 
сарпарастон; 

-омўхтани сањми сарпарастон дар баланд бардоштани сатњи мањсулнокии 
колхозу совхозњо; 

- муайян намудани шумора ва њайати иљтимоии сарпарастон; 
- тањќиќи раванди муносибати сарпарастон бо ањолии мањаллї; 
- муайян намудани душворињо дар раванди мутобиқшавии сарпарастон 

ба шароити мањалњо. 
Навоварии илмии рисола дар он аст, ки он а) раванди ба Тоҷикистон 

омадан ва ҷобаҷокунии “биступанҷҳазориѐн” ва бригадаҳои сарпараст нишон 
дода мешавад; б) саҳми онҳо дар рушди саноати кишвар муайян карда 
мешавад; в) нақши “биступанҷҳазориѐн” дар рушди соҳаи аграрии 
Тоҷикистон инъикос меѐбад; г) бори аввал ба муомилоти илмӣ маводи нави 
бойгонӣ ворид мешавад, ки саҳми “биступанҷҳазориѐнро” дар равандҳои 
иншооти обѐрӣ ва азхудкунии заминҳои нав дар ҷумҳурӣ, бахусус дар водии 
Вахш, инъикос мекунад; д) хусусиятҳо ва мушкилоти ин марҳила муайян 
карда мешавад.  

Аҳамияти амалии омӯзиш. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар омўзиши 
рушди иќтисодиѐти Тољикистони шуравї дар солњои 30-уми асри ХХ аз 
нигоњи нав истифода шаванд. Чун дар замони истиќлолияти давлатї яке аз 
аввалин њадафњои асосии њукумат расидан ба бехатарии озуќворї ва њадафи 
чоруми он саноатикунонии кишвар мебошад, барои самаранок истифода 
бурдани замин ва идоракунии ин раванд таљрибаи “биступанљњазориѐн” ва 
сарпарастони солњои 30-уми асри ХХ метавонад муфид бошад. 

Чаҳорчӯбаи хронологии таҳқиқот солҳои 30-уми асри ХХ-ро дар бар 
мегирад. Чун мањз дар њамин давра “биступанљњазориѐн” ва бригадаҳои 
сарпараст ба Тољикистон омада, дар рушди иќтисодиѐти љумњурии мо сањми 
сазовор гузоштанд. 

Сањми шахсии муаллиф дар натиљагирии мавзўъ дар он ифода меѐбад, ки 
ў дар асоси њуљљатњои манбаъҳои муътамад, шумораи зиѐди асарҳои 
нашргардида ва матбуоти даврии солњои 1930-уми асри ХХ доир ба љараѐни 
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сохтмони колхозї, обѐрикунонии мањалњои кишвар ва сохтмони иншоотњои 
саноативу маишї дар Тоҷикистон, сањми “биступанњазориѐн” дар татбиќи ин 
лоињањо бори нахуст дар таърихи ватанӣ таҳлили маҷмӯии таҳқиқоти 
мазкурро анљом додааст. Дар натиҷаи омӯхтани сарчашмањои гуногун 
муаллиф онњоро дар маљмўъ тањлил намудааст. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Бори аввал бо чунин шакл ва мазмун дар 
асосии таҳлили доираи васеи ҳуҷҷатҳои расмї раванди ба Тољикистон омадан 
ва сањм гирифтани “биступанљњазориѐн” ва бригадањои сарпараст дар 
сохмони љомеаи нав дар љумњурї, мавриди тањќиќ ќарор гирифта, таљрибаи 
њамкории созандаи халќњо нишон дода шудааст, ки ањамияти калони илмї-
назариявї дорад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Маводи диссертатсия дар раванди таълим 
барои омӯзиши таърихи иљтимої-иќтисодии Тоҷикистони шўравї, таърихи 
ба амал баровардани лоињањои беназир дар шароити солњои сиюми асри ХХ 
дар љумњурї аҳамияти муҳиму хосса дорад. Хулосаҳои таҳқиқот ва таҳлилҳои 
илмии дар рисола ҷойдошта барои нишон додани воқеияти солҳои сиюми 
асри ХХ, инчунин аз ҷониби омӯзгорони фанҳои ҷомеашиносӣ низ 
метавонанд мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Диссертатсия дар 
кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. 
Хусрав ва шуъбаи таърихи муосири Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ омода ва муҳокима гардида, 
барои ҳимоя тавсия шудааст. Хулосаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ дар 
шаш мақолаи илмии муаллиф дарҷ гардидаанд.  

Шумора ва тавсифи интишорот. Маљмўи асосии диссертатсия дар 6 
маќола, аз љумла 4 маќола дар маљаллањои илмии таќризшавандаи КОА 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА назди Вазорати илм ва 
тањсилоти олии Федератсияи Россия таљассум ѐфтааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар њаљми 156 сањифаи 
матни компютерї таълиф гардида, аз муќаддима, ду боб, панљ зербоб, хулоса, 
рўйхати адабиѐти истифодашуда таркиб ѐфтааст. Рўйхати адабиѐти 
истифодашуда 150 номгўйро фаро мегирад. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсионӣ асоснок гардида, 

дараҷаи коркарди он, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, доираи хронологӣ ва 

ҷуғрофӣ, услуб ва усули коркарди мавзуъ мушаххас гардида, аҳаммияти 

назариявӣ ва амалии кор, манбаъҳо ва навгонии илмии таҳқиқот, инчунин 

муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда муайян шудааст. 

Боби якуми диссертатсия “ Ёрии “биступанҷҳазориѐн” ба халқи 

Тољикистон дар сохтмони ҷомеаи нави сотсиалистӣ (1929-1937)” ном дошта, аз 
ду параграф иборат аст.  

Дар параграфи аввали ин боб “Ба Тоҷикистон омадани коргарони рус – 
биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст” масъалаҳои марбут ба омадани 
биступанҷҳазориѐн ба Тоҷикистон, ҷобаҷогузории онҳо ва масъалаҳои марбут ба 

тақсимоти онҳо ба корхонаву муассисаҳо ва колхозу совхозҳо баррасӣ гаштаанд. 
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Қайд мешавад, ки баъди он ки округи Хуҷанд ба ҳайати ҶМШС 
Тоҷикистон дохил шуд, 1 октябри соли 1929 миқдори умумии хоҷагиҳои 
коллективӣ дар ҷумҳурӣ ба 209 адад расид, ки онҳо 2888 хоҷагиро муттаҳид 
мекарданд. 

То ин сол ба хоҷагиҳои коллективӣ бештар деҳқононе дохил мешуданд, 
ки онҳо дар ҳақиқат аз ҷумлаи бечорагон буданд ва барои пеш бурдани 
хоҷагии худ имконият надоштанд. Бо ҳамин сабабҳо онҳо мӯҳтоҷи ҳаргуна 
кӯмак буданд. 

Аз ин рӯ, дар соли 1929 роҳбарияти ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна, аз ҷумла 
ҶШС Тоҷикистон ба ҳукумати иттифоқ муроҷиат карданд, то коргарони 
ботаҷрибаро барои расонидани ѐрии амалӣ фиристад. Баъдтар, 3 ташкилоти 
ҳизби коммунистии вилояти Москва ба мехнаткашони Москва, Ленинград, 
Иваново-Вознесенск муроҷиат карда, хоҳиш карданд, ки ба деҳқонон дар 
коллективонидан ва азнавсозии хоҷагии қишлоқ кумак расонанд. Коргарони 
корхонаҳои насоҷии Иваново-Вознесенск ва Москва аввалин шуда дар посух 
ба даъвати пахтакорон дар бораи кумак хоҳиши худро иброз доштанд. 

Тирамоҳи соли 1929 як ҳайат ба Осиѐи Миѐна фиристода шуд, ки дар 
таҳияи лоиҳаи шартномаи мусобиқаи сотсиалистии байни коргарони 
бофандагӣ ва деҳқонон ширкат варзид. Пас аз гузаронидани корҳои зарурии 
омодагӣ дар моҳи ноябри соли 1929, дар Москва пленуми Кумитаи Марказии 
Ҳизби Коммунистии Умумииттифоқ (болшевикон) баргузор гардид, ки дар он 
вазифаҳои расонидани ѐрии амалӣ ба деҳқонони Осиѐи Миѐна, хусусан 
пахтакорон, муайян карда шуданд. 

10 апрели соли 1930 қатораи Тошканд-Сталинобод ба пойтахти 
Тоҷикистон омад. Вақте ки саф ба платформа наздик шуд, оркестри низомӣ 
ба навохтани "Интернатсионал" шурӯъ кард. Роҳбарони ҷумҳурии ҷавони 
тоҷик, кормандони идораҳои давлатӣ, низомиѐн, садҳо деҳқони оддӣ ва чанд 
коргари дигари корхонаҳои шаҳр ба истиқболи ин қатори ғайриоддӣ ба 
истгоҳ омада буданд.  

Ҳамин, ки қатора боз истод, садҳо нафар аз он берун омаданд. Инҳо 
асосан ҷавонписарон ва духтароне буданд, ки бо қарори ҳукумати ИЉШС ба 
Тоҷикистон ҳамчун ташкилотчиѐни истеҳсолот ва пешвоѐни ҳаракати 
колхозӣ омада буданд. Корхонаҳои бофандагии Москва ба ноҳияҳои 
пахтакори Осиѐи Миѐна 789 нафар беҳтарин намояндагони хешро 
фиристоданд. Танҳо аз Москва 150 нафар коргарони корхонаҳои "Трехгорная 
мануфактура", "Гули сурх" ва "Коммунаи Париж" барои кӯмак ба 
Тоҷикистони бародар барои кӯмак ба Тоҷикистони бародар фиристода 
шуданд. 

Дар давоми солҳои 1930-1931 150 нафар аз биступанљњазориѐн ба 
Тоҷикистон омаданд, ки онҳо дар бунѐди низоми колхозӣ саҳми арзанда 
гузоштанд Бо таъсиси ҶШС Тоҷикистон дар Тоҷикистон сохтмони азими 
колхозӣ оғоз ѐфт, ки барои кумак ба кишоварзони тоҷик дар татбиқи ин 
чорабинии азим Комитети Марказии ВЦПС ва Ҳукумати Иттифоқ қарор 
қабул карданд, ки ба ҷумҳурии мо гурӯҳи калонеро аз биступанљњазориѐни 
Русия фиристанд. 
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Дар нимаи аввали соли 1930 гурӯҳи аввали онҳо, ки иборат аз 87 нафар 
буданд, омаданд1. То охири сол онҳо 115 нафар буданд, ки ба бисѐр 
минтақаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ паҳн шуданд. Баъзеи онҳо дар шаҳрҳо 
тақсим карда мешуданд. 38 нафар ба кори идоракунии колхозҳо ва 28 нафар 
ба иттиҳодияҳои колхозҳо ва 21 нафар ба корҳои дигари деҳот фиристода 
шуданд2. Мехнаткашони пешќадами марказхои саноатии мамлакат - 
биступанљњазориѐн ба дењќонони тоҷик дар кори дигаргунсозии сотсиалистии 
хоҷагии ќишлоќ ѐрии калони ташкилй ва техники расонданд. 

Пленуми Комитети Марказии ВКП (б), ки моҳи ноябри соли 1929 
баргузор гардид, ба ин ҳаракати ватандӯстонаи коргарон замина гузошт. Дар 
қарори пленум чунин навишта шуда буд: «... ба ғайр аз мунтазам тақвият 
додани ҳаракати колхозӣ аз ҷониби қувваҳои роҳбарикунандаи ҳизби 
коммунистӣ, дар моҳҳои наздик барои кор дар колхозҳо, стансияҳои машину 
тракторӣ, иттиҳодияҳои истењсолӣ ва ғайра ба деҳот фиристодани 
биступанљњазориѐн, коргароне, ки таҷрибаи кофии ташкилӣ ва сиѐсӣ доранд, 
дар назар аст. " Бо даъвати ҳизби коммунистӣ тақрибан 150 нафар коргарон 
аз марказҳои саноатии Русия ба Тоҷикистон рафтанд. Инҳо асосан коргарони 
корхонаҳои "Трехгорная Мануфактура" -и Москва ба номи 
Ф.Е.Дзержинский, Ғалабаи Пролетарӣ »,« Байрақи Сурх », «Глуховская »,« 
Яхрома », ба номи В.И.Ленин, ки дар минтақаҳои пахтакори ҷумҳурӣ 
сарпарастӣ мекардаанд. Дар байни 93 фиристодашудаи "Трехгорная 
мануфактура" коммунистон С.С.Косырев, О.Н.Евполова, Семѐн Басагин ва 
дигарон буданд, ки ба отряди биступанљњазориѐн сарварӣ мекарданд. 

Деҳқонон ба маҳорати ташкилотчигӣ ва меҳнати монданашавандаи 
коргарон П.Ю.Носков, А.И.Уваров, П.А.Сухов, А.М.Макаров, А.В. Русаков 
ќоил буданб. Намояндагони заводҳо ва фабрикаҳои нассоҷии Москва, 
Иваново-Вознесенск, Коломна дар солҳои ислоҳоти кишоварзии сотсиалистӣ 
дар ҷумҳурӣ дар таҳкими иттиҳоди коргарон ва деҳқонон нақши истисноӣ 
доштанд, барандаи сиѐсати аграрии ленинии Ҳизби коммунистӣ буданд. Аз 
ҷумлаи фиристодагони ҳизб Сергей Косирев дар ноҳияи Арал (Куйбишев, 
Ҷомӣ), Крупинин дар Конибодом, А.И. Уваров дар Исфара кор карданд.3 

Баҳори соли 1930 Тоҷикистон боз 100 нафар биступанҷҳазориѐнро қабул 
кард. Аз онҳо 38 нафар ба корҳои роҳбарии колхозҳо, 28 нафар ба 
иттиҳодияҳои соҳавии колхозҳо, 21 нафар ба дигар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ 
сафарбар карда шуданд. 

Ин маъракаи муҳими давлатӣ – ба ҷумҳуриҳои иттифоқӣ фироистодани 
мутахассисони соҳибтаҷриба аз маркази мамлакат, имкон дод, ки заводу 
фабрика, дигар корхонаҳои саноатӣ, колхозу совхозҳо бо мутахасисони 
варзида ва ташкилотчиѐни моҳир таъмин карда шаванд. Яке аз омилҳои 
муҳими татбиқи се барномаи муҳташами давлати шӯравӣ - саноатикунонӣ, 
коллективонии соҳаи аграрӣ ва сохтмони маданӣ дар Тоҷикистон, ин 
ширкати биступанҷҳазориѐн дар ин маъракаҳо буд. 
                                                           
1 БДТНТ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33. 
2 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т. 1. - С. 10. 
3 Богомолова К.А. Двадцатипятитысчники в Таджикистане /ДокладыАН Тадж. ССР. – 
1952. –Вып. 3. – С. 13; Энсиклопедияи Советии тоҷик. Ҷилди 1. Душанбе, 1978. С. 456. 
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Қисмати дуюми боби аввал “Саҳми “биступанҷҳазориѐн” дар рушди 

саноати Тоҷикистон” номгузорӣ шуда, дар он саҳми биступанҷҳазориѐ дар 
сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ нишон дода шудааст. Саҳми 
шахсони алоҳида дар рисола қайд шудааст. 

Ихтиѐриѐни корхонаҳои саноатии ҶСФШР дар соҳаи иҷрои вазифаҳои 
иқтисодӣ ва сиѐсӣ корҳои зиѐдеро ба анҷом расониданд. Коргарони 
бригадаҳои сафарбаршуда, коргарон аз шаҳрҳои Москва ва Иваново-
Вознесенск, ки ноҳияи Хуҷандро сарпарастӣ карданд, тавассути ташкили 
васеи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ташкили рушди колхозҳо ѐрии мушаххас 
расонданд ва афзалиятҳои системаи колхозиро бо мисолҳои мушаххас нишон 
доданд. Оқибати кори бригадањои ҳизбӣ аѐн буд. Танҳо дар як моҳ, январи 
1930, шумораи колхозҳо дар ҷумҳурӣ аз 251 ба 400 ва шумораи хоҷагиҳои 
деҳқонии муттаҳидшуда аз 5421 ба 15117, яъне се маротиба афзуд.  

Қисмати зиѐди биступанљњазориѐн дар корҳои колхозӣ ва ҳизбиву 
давлатӣ муваффақ шуда, тақдири хешро бо Тоҷикистон пайвастанд. 
“Масалан, А.Н. Макаров корманди кумиҷроияи ноҳияи Фархор, коргари 
дигари фабрикаи “Трехгорная мануфактура” О.А. Евполова корманди 
кумитаи ҳизбии ноҳияи Файзобод, собиқ коргари фабрикаи “Красная роза” 
Ф.Ф. Федоров корманди Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон 
шуданд”.1 Яке аз биступанљњазориѐн, коргари фабрикаи “Трехгорная 
Мануфактура”, вакили Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон Алексей Макаров, 
бинокор ва ташкилотчии фаъоли заводҳои пахтатозакунии Тоҷикистон буд. 

Ихтиѐрии дигар Н.Д.Свириденко буд, ки пас аз хатми факултаи 
муҳандисӣ ва мелиоративии Донишгоҳи давлатии Осиѐи Марказӣ соли 1929 
бо гурӯҳи биступанҷҳазориѐн ба Тоҷикистон омада буд. Баъд, вай ирригатори 
барҷастаи ҷумҳурӣ гардид. Н Д. Свириденко чунин мутахассисони намоѐн ба 
мисли А.П.Пахомов, Д.А.Кузнецов, А.А.Запольский, П.Ф.Иванов, 
В.А.Стариков ва бисѐр дигаронро тарбия кардааст. Номи ӯ бо таърихи 
коллективонидани хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, таърихи қариб ҳамаи 
иншооти бузурги ирригатсионӣ, аз ҷумла системаи обѐрии Вахш дар солҳои 
пеш аз ҷанг алоқаманд аст. 

Ба туфайли кумаки фаъолонаи ҳамаҷонибаи синфи коргари Русия, 
алахусус биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст, дар тӯли нақшаи 
аввали панҷсола дар Тоҷикистон 17 корхонаи бузурги саноатӣ, аз ҷумла 
комбинати абрешими Хуҷанд, фабрикаи пиллакашии Душанбе, корхонаҳои 
коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, роҳҳои асосӣ ва иншоотҳои гидротехникӣ 
сохта ба истифода дода шуданд. 

Намояндаи биступанҷҳазориѐн ихтиѐрии дигар духтари ҷавони москвагӣ, 
мутахассис Мария Власова, узви биступанҷҳазориѐн буд, ки дар оғози соли 
1930 аз Москва ба Тоҷикистон омад.  

Он солҳо дар комбинати абрешими Хуҷанд байни коргарони тоҷик ва 
рус дӯстӣ барқарор шуда буд. Дар байни онҳо, махсусан муҳандис 
П.Т.Малигин, нақшакаш Б.Г.Косенков, рангмол А.Н.Шумов, бофандагон 
Д.М.Макаров, Г.К.Тихонов, камишчӣ Т.Е.Поляков, сардор Н. С.Шелукин, 

                                                           
1 Дар ҳамон ҷо. –  С. 19. 
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печдорҳо Н.Сергеева, З.Рубцова, коргарони печдор П.А.Грибов, Е.Н.Рубцов 
ва дигар мутахассисони истеҳсоли абрешим буданд. 

То таъсиси ҶШС Тоҷикистон дар соли 1929 дар Тоҷикистон роҳҳои оҳан 
набуд. Борҳоро аз як ҷо ба ҷои дигар бо аробаҳо, аспҳо мерасонданд, ки 
вақти зиѐд ва меҳнати ҷисмониро талаб мекарданд.Масалан, сафар аз Ѓузор 
то Душанбе ниҳоят душвор буд. Дар баробари ҳамворӣ, пайроҳаҳо, аз байни 
анбӯҳи қамиш, корвонҳои 200-300 ва баъзан то ҳазор шутур дар шоҳроҳи 
Ѓузор -Душанбе дар масофаи 290 километр ҳамеша бо амният пайравӣ 
мекарданд. Шутурҳо тамоми сафарро дар ҳавои хуб дар тӯли 12-13 рӯз тай 
мекарданд. Ин вазъ корро дар Вахшстрой ба таври ҷиддӣ суст кард. 

Борҳои калону вазнин тавассути Амударѐ ба ҷумҳурӣ, аз ҷумла водии 
Вахш, ворид мешуданд. Барои аз Панҷ ба маркази Вахш, ки дар он ҷо 
Вахшстрой ҷойгир карда шуда буд, интиқол додани бор лозим буд. 
Мошинҳои тамғаҳои гуногун, чӯбу тахта, семент, экскаваторҳо, булдозерҳо, 
скреперҳо ва дигар таҷҳизот аз Русия ба Тоҷикистон тавассути дарѐ 
меомадаанд1. 

Аз ин рӯ, зарурати фаврӣ барои сохтани роҳи оҳани танг (узкоколейка) аз 
Панҷи Поѐн то маркази Вахшстрой - Сарбанд ба миѐн омад. Дар сохтмони ин 
роҳ мутахассисоне, ки аз Русия дар ҳайати биступанњазориѐн омада буданд 
меҳнат мекарданд. Дар байни онҳо мутахассисони ҷавон С.Мирошниченко, 
Д.Гофман, С.Калижнюк, коргарони бомаҳорат В.Коночкин, В.Ткачева ва 
дигарон буданд. Бригадаи ҷавонони Русия бо сардории муҳандиси ҷавон 
С.Мирошниченко сохтмони тамоми хатти роҳи оҳани тангро ба зимма 
гирифт. Роњбари сохтмон аз байни аъзоѐни бригада мутахассиси љавон – 
инженер Толстопятов интихоб шуда буд. Сохтмон бо муваффаќият анљом 
дода шуд. Минбаъд Вахшстрой мањсулот ва техникаи лозимаро сариваќт 
мегирифт. 

Қисмати сеюми боби аввал ба масъалаи “Ёрии биступанҷҳазориѐн” ва 

бригадаҳои сарпараст дар бунѐди совхозҳо ва колхозҳо” бахшида шудааст. 
Таърихи ѐрии бародаронаи халқи рус ба тоҷикон дар ташкили сохти 

колхозӣ дар ҷумҳурӣ яке аз саҳифаҳои аҷоиб ва пуршараф дар солномаи дӯстӣ 
ва ҳамкории халқҳои Тоҷикистон ва Русия мебошад. Бо қарори пленуми 
ноябрии КМ ҲКУ (б) дар бораи ба деҳот фиристодани 25 ҳазор коргари 
дорои таҷрибаи кофии кор дар истеҳсолот дар сохтмони колхозӣ дар нимаи 
аввали солҳои 30-юм 87 нафар аз биступанљњазориѐн ба Тоҷикистон омадаанд 
ва дар давраи 1930-1931- 150 нафар2. Онҳо муҳандисон, техникҳо, 
ирригаторҳо, гидротехникҳо, агрономҳо, геодезистҳо ва дигар 
мутахассисонро дар бар мегирифтанд. Ихтиѐриѐн асосан ба минтақаҳои 
пахтакори ҷумҳурӣ фиристода шуданд. 

 Биступанҷҳазориѐн аз рӯзҳои аввали кори худ дар колхозу совхозҳо ва 
стансияҳои тракторӣ-трактории ҷумҳурӣ фаъолияти амалии худро оғоз 
намуданд. Мехнаткашони Россия бо руҳбаландии калон ба коркунони ҳизбї, 
Шӯрої ва хочагй, рохбарони колхозу совхозҳо дар кори барпо намудани 

                                                           
1 Золотая долина.-Душанбе, 1984.-С.66 
2  Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т.1. - С. 210. 
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колхозҳо, љалб намудани дехконон ба кори коллективона дар хоҷагии 
ќишлоќ, дар истењсолот истифода бурдани технология ва тайѐр кардани 
кадрхо аз чумлаи дехко-нони мањаллї шуруъ карданд. 

Ба ҳаракати оммавии колхозӣ аз ҳама бештар минтақаҳои водӣ, пеш аз 
ҳама минтақаҳои пахтакор омода шуданд, ки заминаи мустаҳками моддию 
техникӣ доштанд. Инҳо Арал, Сарой-Камар, Ќурѓонтеппа, Хуљанд ва дигар 
минтаќањо буданд, ки шумораи нисбатан бештари хоҷагиҳоро дар бар 
мегирифтанд. То ибтидои соли 1930 дар ҷумҳурӣ ҳаракати азими колхозӣ 
вусъат ѐфт, то аввали моҳи феврали соли равон зиѐда аз 15 ҳазор хоҷагиҳои 
деҳқонии хусусӣ коллективонида шуданд1. Дар ин ҳаракат, саҳми 
биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст, ки ҳангоми омадан фаъолияти 
худро дар корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни кишоварзон пурзӯр карданд, 
назаррас буд. 

Аммо, дар маҷмӯъ, дар ҷумҳурӣ суръати коллективонидан суст буд ва 
ноњияњои куњии ҷумҳурӣро фаро нагирифта буд. Вобаста ба ин, ѐрї ба 
колхозҳо пурзур карда мешуд. Аз ҷумла, колхозҳо аз давлат қарз ва 
имтиѐзҳои зиѐди андоз гирифтанд2. 

Ҳамзамон бо таъсиси хоҷагиҳои деҳқонӣ коргарони Русия ба пайдоиши 
чунин як шакли самарабахш - иттифоқи синфи коргар ва деҳқонон, ба 
монанди сарпарастии коллективҳои коргарон нисбат ба деҳқонон, кӯмак 
карданд. Дар ташкили чунин иттиҳодияҳо дар минтақаҳои қафомондатарини 
ҷумҳурӣ аҳамияти махсус дода шуд. 

10 декабри соли 1929, Комитети Марказии Ҳизби Коммунистии 
(болшевикони) Тоҷикистон «Дар бораи нақшаи сохтмони колхозӣ барои 
солҳои 1929/30» қарор қабул кард3. 

Сохтмони совхозҳо дар Тоҷикистон дар давраи коллективонии хоҷагии 
қишлоқ cap шуд. Ин кор дар вазъияти фавқулодда душвори тезутундшавии 
муборизаи синфӣ мегузашт. Боқимондаҳои феодалҳо ва бойҳои қишлоқ ба 
тараққӣ ѐфтани ҳам колхозҳо ва ҳам совхозҳо бо тамоми қувва монеъ 
мешуданд. Агар дар ноҳияҳои марказӣ аввалин совхозҳо асосан дар мулкҳои 
собиқи бойҳо ташкил ѐфта бошанд, дар Тоҷикистон совхозҳо дар заминҳои 
тамомам холӣ, дар шароити набудани миқдори даркории қувваи коргарӣ, 
роҳҳо, масолеҳи бинокорӣ ва мутаҳассисони зарурӣ барпо карда мешуданд. 

Ташкилоти ҳизбии Тоҷикистон душвориҳои мавҷударо бартараф карда, 
дар бобати дар ҷумҳурӣ ташкил кардан ва тараққӣ додани совхозҳо кори 
зиѐде мегузаронд. 

Совхози «Данғара» намунаи пеш бурдани хоҷагии калони сотсиалистӣ 
гардид, ба рафти коллективонӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ-шарқии Тоҷикистон ва 
ба меҳнати коллективона ҷалб намудани деҳқонон таъсири калон расонд. 

Соли 1931 дар ҳудуди Тоҷикистон 27 совхоз буд, ки онҳо 34 ҳазор гектар 

киштзор доштанд.4 Майдони кишти совхозҳои пахтакорӣ аз 300 гектаре, ки 

                                                           
1 БДТНТ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33 
2 Њамон љо. 
3 История таджикского народа. Т. 5. С. 549. 
4  БДТНТ, ф. 3. Р. 1, д. 112, в. 2. 
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соли 1929 буд, соли 1931 ба 11 ҳазор гектар расид. Ҳукумати шўравї барои 

инкишоф додани сохтмони совхозҳои ҷумҳурӣ маблағу воситаҳои калон ҷудо 

мекард. Масалан, дар чор соли панҷсолаи (якум ба сохтмони совхозҳо бештар 

аз 6 миллиону 600 ҳазор сум сарф карда шуд. Дар як худи соли 1932 

маблағгузории асосии совхозҳо 2 миллиону 5 ҳазор сӯм (бо пули нав) буд. 

Дар аввали соли 1930 ба Тоҷикистон боз 12 бригадаи дигар омад, ки онҳо 

асосан ба минтақаҳои пахтакори ҷумҳурӣ фиристода шуданд: 5 бригада ба 

Кӯлоб, 3 бригада ба Қӯрғонтеппа ва 4 бригада ба Ҳисор фиристода шуданд1. 

Онҳо ба мақомоти ҳизбӣ ва хоҷагӣ дар пешбурди корҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ, 

махсусан дар маъракаҳои киштукори баҳорӣ ѐрии калон расонданд. Дар 

ҷараѐни сохтмони колхозӣ дар Тоҷикистон, инчунин дар дигар минтақаҳои 

ИЉШС, дар раванди ташкили хоҷагиҳои коллективӣ ба хатогиҳои дағалона 

ва таҳрифоти сиѐсати ҳизб роҳ дода шуданд. Дар ин бобат бригадаҳои 

сарпараст дар шарҳи сабабҳои каҷравии сиѐсати ҳизб дар сохтмони колхозии 

Тоҷикистон нақши муҳим доштанд. Онҳо саъю кушиши зиѐдеро ба харч 

доданд, ки на танњо рохбарони органњои мањаллии ҳизбї, Шӯрої ва хоҷагӣ, 

балки оммаи дењќонон хам сиѐсати ҳизбро дар ташкили тараќќиѐти колхоз 

дуруст фахманд. 

Натиљаи зањмати бригадаҳои сарпараст ва биступанҷҳазориѐн буд, ки 
дар навоњии кишвар колхозњои номї пайдо шуданд. Яке аз чунин колхозњо 
дар деҳаи Ошоб буд, ки дар ноҳияи Ашт воқеъ аст. Ошоб дар якчанд даҳсола 
аз як деҳаи хурди қафомонда ба яке аз марказҳои бузурги истеҳсоли пахта 
табдил ѐфт. Низоми колхозиро дар оғоз мардуми ин деҳа хуш қабул 
надоштанд ва гузашти вақт маълум гардид, ки ин низом маҷрои зиндагии 
онҳоро ба самти мусбӣ тағйир хоҳад дод. 

Бригадаҳои сарпараст ва биступанҷҳазориѐн дар якҷоягӣ бо корҳои 
ташкилӣ ва хоҷагӣ дар ташкили корҳои фарҳангию маърифатӣ дар колхозҳо 
машғул буданд, барои деҳқонон нуқтаҳои барҳам додани бесаводӣ, баланд 
бардоштани сатҳи маърифати умумӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии деҳқононро ташкил 
мекарданд, маърӯзаҳо мекарданд, филмҳои аз Русия овардаашонро намоиш 
медоданд, дар ташкили гурӯҳҳо кӯмак мерасонданд баромадҳои ҳаваскорон, 
рӯзномаҳои деворӣ нашр карданд, дар кушодани боғчаҳо, яслиҳо ва ғайра 
кӯмак карданд. Онҳо бо кору амали худ дар байни колхозчиѐн, коргарони 
совхозҳо ва МТС обруи калон пайдо кардаанд.  

Котиби якуми КМ ҲК Тоҷикистон М.Д. Њусейнов ба фаъолияти С.Ю. 
Чекунов, ки он замон дар вазифаи муовини раиси колхози «Иљтимоиѐт»-и 
ноҳияи Ҳисор кор мекард, баҳои баланд дод. «Чекуновро, ки аз Москва 
омадааст, нигоҳ кунед, - гуфт ӯ, - шумо медонед, ки деҳқонон ӯро чӣ гуна дӯст 
медоранд. Ман шахсан бо деҳқонон суҳбат кардам ва онҳо хоҳиш карданд, ки 
ҳама корро бикунем, то Чекунов аз мо наравад. Чекунов бо корњои шоѐни 

                                                           
1 Очерки истории Компартии Таджикистана. Т. 1 С. 109. 
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тањсин ва сифати кордонии худ дар ҷумҳурӣ шуњрат пайдо карда, дар байни 
дехконон обруи калон дорад1. 

Дар бораи ѐрии беғаразонаи бародаронаи намояндагони халқи рус ба 
деҳқонони тоҷик дар дигаргунсозии соҳаи кишоварзӣ, раиси колхози Ленини 
ноҳияи Ҳисор И.Ҳамзаев ва инженери ин хоҷагӣ дар рузномаи «Коммунист 
Таджикистана» чунин навиштаанд: «Бисьѐр колхозчиѐн, хусусан насли 
калонсол, онҳоеро нағз дар хотир доранд, ки дар душвортарин давраи 
ташкили колхозҳо аввалин шуда ба мо дасти бародарона доданд, на танњо 
механизаторони аъло омода карданд, балки инчунин одамони рӯҳияи 
баланддошта, ҷавонони шуълавари Ватанро омода кардаанд2. " 

Хулоса, мо бо итминони комил гуфта метавонем, ки дар амалӣ сохтани 
барномаи давлатииколлективонии соҳаи аграрӣ дар Тоҷикистон саҳми 
биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст ниҳоят калон буд. 

Боби дуюми диссертатсия “Нақши “биступанљњазориѐн” ва бригадањои 

сарпараст дар азхуднамоии водии Вахш ва дигар иншооти ирригатсионӣ” 

номгузорӣ шудааст. 

Дар параграфи якуми он “Ширкати “биступанҷҳазориѐн” ва бригадаҳои 

сарпараст дар сохтмони “Вахшстрой” меҳнати диловаронаи биступанҷҳазориѐн 

ва бригадаҳои сарпарастро баррасӣ менамояд. 

15 сентябри соли 1931 сохтмони азими системаи обѐрии Вахш оғоз ѐфт, ки 

онро "Вахшстрой" меноманд. Вахшстрой лоињаи сохтмони умумииттифоќї эълон 

карда шуда, ба руйхати 150 иншооти махсусан муњими ИЉШС, ба мисли 

Уралмаш, Днепрогес, комбинати металлургияи Магнитогорск, заводи 

тракторсозии Сталинград, заводњои автомобилсозии Горький ва сохтмони роҳи 

оҳани Туркистону Сибир (Турксиб) дохил карда шуд. Аҳамияти ин лоиҳа барои 

Давлати Шӯравӣ далели он аст, ки Вахшстрой дар Маскав намояндагии доимӣ 

дошт, зеро барои зудтар ба итмом расонидани он њамагон шавќманд буданд. 

Арзиши лоиҳавии сохтмон 155,7 миллион рублро ташкил дод, ки он вақт маблағи 

нињоят калон буд
3
. 

 Далели он, ки Вахшстрой ба қатори лоиҳаҳои афзалиятноки ИЉШС шомил 

шуда буд, хидмати бузурги раиси Кумитаи иҷроияи марказии ҶШС Тоҷикистон 

Нусратулло Махсум мебошад. Дар ҳоле, ки ҳанӯз раҳбари Ҷумҳурии Автономии 

Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон буд, дар муроҷиатҳои чандинкаратаи худ ба 

раҳбарияти шӯравӣ ва шахсан ба Сталин ӯ зарурати азхудкунии заминҳои биѐбони 

Вахшро матрањ карда, набудани зарурати ислоҳоти заминро таъкид мекард, 

заминњои навкорам дар ихтиѐри давлат буданд. Ислоҳоти замин, ки дар он солҳо 

дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон гузаронида шуда буд, бо мухолифати шадиди 

заминдорон дучор омад, ки намехостанд заминро ба фоидаи деҳқонони безамин 

тақсим кунанд. 

"Вахшстрой"-ро ташкилотчиѐни воқеан боистеъдод -―биступанљњазориѐн‖ 

роҳбарӣ мекарданд, ки аз шаҳрҳои мухталифи Русия, Украина, Белоруссия бо 

дастури комсомолони болшевик омада буданд. Назоратчиѐни участкаи сохтмон И. 
                                                           
1 БДТНТ. Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49. 
2« Коммунист Таджикистана». 1972, 16 мая. 
3Азия плюс. https: //asiaplustj.info/ru /news/tajikistan /economic /20130404 /triumf-vakhshstroya 
-80-let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny. 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20130404/triumf-vakhshstroya-80-let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20130404/triumf-vakhshstroya-80-let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny
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Толстопятов (муҳандиси ботаҷриба бо таҷрибаи пеш аз инқилоб), Ефим 

Андреевич Башилов, Семѐн Константинович Калижнюк, саринженерон С.И. 

Сиромятников, С.Г. Запрометов буданд. Котибони кумитаи ҳизбӣ Константин 

Андреевич Голтсман, Николай Иванович Епифанов, ки худро сарбозони ҳизб дар 

фронти меҳнат меҳисобиданд, ба идеалҳои бунѐди аввалин давлати ҷаҳон дар 

байни коргарон ва деҳқонон самимона бовар мекарданд ва дар шароити 

душвортарин тавонистанд сохтмони азимро ба вуҷуд оранд. 

Дар натиҷаи заҳмати зиѐд системаи обѐрии Вахш, ки аз 3750 иншооти 

гидротехникӣ иборат буд, ба калонтарин иншооти ирригатсионӣ дар ҷумҳурӣ 

мубаддал шуд. Дарозии он 2375 километр, шабакаи коллекторӣ-дренажӣ 1650 

километр буд. Майдони замини обї ба 200 ҳазор гектар расид. Дар замони шӯравӣ 

водии Вахш ба яке аз марказҳои асосии пахтакорӣ ва дигар маҳсулоти аграрӣ 

табдил ѐфт, ки дар он саҳми биступанҷҳазориѐн, ки солҳои сиюм бо меҳнати зиѐд 

ин минтақаро обод сохтанд, низ ҳаст. 

Дар рушди соҳаи обѐрӣ ва кишоварзии Тоҷикистон, бахусус водии Вахш, 

хизмати Николай Давидович Свириденко, фарзанди миллати украин, калон аст. 

Николай Свириденко соли 1902 дар шаҳри Кременчуги Украина, дар оилаи 

коргари роҳи оҳан ба дунѐ омад. Ба сабаби душвориҳои дар натиҷаи ҷанги аввали 

ҷаҳонӣ рухдода падараш соли 1916 ба Осиѐи Миѐна кӯч баст ва хизматчии роҳи 

оҳан шуд. Писараш пас аз хизмати ҳарбӣ ба факултаи обѐрии Донишгоҳи 

Тошканд дохил ва соли 1929 онро хатм карду ба Тоҷикистон омад. 

Дар ин сол барои бунѐди шабакаҳои обѐрии водии Вахш омодагӣ мерафт ва 

мутахассисони соҳа хеле зарур буданд. Свириденко аввал муҳандиси обѐрии 

вилояти Қӯрғонтепа, соли 1931  сарвари ташкилоти сохтмони хатҳои обѐрии 

Тоҷикистон ва соли 1935 муовини вазири кишоварзӣ таъин шуд.  

Яке аз мутахассисони намоѐн Вячеслав Федорович Петров буд. Вай соли 1929 

ба ҳайати бригадаҳои сарпараст ба ҷумҳурӣ омада буд. Дар аввал, В.Ф.Петров дар 

сохтмон, сипас ба ҳайси агроном дар яке аз совхозҳои таъсисѐфта кор кардааст. 

Соли 1933 вай директори совхози «Вахш» шуд, ки дар он ҷо пахтаи маҳиннах 

парвариш карда мешуд. 

Собиќадорони Вахшстрой наќл мекунанд, ки ―мо дар Тоҷикистон на танҳо бо 

табиат ва хомӯшакҳо, балки бо гурӯҳи Иброҳим-бек низ мубориза мебурдем. Аз 

сабаби зуд -зуд њуљум кардани босмачиѐни мусаллањ дар сохтмон, њатто бастаи 

махсус барои мубориза ба муќобили босмачиѐн ташкил карда шуда буд, ки ба 

онњо муњофизати майдонхои сохтмон ва шањракњои коргарон супурда шуда буд. 

Яке аз биступанљњазориѐн нақл мекунад, ки чӣ тавр боре, пас аз 

гузаронидани маҷлиси колхози ―Гулистон‖-и округи Қурғонтеппа, ба муҳосираи 

босмачиѐн афтод. Ӯ мегӯяд: ―Тақрибан соати 11 шаб дастаи 30 нафараи 

босмачиѐни мусаллаҳ пайдо шуда, дари идораи колхозро куфтанд. Вақте 

муйсафеди посбон дарро накушод, онҳо ба тирпарронӣ сар карда дарро 

мешикастанд. Он гоҳ колхозчиѐн ман ва раиси колхозро ба ба захбур фароварданд. 

Тудаи босмачиѐн ба бино ворид шуда, колхозчиѐнро зери мушту лагад 

гирифтанд.Аммо онҳо моро нафурухтанд‖.
1
  

                                                           
1Богомолова К.А. Двадцатипятитысячники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. – 
Вып. 9. – 1953. – С. 17. 
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Умуман, омӯзиши раванди сохтмони Вахшстрой моро ба хулосае меорад, ки 

саҳми биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар азхудкунии ин водии 

зархез ниҳоят калон аст. 

Дар қисмати дуюми боби дуюми диссертатсия ―Ширкати 

“биступанҷҳазориѐн” ва бригадањои сарпараст дар сохтмони иншоотњои 
обѐрикунанда” муаллиф саҳми онҳоро дар бунѐди иншоотҳои обѐрикунандаи 

ҷумҳурӣ нишон додааст. 

Мувофиқи нақшаи якуми панҷсолаи рушди хоҷагии халқи Тоҷикистон, 

диққати асосӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба рушди ҳамаҷонибаи пахтакорӣ дар 

ҷумҳурӣ дода мешуд. Ин ниѐз аз сиѐсати иқтисодии Давлати Шӯравӣ барои ба 

даст овардани истиқлолияти пахтаи ИЉШС дар солҳои 30-юми асри ХХ ба миѐн 

омадааст. Бо ин мақсад вазифа гузошта шуд, ки майдони кишти пахта хеле васеъ 

карда шуда, истеҳсоли навъҳои пахтаи маҳиннах дар Тоҷикистон якбора зиѐд 

карда шавад. Роҳбарияти ҶШС Тоҷикистон ин вазифаро бодиққат иҷро кард.  

Водии Вахш баъд аз сохтмони Канали магистралии Вахш ва обѐрӣ намудани 

заминҳои бекорхобидаи ташналаб дар солҳои 30-уми садаи XX ба минтақаи 

парвариши маҳсулоти кишоварзӣ табдил ѐфт. Дар водии Вахш ҳамаи намудҳои 

кишти зироатҳои гандумӣ, полезӣ, техникӣ (пахта) ва боғу токпарварӣ рушд 

ѐфтааст. 

Канали магистралии Вахш, канали сунъиест дар системаи обѐрии водии 

Вахш. Аз дарѐи Вахш об мегирад. Тӯлаш 28,7 км, бараш ба ҳисоби миѐна 36 м, 

чуқуриаш 4,5 м. Сарфи об дар саргаҳи канал зиѐда аз 210 м3/сон. Канали 

магистралии Вахш 13 сентябр 1933 ба истифода дода шудааст. Дар сохтмони 

канал бисьѐр коргарон, муҳандисон ва мутахассисони 

шаҳрҳои Москва, Ленинград, Тошканд ва ғайраҳо иштирок кардаанд. Баробари 

сохтмони НОБ-ҳои Шаршара (1958), Сарбанд (1963) ва Марказї дарозии Канали 

магистралии Вахш нисбат ба аввала хеле афзуд. 

Канал якчанд иншооти гидротехникӣ дорад. Шохаҳои Канали магистралии 

Вахш аз каналҳои Ҷӯйбор (дарозиаш 25,6 км, сарфи об дар саргаҳаш 52 м3/сон), 

Октябрь (дарозӣ 2,6 км, сарфи об 21 м3/сон), Гулистон (37,5 км, сарфи об 37 

м3/сон), Қумсангир (61,2 км, сарфи об дар саргахаш 51 м3/сон), Ҷиликулкофир бо 

поѐнобаш канали Ҷиликул (35,2 км, сарфи об 36 м3/сон) иборатанд. Ба воситаи 

канал 90 ҳаз. га замин, аз ҷумла 55 ҳаз. га пахтазори ноҳияҳои Қурғонтеппа, Вахш, 

Колхозобод ва Қумсангир обѐрӣ мешавад. 

 Ѓайр аз ин, бояд тазаккур дод, ки њазорон деҳқонони русро аз минтақаҳои 

марказии Русия дар соли таъќиботи 1937 маҷбуран ба ободонии водии Вахш, ба 

Тоҷикистон фиристоданд. Тамоми оилаҳо ба ҷануби дур фиристода шуданд. Барои 

бисѐриҳо ин сафар охирин буд, танҳо чанд нафар тавонистанд дар шароити 

душвортарин наҷот ѐбанд. 

Аввалин ―3758 оила - 9 ҳазору 948 нафарро маҷбуран ба Тоҷикистон бурданд 

ва ба ҷануби кишвар, ба водии Вахш фиристоданд‖
1
. Дар ин ҷо онҳо худро дар 

шароити душвортарин - иқлими дигар, бидуни донистани забони тоҷикӣ ва амалан 

бе манзил, шароити оддии санитарӣ ва зиндагӣ пайдо карданд. Онҳо ҳақ 

                                                           
1 Шерматов Г. Как раскулаченных русских отправляли на спецпоселение в Таджикистан 
//Азия плюс. – 2017. - 28 нояб. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/1933
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D1%80%D2%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
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надоштанд ба дигар минтақаҳои ИЉШС кӯчанд, зеро онҳо таҳти назорати доимӣ 

қарор доштанд. Фаъолияти меҳнатии ―сокинони махсус‖ таҳти назорати қатъӣ 

гирифта мешуд - онҳо мисли серфҳо наметавонистанд мустақилона аз як колхоз ба 

дигар колхоз гузаранд, бо дигар корҳое машғул шаванд, ки коменданти махсус ба 

онҳо муқаррар накардааст. 

Дар аввал, муҳоҷирони махсуси рус, ки аз Русия ташриф меоварданд, аз 

қамишҳо кулба месохтанд ва то тирамоҳ онҳо ба кофтани чуқурчаҳо барои 3-4 

оила шурӯъ мекарданд. Онҳо шабона љои хоб месохтаннду рӯзона дар саҳро ѐ дар 

сохтмони каналҳои обѐрӣ кор мекарданд. 

Биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар бунѐди дигар иншоотҳои 

ирригатсионӣ ва мелиоративии ҷумҳурӣ нақши назаррас доштанд. 
ХУЛОСА 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 
 

Қарори Пленуми ноябрии КМ Иттифоқҳои касабаи ИҶШС дар бораи ба 

корҳои роҳбарикунандаи колхозҳо фиристодани биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои 

сарпараст аз тарафи оммаи коргарон бо рухбаландӣ пешвоз гирифта шуд. Ин дар 

натиҷаи кори бомуваффакқияти ҳизби коммунист дар соҳаи тарбияи синфи коргар 

ва сафарбар намудани қувваҳои он ба иҷрои вазифаҳои муҳимтарини сохтмони 

сотсиалистӣ таҷассум ѐфтааст. 

Дар айни замон, бо шахсони ба деҳот фиристодашуда корҳои зиѐди омодагӣ 

гузаронида шуданд. Дар мањалҳо барои омӯхтани сиѐсати ҳизб ва асосҳои 

хочагии коллективӣ курсҳои кутоҳмуддат ташкил карда шуданд. Ин курсҳо ба 

такмили дониши сиѐсӣ ва баланд бардоштани малакаи ташкилотчигии 

биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст низ кумак карданд. Бисѐре аз 

коргарони беҳизбии иборат аз биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст 

хоҳиши узви ҳизби коммунист шуданро дар тӯли омузиши худ иброз доштанд. 

25 ноябри соли 1928 Ҳукумати Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон лоиҳаи нақшаи панҷсолаи 1-уми тараққии хоҷагии халқи ҷумҳуриро 

муҳокима карда, маъқул донист ва онро Конференсияи 2-юми вилоятии ҳизбии 

Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон  (феврали 1929) тасдиқ намуд. 

Нақша ба «афзудани суръати тараққии зироат», хусусан пахтакорӣ, вусъат додани 

коллективонии хоҷагии қишлоқ диққати махсус дод. Маҳсулоти умумии хоҷагии 

қишлоқи ҷумҳурӣ дар панҷсолаи якум мебоист аз 65 миллион сӯм то 112 миллион 

сӯм меафзуд. Ҳангоми тартиб додани нақша шароити хоси Тоҷикистонро ба 

инобат гирифта, пеш аз ҳама, ба бунѐди чунин соҳаҳои саноат, монанди 

сузишворӣ, хурокворӣ, бофандагӣ, сохтмон, ривоҷ додани нақлиѐту роҳсозӣ 

эътибор доданд. Нақшаи панҷсолаи 1-ум ба сохтмони маданӣ, баланд бардоштани 

дараҷаи некӯаҳволии меҳнаткашон низ диққати ҷиддӣ дод. Қаpopҳои Съезди 1-

уми муассисони Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон (1930) дар сафарбар намудани 

омма ба иҷрои вазифаҳои панҷсолаи 1-ум нақши бузург бозид. Нақшаи панҷсолаи 
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1-ум, ки пеш аз мӯҳлат, дар 4 солу се моҳ иҷро гардид ва дар Пленуми январии 

(1933) Комитети Марказии ҲКУ(б) ҷамъбаст карда шуд.  

Меҳнаткашони тоҷик дар панҷсолаи 1-ум ба муваффақиятҳои калон ноил 

гардиданд: аз нисф зиѐди деҳқонони яккадаст дар 2200 ТОЗ ва артелҳои хоҷагии 

қишлоқ муттаҳид шуданд, 19 МТС (1284 трактор) таъсис ѐфт, пахтакорӣ хеле 

ривоҷ ѐфт. Соли 1932 ҳосили умумии пахтаи ҷумҳурӣ аз 38,6 ҳазор тонна (1928) 

то 50,6 ҳазор тонна афзуд. Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба 

манбаи асосии истеҳсоли пахтаи маҳиннахи ИҶШС табдил ѐфт.  

Индустрикунонии мамлакат ба саноати сотсиалистии серсоҳаи Тоҷикистон 

асос гузошт, раванди ташаккули синфи коргари миллӣ авҷ гирифт. Дар панҷсолаи 

1-ум як қатор муассисаҳои калони замонавӣ, аз ҷумла, Комбинати шоҳибофии 

Хуҷанд, Фабрикаи шоҳибофии Душанбе, якчанд заводҳои пахтатозакунӣ, 

комбинатҳои консерви Хуҷанду Конибодом, кони нави ангишти «Первомайская»-

и Шӯроб, якчанд стансияҳои начандон калони электрикӣ ва ғайра сохта шуданд. 

Дар колхози Қаромазор тадқиқ ва истеҳсоли маъданҳои ранга оғоз ѐфт. Соли 1929 

роҳи оҳани Душанбе — Тирмиз ба кор даромад, ба сохтмони ҳазорҳо километр 

роҳҳои нақлиѐти автомобилӣ, аз ҷумла роҳи Уш — Хоруғ асос гузошта шуд. Дар 

натиҷаи инқилоби маданӣ дар Тоҷикистон даҳҳо мактабҳои нави шӯравӣ ва 

муассисаҳои маданию маърифатӣ кушода шуданд, мубориза барои маҳви бесаводӣ 

авҷ гирифт. Дар ба даст овардани ин ҳама комѐбиҳо саҳми ―биступанҷҳазориѐн‖ 

ва бригадаҳои сарпараст хеле назаррас буд. 

Омӯзиш ва таҳлили миқдори зиѐди маводҳои воқеии марбут ба масъалаи 

мавриди таҳқиқ нишон медиҳанд, ки биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст, 

ки аз ноҳияҳои пешрафтаи марказии Русия ба Тоҷикистон барои расонидани 

кӯмак ба деҳқонони тоҷик дар аввали солҳои 30-юми асри ХХ омадаанд, ба рушди 

сохтмон, азнавсозии хоҷагии ќишлоќ, ба истењсолоти коллективӣ љалб намудани 

деҳқонон, фаҳмонда додани аҳамияти сиѐсати њокимияти Шӯрої ба оммаи 

деҳқонон, тайѐр кардани коргарони миллӣ ва мутахассисони хоҷагии ќишлоќ ѐрии 

хешро расониданд. 

Коргарон ва мутахассисони Русия аз биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои 

сарпараст ба ташкилотҳои маҳаллӣ дар ташкили стансияҳои мошину тракторӣ ва 

дар раванди истеҳсолоти кишоварзӣ ѐрии беандоза расониданд. Онҳо аксарияти 

кормандони инженерию техникии МТСҳоро ташкил медоданд ва дар колхозҳо 

хидмати техникии намунавӣ мекарданд. Дар назди колхозҳо биступанљњазориѐн 

устохонаҳои таъмирӣ таъсис доданд ва на танҳо доираи хидматрасонии техникиро 

васеъ карданд, балки ба деҳқонон дуруст истифода бурдан ва ҳифз кардани онҳоро 

ѐд доданд. Станцияҳои машина-тракторӣ бо ѐрии мутахассисони рус он солҳо 

ҳамчун як мактаби тайѐр кардани кадрҳои техникӣ аз ҳисоби деҳқонони колхозӣ 

хизмат мекарданд[4-М]. 
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Биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар бунѐди бузургтарин 

системаи обѐрӣ дар Вахш ва обѐрии як минтақаи азим дар солҳои 30 саҳми калон 

гузоштанд ва дар фароҳам овардани заминаи лозима барои ба «водии тиллоӣ» 

табдил додани ин сарзамин мусоидат намуданд. Пахтакорони Тоҷикистон бо 

кӯмаки биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпарастон дар ин қаламрави калон, ки 

зироатҳои кишоварзӣ мерӯѐниданд, ба афзоиши зиѐди истеҳсоли пахта ноил 

гардиданд. 

Майдони кишти пахта дар соли 1940-ум 106 ҳазор гектар ва барои навъҳои 

маҳиннах 41,3 ҳазор гектарро ташкил дод, ки ҳосили он аз ҳар гектар дар соли 

1937 ба 16 сентнер расид. Истеҳсоли пахта дар ҷумҳурӣ дар ин давра кариб се 

баробар афзуд. 

Дар натиҷаи қаҳрамонии меҳнатии мардуми шӯравӣ солҳои 30-юм, дӯстии 

бародарона ва ҳамкории халқҳои тоҷику рус, Вахши қамишзор ба водии тиллоӣ, 

ба пойгоҳи бузурги Иттиҳоди Шӯравӣ барои истеҳсоли «тиллои сафед» мубаддал 

гашт. Дар ин ҷо бисьѐр соҳањои нави хоҷагии ќишлоќ ба вуҷуд омада ва 

нашъунамо ѐфтанд. Овозаи Вахш ба тамоми гӯшаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 

расидааст. 

Дар бораи қаҳрамонии меҳнатии сохтмончиѐни Вахш монографияҳо, 

маҷмӯаҳо, брошюраҳо ва сатрҳои сершумори шоирона офарида шудаанд. Вусъат 

додани сохтмони ирригационӣ вазифаи муҳим дар нақшаи сеюми панҷсола боқӣ 

монд. Бо мақсади идоракунии самараноктари сохтмон ва ба истифода додани 

иншооти обѐрӣ ва гидротехникӣ дар Тоҷикистон Комиссариати Халқии захираҳои 

об бо қарори Ҳукумати Иттифоқ ташкил карда шуд, ки фаъолияташ ба рушди 

раванди обѐрӣ ва азхудкунии заминҳои биѐбон, алахусус идомаи мелиоративӣ дар 

водии Вахш ва Кӯлоб такони калон бахшид ... Ғайр аз иншооти нави обѐрӣ, дар ин 

нақшаи панҷсола ба рушди обѐрӣ ва азхудкунии заминҳои корамнашуда низ 

диққати калон дода шуд. Чунин иншооти обӣ, масалан, аз канали Шӯрообод ва 

сохтмони коллекторҳо дар минтақаҳои Куйбышев ва Кировобод. 

Баъзе ҷанбаҳои маводи дар таърихи фаъолияти биступанҷҳазориѐн дар 

Тоҷикистон дар солҳои 30-юми асри ХХ пешниҳодшуда метавонанд барои 

кормандони кишоварзии ҷумҳурӣ дар шароити муосир муфид бошанд. 

Таҳқиқи мавзуъ нишон дод, ки: 

1. биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар бунѐди корхонаҳои 

нав ва умуман гузаронидани маъракаи индустрикунонии Тоҷикистон саҳми калон 

гузоштанд. 

2. биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар таъсиси колхозу 

совхозҳо, бунѐди ТОЗ ва МТС-ҳо ва умуман гузаронидани маъракаи коллективонӣ 

саҳми калон гузоштанд. Онҳо дар ворид намудани усулҳои нави меҳнат, 

гузаронидани маъракаҳои агротехникӣ, таъмир ва истифодаи техникаи нав ба 

деҳқонон кумаки калон расониданд[1-М]. 
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3. Аксари биступанҷҳазориѐн ва бригадаҳои сарпараст дар деҳот ва 

шаҳрҳои Тоҷикистон муқимӣ шуданд, ба корҳои роҳбарикунанда – директорони 

совхозҳо, раисони колхозҳо, роҳбарони МТС ва ғайра таин шуданд. Дар ин ҷадо 

зикри номи мутахассисони варзида мисли Н.Д. Свириденко, П.М. Макеев, А.П. 

Пахомов, В.А. Стариков, Д.А. Кузнетсов ва ғайраҳоро зикр намудан бамаврид 

аст[2-М]. 

4. Дар раванди фаъолияти биступанҷҳазориѐн камбудиҳо низ ҷой 

доштанд, ки онҳо дар диссертатсия нишон дода шуданд. Пеш аз ҳама, иқлими 

Тоҷикистон барои мардуми рус тобовар набуд ва коргарон то мутобиқ шудан ба 

он азоб мекашиданд. Дар баъзе навоҳӣ барои онҳо шароити мусоид фароҳам 

оварда нашуда буд. Баъзеи дигар аз ҳуҷуми босмачиѐн ҳарос доштанд. 

5. Норасоии кадрҳои роҳбарикунандаи поѐнӣ, ки махсусан дар ҷануби 

Тоҷикистон бештар буд, мақомотро маҷбур кард, ки фавран аксарияти 

биступанҷҳазориѐнро ба корҳои роҳбарӣ фиристанд. Аксари онҳо воқеан 

муваффақ шуданд, ки дар қитъаи ба онҳо ҷудошуда сохтмони колхозиро ба роҳ 

монанд [4-М]. 

6. Омода набудани аксарияти коргарони соҳаи саноат ба идоракунӣ ва 

ташкили хоҷагиҳои коллективӣ (аз сабаби бесаводӣ, надонистани кишоварзӣ, 

надоштани таҷрибаи кори ҷамъиятӣ ва ғайра) ҳаракати доимии онҳоро аз як 

вазифа ба вазифаи дигар, аз ҷумла ба поѐн фароҳам меовард. 

 Пас аз соли якуми будубоши биступанҷҳазориѐн дар Тоҷикистон, тасвири 

тақсимоти онҳо аз рӯи мавқеъҳо воқеан бо манзараи дигар ҷамоҳири Осиѐи Миѐна 

рост омад. Шароити кори биступанҷҳазориѐн дар минтақаҳои баррасишаванда низ 

қобили муқоиса шуд: худи ҳамин мушкилот дар муносибат бо ташкилотҳои 

минтақавӣ ба миѐн омад, бисѐриҳо бо корхонаҳо, ҳатто корхонаҳои маҳаллӣ 

иртибот надоштанд. 

Ба деҳот фиристода шудани коргарони пешқадами саноат ба дуруст татбиқ 

шудани сиѐсати ҳизби коммунистӣ дар тараққиѐти колхозҳо ва пурзӯр намудани 

роҳбарии ҳаракати колхозӣ аз ҷониби синфи коргар мусоидат намуд. Ин 

иқдомҳоро худи зиндагӣ талаб мекард. Ба деҳоти колхозӣ кадрҳои сершумори 

ташкилотчиѐн ва роҳбарони дорои таҷрибаи кор дар корхонаҳои бузурги 

сотсиалистӣ лозим буданд.  

2. Тавсияњо оид ба истифода амалии натиљањои диссертация. 

1. Барои боз ҳам дақиқтар омӯхтани мавзӯъ бояд маводи бойгониҳои Руссия 

низ истифода шаванд; 

2. таҷрибаи кумаки давлат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, ки солҳои 1930-ум дар 

Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буданд, истифода шавад; 

3. тадқиқот собит месозад, ки бо мутахассисони болаѐқат таъмин намудани 

соҳаи аграрӣ яке аз калидҳои муҳими комѐбиҳо мебошад; 
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4. зарур аст, ки дар бораи диловарии ―биступанҷҳазориѐн як асари 

алоҳидаи энсиклопедӣ омода ва нашр шавад; 

5. соли 2019 Ҳукумати Тоҷикистон ҳадафи чоруми хеш – 

саноатикунонии кишварро эълон кард. Дар чунин шароит истифода намудани 

таҷрибаи таърихии саноатикунонии солҳои 30-уми асри ХХ ба мақсад мувофиқ 

мебошад. 

 Барои расидан ба ин ҳадафи муҳими стратегӣ таҷрибаи биступанҷҳазориѐн 

ва бригадаҳои сарпараст дар мавриди бо мутахассисони кордон таъмин намудани 

соҳаи саноати кишвар яке аз омилҳои муҳими татбиқи ин ҳадаф хоҳад буд. 
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ВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. В период государственной независимости 

Правительство Республики Таджикистан объявил о трех своих стратегических 

целях. Это энергетическая независимость, выход из коммуникационного 

тупика и защита продовольственной безопасности. В последние годы было 

объявлено о четвертой стратегии –ускоренной индустриализации страны. Для 

реализации этих великих программ и эффективного использования земли и 

администрирования этого процесса, опыт двадцатипятитысячников, которые 

в 1930-х годов смогли свершить революцию в Таджикистане, могут быть 

полезны.  

Актуальность темы также проявляется в том, что изучение опыта 

прошлого, как исторический опыт может оказать помощь в реализации 

нынешних программ Правительства Таджикистана. 

На наш взгляд, в условиях реализации четырех стратегических задач, 

будет полезно принять во внимание опыт индустриализации и 

коллективизации народного хозяйства страны. 

Как заявил Основатель мира и национального единства - Лидер Нации, 

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем 

Послании Маджлиси Оли в декабре 2021 года: Наряду с этим 

соответствующим структурам и органам необходимо полностью реализовать 

отраслевые стратегии и программы, и принять своевременные меры для 

развития семеноводства, улучшения урожайности сельскохозяйственных 

культур, умножения объема производства сельскохозяйственной продукции, а 

также увеличения экспортного потенциала страны»1. 

В истории социалистического строительства в Таджикистане видное 

место занимают “двадцатипятитысячники” и бригады наставников –

передовые отряды рабочего класса России. Коммунистическая партия 

Советского Союза и советское правительство, решив задачу по выходу из 

экономической отсталости и бурного развития народного хозяйства 

республики, для ускорения развития колхозов, ирригации и освоения земель в 

Таджикистане приняли необходимые меры.  

Для реализации ирригационного строительства и развития сельского 

хозяйства в Таджикистане имелись благоприятные природные условия, в том 

числе обилие воды, солнце и трудовые резервы. Но таджикский народ в те 

тяжелые годы не мог решить эту трудную задачу без внешней помощи. 

Республике необходимы были большое количество техники, рабочих, 

специалистов и и грамотных людей. 

Известно, что одновременно с образованием советского государства 

началось промышленное и дорожное строительство, произошли 

                                                           
1
 http://www.president.tj/node/27417. 21.12.2021. 
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преобразования в сельском хозяйстве, также началось ирригационных систем 

и освоение земель в Таджикистане. Все это требовало принятия решительных 

мер. На первом месте стояли коллективизация сельского хозяйства 

республики и создание колхозной системы. Коллективизация была 

естественным и неизбежным этапом в строительстве социалистического 

строительства. Без коллективизации решение трудностей в других сферах 

сельского хозяйств были бы невозможны.  

Вопросы, связанные с деятельностью двадцатипятитысячников и 

наставнических бригад, которые отражены в литературе, имеют тесные связи 

с трудностями промышленности, сельско-хозяйственными преобразованиями 

и воспитанием национальных кадров в Таджикистане.  

В нашей республике эти добровольцы начали оказывать свою братскую 

помощь таджикам в тяжелых условиях переходного периода. Когда начались 

индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, строительство 

колхозов, в республике все еще не было автомобильных и железных дорог. 

Только в 1929 году закончилось строительство железной дороги Термез –

Душанбе. Нам не хватало рабочих в промышленности, сельском хозяйстве и 

др. Были также трудности национального характера. 

Из –за существующих трудностей, некоторые посланники не смогли 

перенести вся эти тяготы, поэтому они покинули Таджикистан. Но их места 

заняли другие. Но большая часть двадцатипятитысячников работали 

самоотверженно. 

Двадцатипятитысячники принимали активное участие в строительстве 

колхозов и совхозов, общественных объединений, проведении культурно –

просветительских мероприятий в селах, Посланники Российской Федерации 

помогали трудящимся в создании партийных, советских и хозяйственных 

организаций, а также в укреплении отсталых хозяйств трудовой дисциплины.  

Они вели политико –массовые и культурно –просветительские работы 

среди жителей сельской местности, оказывали помощь колхозным активистам 

и в правильном распределении рабочей силы, приводили в порядок учет 

собственности, также выступали как организаторы социалистического 

соревнования.  

В общем, на наш взгляд, полное и всестороннее изучение деятельности 

двадцатипятитысячников и их вклад в реализации трех важных 

государственных программ –индустриализации страны, коллективизации 

сельского хозяйства и культурной революции в Таджикистане, до сих пор не 

изучены должным образом. Поэтому более расширенное отражение истории 

советского периода сегодня имеет важное значение. 

Степень изучения темы: Настоящая диссертационная работа выполнена 

на основе изучения и анализа материалов партийного и государственного 

архивов республики, достижений историографии и воспоминаний участников 
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колхозного строительства в Таджикистане. В историографии Таджикистана 

данная тема рассмотрена частично. Этому вопросу только частично уделяется 

внимание в отдельных главах, когда рассматриваются вопросы 

коллективизации сельского хозяйства, в том числе в фундаментальных трудах 

и сборниках1, индивидуальных работах2 и научных статьях3. 

В 60-80 –х годах в историографии советского Таджикистана появились 

ряд коллективных работ и индивидуальных монографий посвященных 

сельскому хозяйству, колхозному строительству, а также вопросам 

строительства ирригации в Таджикистане.  

В этих трудах деятельность бригад наставников и 

двадцатипятитысячников в Таджикистане отражены частично. Анализ 

показывает, что за исключением работы А. Русакова4, все остальные авторы 

рассматривали данный вопрос в рамках охвата своих основных тем, и не в 

полном объеме. 

Только А. Русаков на основе анализа конкретных фактов излагает 

вкратце важный аспект работы двадцатипятитысячников России, которые в 

Средней Азии, в том числе в Таджикистане, направлении внедрения новой 

системы социалистических производственных отношений было осуществлено 

создание рабочего класса и таджикских дехкан. 

Решение ноябрьского пленума ЦК Всероссийской Коммунистической 

партии (1929) о необходимости отправки двадцатипятитысячников –

российских рабочих в Среднюю Азию, впервые отмечается в книге “История 

                                                           
1
 История таджикского народа. Т. 5. Душанбе, 2004. С. 573-580. Очерки истории 

коммунистической партии Таджикистана. Т. 1. - Душанбе 1980; Очерки истории колхозного 

строительства в Таджикистане (1917-1965гг.). - Душанбе, 1968; Очерки по истории 

Таджикистана. Душанбе, 1970; В братской семье народов СССР. В семье равных. Душанбе 

1982; О дружбе таджикского народа с другими народами СССР. Душанбе, 1967; Таджикистан в 

братской семье народов СССР. Душанбе, 1985; Торжество ленинской национальной политики в 

Таджикистане. Душанбе, 1984. 
2
 Абулхаев Р.А. Водохозяйственное строительство в Таджикистане. Душанбе. 200... Гадоев Х. И 

семье единой и великой. Душанбе 1970. С.... Искандаров Б.И. Россия и Таджикистан. Душанбе, 

1984. Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества. 

в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в строя. // Ж. Ниегон « (« 

Наследие») 2012 12. Русаков А.И. Рабочие двадцатипятитысячники в Таджикистане. // 

Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1Тадлждикистане. Душанбе, 1984. 

Наимов М. Из воспоминания участников Вахш985. Саидмуродов Х.М. // О дружбе народов 

СССР с другими народами СССР. Душанбе, 1967.С. 71-90. Хамраев М. Развитие орошение 

земель советского Таджикистана. Душанбе, 1985. 
33

 Русаков А.И. Рабочие двадцатипятитысячники в Таджикистане //Таджикистан в братской 

семье народов СССР. Душанбе, 1985. 

4  Богомолова К.А. Двадцатипятитысячники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. –Вып. 9. 

– 1953. – С. 11-19. 
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коллективизации сельского хозяйства и образовании колхозной системы в 

Таджикистане”1. 

Статья К.И. Богомолова “Двадцатипятитысячники в Таджикистане”4, 

также посвящается данной теме, и в ней говорится о прибытии 

“двадцатипятитысячников”и их вкладе в развитии народного хозяйства в 

Таджикистане. 

Относительно более углубленный анализ можно заметить в 

вышеуказанной пространной научной статье академика Р.Масова2. В ней он 

анализирует основные аспекты данного вопросам делает важные выводы. 

Исследуемая тема более расширенно отражена в монографии Х. 

Гадоева3. Эта работа охватывает большое количество данных о 

наставничестве российских рабочих в Таджикистане, но это исследование 

однобокое, при анализе отдельных вопросов отсутствует объективная оценка 

самого автора, также в нем отсуствует тематическая и логическая связь. 

Очевидно автор старался предоставить больше сведений, но при этом не 

обращает внимания на смысл и место отраженных фактов4.  

 Заслуживает внимания вклад исследователя Р.А. Абулхаева в изучении 

водного строительства, особенно в Вахшской долине. Ученый в своем 

исследовании комплексно изучив проблемы, связанные с ирригацией 

указанной долины, объективно освещает помощь российских рабочих 

таджикскому народу в процессе реализации партийных программ в период 

строительства Вахшстроя.  

Автор прав в том смысле, что основная сила в период строительства 

ирригационной системы Вахша в начале тридцатых годов состояла из 

инженерно –технических работников, которые приехали на стройку из 

центральных регионов страны, прежде всего из Российской Федерации6. 

Важные сведения, посвященных ирригационной системе Вахша имеются 

также в работах Косимова А. и Хамроева М7 

В работе Бобоевой Х.К. “Союз рабочего класса и дехкан Таджикистана в 

период построения социализма”8 рассматривается авангардная роль рабочего 

класса в реализации политики коллективизации и укрепления крестьянских 

хозяйств с организационно –экономической точки зрения. В ней обобщается 

опыт борьбы партийной организации Таджикистана в укреплении союза 

                                                           

. 
2
 См.: Масов Р.М. Помощь великого русского народа в построении социалистического общества 

в Таджикистане //Торжество ленинской национальной политики в Таджикистане. С. 101-104. 
3
 Гадоева Х. В семье единой и великой. Душанбе, 1970. 

4
 Гадоев Х. Указ.соч. с. 156-163. 

6. Абулхаев Р. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и 

освоении новых земель в Таджикистане. С. 16. 

7 Касимов А, Хамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Д. 1985. С. 34. 

8. Бабаева Х.К. Союз рабочего класса и крестьянства Таджикистана в период построения 

социализма. - Душанбе: Ирфон, 1974. 266с. 
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рабочего класса и дехкан в период строительства социализма, также 

показывается роль единства двух дружественных классов в устранении 

классового неравенства в жизни таджикского народа.  

Относительно исследуемой теме автор используя интересные примеры, 

показывает помощь рабочего класса, в том числе роль наставнических бригад 

и двадцатипятитысячников в судьбоносный период коллективизации и 

индустриализации Таджикистана в 1929-1932 годах.  

Автор отмечает, что двадцатипятитысячники вносили важный вклад в 

социалистическом преобразовании сельского хозяйствв в Худжанде и Курган 

–тюбе. Двадцатипятитысячники А.И.Уваров П.А.Сухов, В.Казанников, 

П.А.Макаров, О.А. Евполова, П.Г.Безгин, К.С.Филчугин были очень 

известными деятелями среди дехкан1. 

В работе Ғафуровой Н. «К истории компартии Таджикистана (1924-

1929гг.)»2 показана история борьбы Коммунистической партии Таджикистана 

в возрождении и развитии народного хозяйства республики в период 

завершения борьбы против басмачей, и в процессе перехода к 

самостоятельной республике в составе СССР. 

Используя литературу и существующие архивные материалы, автор 

рассматривает ряд вопросов, в том числе проблемы укрепления советской 

власти в Таджикистане, рост и объединение партийных организаций в 

республике, а также авангардная роль Коммунистической партии во всех 

отраслях Таджикистана, в том числе в экономике, политической и культурной 

жизни. 

Данная проблема также привлекает внимание московских ученых, таких 

как О. Борисова, Розелфенда, В.М., Селуцкая3.и др. В процессе отражения 

проблемы, в своих работах они приводят определенные сведения о 

двадцатипятитысячниках. Проблема относительно шире отражена в статье 

В.М. Селуцкой. Изучение и обобщение источников, а также существующей 

литературы по рассматриваемой проблеме позволили автору труда 

заключить, что до настоящего времени, за исключением индивидуалььных 

статей, нет ни одной работы или научного исследования, посвященных 

исследуемой нами теме. 

Учитывая вышеизложенное, а также практическое значение исследуемой 

темы, автор приложил усилия, чтобы показать данную проблему более 

подробно. Освоение залежных земель Таджикистана один из самых великих 

проектов советского периода. В процессе строительства ирригационных 

                                                           
1
 Богомолова К.А. Двадцатипятитысчники в Таджикистане /ДокладыАН Тадж. ССР. – 1952. –

Вып. 3. – С. 13. 
2
 Гафурова Н. К истории компартии Таджикистана  (1924-1929гг.) . – Душанбе, 1963. -150с. 

3
 Селуцкая В.М. Борьба КПСС за социалистическое преобразование сельского хозяйства. М., 

1961. 
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систем и освоения новых земель были привлечены огромные материально –

технические и кадровые ресурсы. 

Прежде всего, для освоения залежных земель были проведены большие 

подготовительные работы, в результате которых был составлен план 

мероприятий по организации новых хозяйств в новых административных 

регионах южного Таджикистана.  

Исторический опыт показывает, что комплекс чисто экономических 

вначале был направлен на развитие экономики сельского хозяйства принесли 

не только экономические, социальные, политические, но и значительные 

значительные демографические последствия.  

С точки зрения независимого государства, освоение залежных земель 

можно считать государсвенным проектом. В советский период в 

Таджикистане уже был обретен определенный опыт по проведению 

радикальных (великих) социально -экономических преобразований, 

Бесценность проекта освоения залежных земель Вахшской долины и 

залежных земель зависело от массового роста потребления к сельско –

хозяйственной продукции в народно –хозяйственном комплексе 

Таджикистана и обширного процесса переселения в республике. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Связь исследования с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках перспективного плана 

Отдела новейшей истории Института истории, археологии и этнографии 

имени А. Дониша Республики Таджикистан на 2016-2021 годы на тему 

«История таджикского народа. Общие закономерности и особенности 

исторического процесса (современный период). 

Объект исследования – процесс коллективизации и индустриализации в 

Таджикистане в тридцатые годы ХХ века. В ходе этих процессов активное 

участие принимали двадцатипятитысячники и шефские бригады. 

Предмет исследования –это отражение деятельности 

двадцатипятитысячников и бригад наставников в процессе колхозного 

строительства, широкий объективный охват исторических процессов, 

историко –сопоставительный и систематический анализ, всестороннее 

отношение к историческим событиям, которые отличались в тот период в 

Таджикистане.  

 Методология исследования. Для реализации цели исследования в 

процессе изучения данной темы были использованы целый ряд научных норм 

и методологических приемов. Использование объективных научных и 

историографических критериев, а также комплексного, системного и 

сравнительного анализа для отражения процессов строительства колхозов, 

ирригации населенных пунктов, строительства промышленных и бытовых 

объектов в Таджикистане являются важнейшими достижениями в процессе 
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реализации государственных программ. В данной диссертации также при 

помощи существующих методов было показано отражение событий 

тридцатых годов ХХ века и сопоставление социально –экономических 

процессов.  

Источники. Источниковедческая база источников широкий и 

многоаспектный, и состоит из трех групп.  

К первой группе относятся документы Центрального государственного 

архива Республики Таджикистан, а также различные документы текущих 

архивов, в которых содержатся отчеты сельскохозяйственных организаций 

республики.  

Материалы Центрального государственного архива новейшей истории 

Таджикистана (далее ЦГАНИ) занимают особое место в изучении 

исследуемой проблемы. Документы этого архива содержат решения, 

принятых на заседаниях высшего административного аппарата республики, 

местных советских и партийных органов, строительных и переселенческих 

организаций. 

Кроме того, в настоящей работе использованы материалы Управления 

системы освоения Вахшской долины (УСОВД) и Управления системы 

освоения нижнего Кафарнигана (УСОНК), архива Хатлонской области по 

ирригации и освоению Вахшской долины в Караланге, Карадуме, Гараути, 

Бешкенте, Яване –Обикиике, также использованы отчеты совхозов Вахшской 

долины. 

Во вторую группу входят постановления Компартии и правительства, 

протоколы заседания партийных и советских органов, администрации 

водного хозяйства для переселения, а также материалы съездов и пленумов, 

посвященных деятельности партийных органов посвященных 

водоснабжению, переселению, а также организации ирригационных работ и 

освоении новых земель в исследуемом регионе. 

Также уместно отнести к этой группе сборник материалов и документов, 

приведенные в книге “Из истории совхозного строительства в Таджикской 

ССР (1929-1970)”1. В ней собраны важнейшие документы их архивов 

республики, часть которых связаны с исследуемой темой, поэтому в процессе 

работы автор использовал их. 

К третьей группе отнесены материалы богатого архива республиканских 

журналов -«Хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон», «Колхозу совхозҳои истеҳсолии 

Тоҷикистон», «Кишоварзии сотсиалистӣ» ва рӯзномаҳои «Коммунист 

Таджикистана», «Тоҷикистони Шӯроӣ», «Комсомоли Тоҷикистон», 

“Тоҷикистони шуравӣ", факту рақамҳо аз рӯзномаҳои вилоятию минтақавии 

"Курган-Тюбинская Правда", "Коммунисти Ќурѓонтеппа", "Вахш", 

                                                           
1
 Из истории совхозного строительства в Таджикистане (1929-1970гг.). - Душанбе:  Ирфон, 1979. 

– 380с.    
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"Њаќиќиати Колхозобод", "Навиди Дӯстӣ", "Субҳи Ёвон". Все эти материалы 

автор внес в научный оборот.  

Цели и задачи и исследования. Цель исследования -научное отражение 

процесса прибытия “двадцатипятитысячников” в Таджикистан, и их вклад в 

развитие народного хозяйства республики.  

Согласно поставленным целям, задачи исследования определены 

следующим образом: 

-характеризовать приезд “двадцатипятитысячников” и условия их жизни: 

-определить процесс мобилизации наставников в села Таджикистана; 

-изучить вклад наставников в повышении уровня ответственности 

колхозов и совхозов; 

-определить количество и социальный состав наставников; 

-исследовать вопросы реализации отношения наставников к местному 

населению; 

-определить трудности в процессе адаптации наставников к местным 

условиям. 

Новизна диссертации в том, что в ней: а) показан процесс прибытия и 

распределения и размещения “двадцатипятитысячников” и наставнических 

бригад в Таджикистане; б) определен их вклад в развитие промышленности 

республики; в) отражажен роль “двадцатипятитысячников” в развитие 

аграрного сектора; г). впервые вводятся в научный оборот новые архивные 

материалы, отражающие вклад “двадцатипятитысячников” в процессе 

строительства ирригационных объектов и освоении новых земель в 

республике, особенно в Вахшской долине; д) определены особенности и 

трудности этого периода.  

Практическое значение исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы при исследовании экономического развития советского 

Таджикистана в 1930- годов с учетом новых реалий. 

Так как в период государственной независимости один из основных задач 

правительства –это обеспечение продовольственной безопасности и 

достижение четвертой стратегической цели –индустриализация страны. Для 

эффективного использования земли и администрирования этого процесса 

опыт “двадцатипятитысячников” и наставнических бригад могут быть 

полезны.  

Хронологические рамки исследования охватывают 30-е годы ХХ века, 

так как именно в этот период “двадцатипятитысячники” и наставнические 

бригады приехали в Таджикистан, и внесли свой достойный вклад в 

экономическое развитие нашей республики.  

Личный вклад автора выражается в том, что провел комплексное 

исследование на основе достоверных документальных источников, большого 

количества опубликованных материалов в периодической печати 1930 – годов 
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ХХ века, посвященных процессу колхозного строительства, ирригации 

местностей республики, строительству промышленных и бытовых объектов в 

Таджикистане, автор впервые в отечественной истории провел комплексный 

анализ вклада “двадцатипятитысячников” в реализации этих проектов. В 

результате изучения различных источников автор исследовал их комплексно. 

Теоретическое значение исследования. Впервые на основе анализа 

широкого круга официальных документов в такой форме и содержании 

показан процесс приезда “двадцатипятитысячников” в Таджикистан, и каким 

образом “двадцатипятитысячники” и наставнические бригады вносили вклад 

в строительстве нового общества в республике, продемонстрирован также 

опыт конструктивного сотрудничества народов. Все это имеет большое 

научно –теоретическое значение.  

Практическое значение исследования. Материалы диссертации могут 

быть использованы в учебном процессе для изучения социально –

экономической истории советского Таджикистана, имеют важное и особенное 

значение в изучении истории реализации уникальных проектов в условиях 

тридцатых годов ХХ века в республике. Выводы исследования и научный 

анализ диссертации могут быть также использованы для демонстрации 

реалий тридцатых годов ХХ века, также они могут быть использованы 

преподавателями общественных наук.  

Реализация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре истории 

таджикского народа Бохтарского государственного университета и Отдела 

современной истории Института истории, археологии и этнографии имени А. 

Дониша. Выводы и результаты научного исследования опубликованы в 6 

научных статьях автора.  

Количество и характеристика публикаций. Основное содержание 

диссертации отражены в 6 статьях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в 

журналах, рецензируемых ВАК РТ при Президенте Республики Таджикистан 

и ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации  

Структура и объем диссертации. Диссертация набрана в 156 

компьютерных страницах, и состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения и использованной литературы. Список литературы 

состоит 150 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, степень ее 

разработки, цели и задачи исследования, хронологические и географические 

рамки, конкретизированы стиль и принципы темы, теоретическое и 
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практическое значение работы, источники и научная новизна исследования, а 

также основные положения, предложенные к защите  

Первая глава диссертации “Помощь двадцатипятысячников 

таджикскому народу в строительстве нового социалистического общества 

(1929 -1937)”состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе указанной главы -“Прибытие русских рабочих -

“двадцатипятысчников и наставнических бригад” рассматриваются вопросы, 

связанные с приездом двадцатипятысчников в Таджикистан, их размещение, 

рпоблемы, связанные с их распределением по предприятиям, учреждениям, 

колхозам и совхозам.  

Отмечается, что после того, как Ходжентский округ вошел в состав 

Таджикской АССР, 1 октября 1929 года общее количество коллективных 

хозяйств в республике дошло до 209 единиц, и они объединяли 2888 хозяйств.  

До этого года в коллективные хозяйства входили в основном дехкане, 

которые действительно были бедными, поэтому для развития своих хозяйств 

они не имели возможности и нуждались в любой помощи. 

В 1929 году руководство Средней Азии, в том числе Таджикской ССР 

обратились к союзному руководству направить опытных рабочих для 

оказания практической помощи. Позднее, 3 партийных организаций 

Московской области обратились к трудящимся города Москвы, Ленинграда и 

Иваново-Вознесенска, и попросили их оказать помощь дехканам в 

коллективизации и преобразований сельского хозяйства. 

Рабочие текстильных фабрик Иваново-Вознесенска и Москвы первыми в 

ответ на обращение хлопкоробов о помощи заявили о своей готовности. 

Осенью 1929 года была направлена одна делегация в Среднюю Азию, которая 

приняла участие в разработке проекта договора о социалистическом 

соревновании между рабочими текстильных фабрик и дехканами. После 

проведения необходимых мер в ноябре 1929 года в Москве состоялся пленум 

Центрального Комитете ВКП (б), на котором были определены задачи по 

оказанию практической помощи дехканам Средней Азии, особенно 

хлопкоробам. 

10 апреля 1930 года поезд Ташкент - Сталинабад прибыл в столицу 

Таджикистана. Когда поезд приблизился к платформе, военный оркестр 

исполнил “Интернационал”. Руководители молодой таджикской республики, 

сотрудники государственных структур, военные, сотни простых дехкан и 

рабочих предприятий города пришли встречать этот необычный эшелон.  

Как только поезд остановился, из него вышли сотни пассажиров. Это, в 

основном были молодые люди и девушки, приехавшие в Таджикистан по 

решению правительства СССР в качестве организаторов производства и 

пионеров колхозного движения. Текстильные фабрики Москвы направили в 

хлопководческие районы Средней Азии 789 своих самых лучших 
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представителей. Только из Москвы для оказания помощи братскому 

Таджикистану были направлены 150 сотрудников предприятий "Трехгорная 

мануфактура", "Красная роза” и "Парижской Коммуны”. 

На протяжении 1930-1931 в Таджикистан прибыли 150 человек из числа 

двадцатипятысчников. Они вносили достойный вклад в образовании системы 

колхозов. С образованием Таджикской ССР в республике началось 

грандиозное строительство колхозов. В целях оказания помощи Центральный 

Комитет ВКП (б), ВЦПС и союзное правительство приняли совместное 

решение о направлении в нашу республику большую группу из состава 

российских двадцатипятысячников. 

В первой половине 1930 годов первая группа из 87 человек прибыли в 

Таджикистан1. До конца года их было 115 человек. Вновь прибывших 

расределили по всем сельско –хозяйственным регионам республики. 

Некоторых направили в города. 38 человек были направлены на 

административные работы в колхозные объединения, еще 21 человек были 

направлены на другие работы в села2. Передовые рабочие промышленных 

центров - двадцатипятысчники оказади большую организационную и 

техническую помощь таджикским дехканам в реализации социалистических 

преобразований в сельском хозяйстве.  

Пленум Центрального Комитета ВКП (б), который состоялся в ноябре 

1929 года, заложило основу для патриотического движения рабочих. В 

решении пленума говорилось: «кроме периодического укрепления колхозного 

движения со стороны руководящих органов Коммунистической партии, в 

ближайшие месяцы для работы в колхозах, машинно –тракторных станциях, 

производственных объединений и др. предвидится отправка 

двадцатипятитысяников, рабочих, имеющих достаточный организационный и 

политический опыт в села» 

По призыву Коммунистической партии около 150 рабочих приехади из 

промышленных центров в Таджикистан. В основном, это были рабочие 

предприятий "Трехгорная Мануфактура" имени Ф. Э.Дзержинского города 

Москвы, “Пролетарский победы”, “Глуховская”, “Яхрома” имени В.И. 

Ленина. Они стали выступать в роли наставников в хлопководческих районах 

республики. Среди 93 посланников “Трехгорной мануфактуры” 

коммунистами были С.С.Косырев, О.Н.Евполова, Семѐн Басагин и др,. 

указанные лица руководили отрядами двадцатипятитысячников.  

                                                           
1
ЦГАНИ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33. 

2
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т. 1. - С. 10. 
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Дехкане признавали организационное мастерство и неутомимый труд 

рабочих П.Ю.Носкова, А.И.Уварова, П.А.Сухова, А.М.Макарова, А.В. 

Русакова, которые работали в Исфаре1. 

Представители текстильных фабрик и заводов Москвы, Иваново- 

Вознесенска, Коломны в годы проведения социалистических реформ в 

сельском хозяйстве в республике играли исключительную роль. Они также 

являлись проводниками ленинской аграрной политики Коммунистической 

партии. Из числа посланников партии в Аральском районе (Куйбышев, 

Джами) работали С. Косырев, в Канибадаме- Крупинин, в Исфаре -А.И 

Уваров (1). 

Весной 1930 года Таджикистан принял еще 100 двадцатитысячников. Из 

них 38 человек были мобилизованы на руководящие работы в колхозах, 28 

человек были направлены в отраслевые объединения (союзы), 21 человек 

получили назначения в других отраслях сельского хозяйства. 

Важная государственная кампания -направление опытных специалистов в 

союзные республики из центра позволило обеспечить заводы и фабрики 

квалифицированными специалистами искусными организаторами. Одним из 

важных критериев в реализации трех величественных стратегических целей – 

индустриализации, коллективизации и культурного строительства было 

участие двадцатипятитысячников в этой кампании. 

 Во втором параграфе первой главы –Вклад двадцатипятитысячников в 

развитии промышленности Таджикистана” рассматривается вклад 

“двадцатипятитысячников” в строительстве промышленных предприятий в 

республике. В диссертации отмечается личный вклад отдельных лиц  

В период реализации экономических и политических задач 

добровольцами промышленных предприятий РСФСР было выполнено много 

работ. Рабочие мобилизованных бригад, в основном, из Иваново –

Вознесенска, взявшие шефство над Худжандом, путем организации 

разъяснительных работ в период образования и развития колхозов оказали 

конкретную помощью Этим самым, они на деле показали преимущество 

колхозной системы. Результаты работ партийных бригад были очевидными. 

Только за один месяц, то есть с января 1930 года количество колхозов в 

республике увеличилось с 251 до 400, а количество объединенных дехканских 

хозяйств возросло с 5421 до 15117.  

Большая часть двадцатипятитысячников, которые добились успехов в 

колхозных, партийных и государственных работах, связали с Таджикистаном 

свою жизнь. “К примеру, А.Н. Макаров стал сотрудником исполкома 

Фархорского района, другой рабочий фабрики “Трехгорная мануфактура” О. 

А. Евполова –была сотрудницей комитета партии Файзабадского района, 

                                                           
1
 Богомолова К.А. Двадцатипятитысчники в Таджикистане /ДокладыАН Тадж. ССР. – 1952. –

Вып. 3. – С. 13; Энсиклопедияи Советии тоҷик. Ҷилди 1. Душанбе, 1978. С. 456. 
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бывший рабочий фабрики “Красная роза” Ф.Ф. Федоров являлся работником 

Центрального Комитета Коммунистической партии Таджикистана”1 (1). 

Один из двадцатитысячников, рабочий фабрики “Трехгорная Мануфактура”, 

депутат Верховного Совета Таджикской ССР Алексей Макаров, был 

строителем и активным организатором хлопкоочистительных заводов в 

республике.  

Другим добровольцем был Н.Д. Свириденко, который в 1929 году после 

окончания инженерно –мелиоративного факультета Среднеазиатского 

государственного университета приехал в Таджикистан. Он стал выдающимся 

ирригатором Таджикистана. Н.Д. Свириденко воспитал таких видных 

специалистов как Д.А.Кузнецов, А.А.Запольский, П.Ф.Иванов, В.А.Стариков 

и многих других. Его имя связана с историей коллективизации в сельском 

хозяйстве, и почти со всеми крупными ирригационными объектами, в том 

числе ирригационной системой довоенного Вахша. 

Благодаря активной и всесторонней помощи рабочего класса России, 

особенно двадцатипятитысячников и наставнических бригад, в первой 

пятилетке в Таджикистане были построены 17 крупных промышленных 

предприятий, в том числе Худжандский шелковый комбинат, фабрика по 

производству кокона в городе Душанбе, предприятия по переработке сельско 

–хозяйственной продукции, а также главные (основные) дороги 

гидротехнические сооружения. 

Другой доброволец, представитель двадцатипятитысячников, молодая 

москвичка -Мария Власова приехала в Таджикистан в начале 1930 –х годов.  

В те годы в Худанджском шелкокомбинате среди таджикских и русских 

рабочих была налажена дружба. Среди них были инженер П.Т.Малыгин, 

чертежник Б.Г.Косенков, красильщик А.Н.Шумов, ткачи Д.М.Макаров, 

Г.К.Тихонов, Т.Е.Поляков, начальник Н. С.Шелукин, кочегарки доменной 

печи Н.Сергеева, З.Рубцова, печники -П.А.Грибов, Е.Н.Рубцов и другие 

специалисты по производству шелка. 

До образования Таджикской ССР в Таджикистане не было железной 

дороги. Грузы из одного места в другой перевозили на арбах или лошадях. 

Это требовало много времени и физического труда. Например, поездка аз 

Гусара до Душанбе было довольно тяжелым делом. Наряду с равниной, 

необходимо было пройти через тропинки и густые камышовые поля. 

Караваны состоящие из 200 -300, иногда из 1000 верблюдов, на маршруте 

Гусар –Душанбе на протяжении 290 километров постоянно сопровождались 

охранниками, обеспечивающими их безопасность. Верблюды при 

благоприятной погоде этот маршрут совершали в течение 12-13 дней. Эта 

ситуация самым серьезным образом замедляет процесс работы в Вахшстрое. 

                                                           
1
 Там же,-Стр.19 
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Большие и тяжелые грузы поступали в республику, в том числе в Вахш, 

по Амударье. Необходимо было переправлять грузы из Пянджа в Вахш, где 

находился “Вахшстрой”. Различные модели машин, лес и доски, цемент, 

экскаваторы, бульдозеры, скреперы и другое оборудование поступали из 

России в Таджикистан через реку1 (1).  

Поэтому возникла проблема оперативного строительства железной 

дороги из Нижнего Пянджа в центр Вахшстроя, расположенного в Сарбанде. 

В строительстве этой дороге работали специалисты, приехавшие из России в 

составе двадцатипятитысячников. Среди них были молодые специалисты 

С.Мирошниченко, Д.Гофман, С.Калижнюк, опытные рабочие В.Коночкин, 

В.Ткачева и др. Молодежная бригада под руководством молодого инженера 

С. Мирошниченко взяла на себя обязательство по строительству 

узколколейной дороги. 

Руководителем молодежной строительной бригады был избран молодой 

специалист –инженер Толстопятов. Строительство было завершено успешно. 

Благодаря этому, в дальнейшем «Вахшстрой» получала необходимые 

материалы и технику своевременно.  

Третий параграф первой главы посвящен вопросам “Помощи 

двадцатипятитысячников и “наставнические бригады в создании совхозов и 

колхозов”.  

История братской помощи русского народа таджикам в строительстве 

колхозной системы является одним из интересных и славных страниц в 

летописи дружбы и сотрудничества народов Таджикистана и России. 

Решением ноябрьского пленума ЦК КП (б) Узбекистана об отправке 25 тысяч 

рабочих с достаточным опытом в производстве, для создания системы 

колхозов, в первой половине 30-го года в Таджикистана были направлены 87 

человек. Со второй половины 1930 до конца 1931 года прибыли еще 150 

человек2. В эту группу входили инженеры, техники, ирригаторы, 

гидротехники, агрономы, геодезисты и др. специалисты. Добровольцы, в 

основном направлялись в хлоководческие регионы республики.  

Двадцатипятитысячники с первых дней своей работы в колхозах и 

совхозах, а также в машинно –тракторных станция (МТС) начали приступили 

к практической деятельности. Трудящиеся России с воодушевлением стали 

оказывали практическую помощь партийным, советским и хозяйственным 

работникам, руководителям колхозов и совхозов в строительстве колхозов. 

Они также занимались привлечением дехкан к коллективной работе в 

сельском хозяйстве, использованием технологии в производстве, и 

подготовкой кадров из числа местных дехкан. 

                                                           
1
 Золотая долина.-Душанбе, 1984.-С.66. 

2
 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. - Т.1. - С. 210. 
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 К массовому колхозному движению более чем другие регионы, прежде 

всего, подготовились хлопкоробные районы, имеющие крепкую материально 

–техническую базу. Это были Аральский, Сарой –Камарский, Курган –

тюбинский, Ходжентский и др. регионы, которые охватывали относительно 

большое количество хозяйств. До наступления 1930 года в республике 

развернулось мощное колхозное движение, в результате, к началу февраля 

указанного года более 15 тыс. частных дехканских хозяйств стали 

коллективными1.  

В этом движении вклад двадципятитысячников и наставнических бригад, 

которые после прибытия усилили разъяснительные работы среди работников 

сельского хозяйства, был заметным.  

Но в целом, в республике темпы коллективизации были слабыми, к тому 

же не вся вся республика была охвачена этим процессом. В этой связи, 

усиливалась помощь колхозам. В том числе, колхозы брали кредиты у 

государства, им также предоставлялись многочисленные налоговые льготы2.  

Одновременно с образованием колхозов российские рабочие оказывали 

помощь в образовании эффективного союза между рабочим классом и 

дехканами. Это проявлялось в шефстве рабочих коллективов над дехканами. 

Особое внимание уделялось созданию этих союзов в самых отсталых 

регионах.  

10 декабря 1929 года Центральный Комитет Коммунистической партии 

(б) Таджикистана принял решение “О плане колхозного строительства на 

1929/30»3. 

 Строительство совхозов в Таджикистане началось в период 

коллективизации сельского хозяйства. Этот процесс проходил в чрезвычайно 

трудном периоде обострения классовой борьбы. Остатки феодалов и богачей 

в кишлаках всей силой воспрепятствовали развитию колхозов и совхозов. 

Если в центральных районах первые совхозы были построены, в основном на 

владениях бывших баев, то в Таджикистане совхозы были образованы на 

пустых, залежных землях. При это, не было достаточного количества рабочей 

силы, дорог, строительных материалов и нужных специалистов.  

Молодая партийная организация Таджикистана устранила 

существующие трудности. В части создания и развития совхозов она 

проводит много работ. Совхоз “Дангара” стал образцом и оказал большое 

влияние в деле развития крупных социалистических хозяйств в юго –

восточном Таджикистане, а также в деле привлечения дехкан к 

коллективному труду. 

                                                           
1
 ЦГАНИ. Ф.3, оп. 5, д. 648, л. 33 

2
 Там же. 

3
 История таджикского народа. Т. 5. С. 549. 
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В 1931 году в пределах Таджикистана было 37 совхозов, которые имели 

34 гектара пахотных земель1. Пахотные земли хлопкоробных совхозов из 300 

гектаров в 1929 году увеличились до 11 тыс. гектаров в 1931 году.  

Для образования совхозов в республике советская власть выделяло 

большие суммы и средства. Например, первые четыре года первой пятилетки 

на образование совхозов было выделено более 6 миллионов 600 тыс. рублей. 

Только в 1932 году основные капиталовложения совхозов новыми деньгами 

составили более 2 миллионов 5 тыс. рублей  

В начале 1930 года в Таджикистан прибыла еще 12 бригад, которым дали 

направление в хлопкоробные регионы: Их распределили следующим образом: 

5 бригад в Куляб, 3 бригады в Курган –тюбе, 4 бригады в Хисор2. Эти 

бригады оказали большую помощь партийным и хозяйственным органам в 

решении политических и экономических задач, особенно в посевных 

кампаниях. В процессе колхозного строительства в Таджикистане, также как 

и в других частях СССР, были допущены грубые ошибки, политика партии 

была искажена. 

Наставнические бригады сыграли важную роль при разъяснении причин 

отклонений от политики партии в строительстве колхозов в Таджикистане. 

Они приложили немало усилий для того, чтобы не только руководители 

местных партийных, советских и хозяйственных органов, но и дехканские 

массы правильно понимали политику партии в организации и развитии 

колхозов.  

В результате усилий наставнических бригад и двадцатипятитысячников , 

в районах страны появились прославленные колхозы. Один из таких колхозов 

находился в селе Ошоб Аштского района. Ошоб в течении нескольких 

десятилетий из маленького отсталого кишлака превратился в один из 

крупнейших центров по производству хлопка. Колхозную систему вначале 

жители этого села не воспринимали, но со временем стало понятно, что эта 

система вносит серьезные положительные изменения в их жизни. 

Наставнические бригады и двадцатипятитысячники наряду с 

организационными и хозяйтсвенными делами в хозяйствах также занимались 

организацией культурно –просветительских работ в колхозах, они открывали 

пункты по ликвидации неграмотности, повышении общебразовательного, 

политического и культурного уровня дехкан, делали доклады, 

демонстрировали фильмы, привезенные с собой из Росси, помогали в 

образовании самодеятельных групп, детских садов, яслей, печатали стенные 

газеты и др. Своими практическими делами они завоевали авторитет среди 

колхозников, и рабочих совхозов и МТС.Первый секретарь ЦК Компартии 

Таджикистана М.Д. Гусейнов высоко оценил деятельность С.Ю. Чекунова, 

                                                           
1
  ЦГАНИ. Ф. 3. Р. 1, д. 112, в. 2.  

2
 Очерки истории Компартии Таджикистана. Т. 1 С. 109. 
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который в то время работал в должности заместителя председателя колхоза 

“Иджтимоиѐт” Хисорского района. “Посмотрите, Чекунов, который приехал 

из Москвы, -сказал он, -вы знаете, как его любят дехкане. Я лично 

разговаривал с дехканами, и они попросили нас сделать все, чтобы Чекунов 

не уехал от нас. Своими делами, которые достойны похвалы, и своими 

деловыми качествами Чекунов приобрел известность в республике, он имеет 

большой авторитет среди дехкан”1 (1). 

О бескорыстной братской помощи представителей русского народа 

таджикским дехканам в период преобразований в сельском хозяйстве, 

председатель колхоза имени В.И. Ленина Хисорского района Н. Хамзаев, и 

инженер указанного хозяйства в газете “Коммунист Таджикистана” писали 

следующее: “Многие колхозники, особенно старшее поколение, хорошо 

помнят тех, кто в трудный период образования колхозов протянули нам руку 

братской помощи, они воспитали не только высококвалифицированных 

механизаторов, но также и одухотворенных людей, пламенную молодежь 

Отчизны”2 (1).Таким образом, мы можем смело утверждать, что в реализации 

государственной программы сельского хозяйства в Таджикистане вклад 

двадцатипятитысячников и наставнических бригад был огромен.  

Вторая глава диссертации озаглавлена “Роль “двадцатипятитысячников” 

и наставнических бригад в освоении Вахшской долины и других 

ирригационных объектов”.  

В первом параграфе этой главы, “Участие “двадцатипятитысячников” и 

наставнических бригад в строительстве Вахшской долины” рассматривается 

самоотверженный труд двадцатипятитысячников и наставнических бригад. 

15 сентября 1931 года началось строительство крупной ирригационной 

системы Вахша, которую в исторической науки называют "Вахшстрой". Этот 

объект был объявлен всесоюзной стройкой и внесен в список 150 особо -

важных объектов СССР наравне со строительством «Уралмаш” -а, 

“ДнепроГЭС” -а, Магнитогорским металлургическим комбинатом, 

Сталинградским тракторным заводом, Горьковским автомобильным 

заводом, и Турксибом.  

О значении этого проекта для Советского Союза свидетельствует тот 

факт, что “Вахшстроя” имел постоянное представительство в Москве, потому 

что в скорейшем завершении этого объекта были заинтересованы все. 

Проектная стоимость строительства составляла 155,7 миллионов рублей. В то 

время эта была огромная сумма3. 

                                                           
1
 ЦГАНИ. Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49. 

2
 Ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 49. 

3
 Азия плюс. https: //asiaplustj.info/ru /news/tajikistan /economic /20130404 /triumf-vakhshstroya -80-

let-nazad-nachalos-osvoenie-vakhshskoi-doliny 
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“Вахшстрой” был внесен в список приоритетных объектов СССР 

благодаря великим заслугам Нусратулла Махсума, председателя ЦИК 

Таджикской ССР. В бытность руководителем Таджикской Советской 

Социалистической республики, в своих обращениях к советскому 

руководству, и лично Сталину, он поднимает проблему освоения пустнных 

земель Вахшской долины. 

Нусратулла Махсум также подчеркивал о необходимости проведения 

земельной реформы. Целинные земли находились в распоряжении 

государства. Земельная реформа, проведенная в те годы в других частях 

Таджикистана, встретила яростное сопротивление со стороны собственников 

земли, которые не хотели распределения земли в пользу безземельных дехкан..  

"Вахшстроем" руководили действительно талантливые организаторы из 

среды “двадцатипятитысячников”. Они приехали в Таджикистан по 

поручению большевистского комсомола их разных городов России, Украины 

и Белоруссии. Контролировали строительные участки И. Толстопятов 

(опытный инженер еще с предреволюционных лет), Ефим Андреевич 

Башилов, Семѐн Константинович Калижнюк, главные инженеры С.И. 

Сыромятников, С.Г. Запрометов. Секретари партийного комитета 

Константин Андреевич Гольцман, Николай Иванович Епифанов, считавшие 

себя солдатами партии на трудовом фронте, свято верили идеалам первого 

рабоче –крестьянского государства. Они смогли завершить великую стройку. 

В результате самоотверженного труда ирригационная система, состоящая 

из 3750 гидротехнических объектов, превратилась в крупнейший 

ирригационный объект республики, с протяженностью 2375 километров. 

Дренажно –коллекторная сеть составила 1650 километров. Площадь 

поливных земель достигла 200 тысяч гектаров.  

В советский период Вахшская долина превратилась в один из основных 

центров хлопкоробства и других сельско –хозяйственных продукции. В этом 

есть также вклад двадцатипятитысячников, которые в тридцатые годы своим 

самоотверженным трудом обустроили указанный регион.  

В развитии ирригации и сельского хозяйства Таджикистана, особенно 

Вахщской долины, велика также заслуга Николая Давыдовича Свириденко, 

сына украинского народа. Николай Свириденко родился в 1902 году в городе 

Кременчуге, в семье рабочего железной дороги. Из-за трудностей, возникших 

в результате Первой мировой войны, его отец в 1916 году переехал в 

Среднюю Азию. Здесь он стал служащим железной дороги. Николай после 

службы в армии поступил на факультет ирригации Ташкентского 

университета, и после окончания вуза в 1929 году приехал в Таджикистан. 

В том году шли подготовительные работы для строительства 

ирригационной сети в Вахшской долине. Свириденко вначале был инженером 

ирригации Курган-тюбинской области, в 1931 году стал руководителем 
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строительства ирригационных линий Таджикистана, в 1935 его назначили 

заместителем министра сельского хозяйства республики. 

Одним из видных специалистов был Вячеслав Федорович Петров. В 1929 

году он приехал в Таджикистан в составе наставнических бригад. Вначале 

В.Ф. Петров работал на стройке, затем продолжил трудовую деятельность в 

качестве агронома в одной из вновь образованных совхозов. В 1933 году он 

стал директором совхоза “Вахш”, где выращивали тонковолокнистый хлопок. 

Ветераны “Вахшстроя” рассказывают, что “мы в Таджикистане боролись 

не только с природой и комарами, но и с группой Ибрагимбека. По причине 

частых нападений вооруженных басмачей, на стройке была создана даже 

специальная группа для борьбы против басмачей. Этой группе была поручена 

защищать строительные площадки и рабочие городки.  

Один из двадцатипятитысячников рассказывает, как после проведения 

собрания в колхозе “Гулистон” Курган –тюбинского округа попал в 

окружение басмачей. “Около 11 часов вечера появился отряд басмачей из 30 

человек, и постучались в дверь Правления колхоза. Когда старый сторож не 

открыл дверь, они начали стрелять и ломать ее. 

Колхозники меня и преддседателя спустили к дренажному арыку.  

Толпа басмачей вошли в здание, и стали избивать колхозников. Но 

колхозники нас предали меня”1.  

В общем, изучение процесса “Вахшстроя” приводит нас к выводу, что 

вклад двадцатипятитысчников и наставнических бригад в освоении этой 

плодородной долины огромен.  

Во втором параграфе второй главы “Участие двадцатипятитысчников и 

наставнических бригад” в строительстве ирригационных объектов” автор 

показывает их вклад в развитии ирригационных систем республики.  

Согласно плану первой пятилетки развития народного хозяйства 

Таджикистана, основное внимание в сфере сельского хозяйства было уделено 

всестороннему развитию хлопкоробства в республике. Эта потребность 

вытекает из политики советского государства для достижения к хлопковой 

независимости СССР в 30 –е годы, поэтому была поставлена задача 

расширить площади выращивания хлопка, и резко увеличить производство 

тонковолокнистого хлопка в Таджикистане  

После строительства Вахшского магистрального канала и ирригации 

залежных земель в 30 –е годы ХХ века, долина превратилась в регион по 

выращиванию сельско –хозяйственной продукции, так как здесь развиваются 

все виды зерновых и технических культур (хлопок), бахчевых и 

виноградарство. 

                                                           
1
 Богомолова К.А. Двадцатипятитысячники в Таджикистане. /Доклады АН Тадж. ССР. – Вып. 9. 

– 1953. – С. 17. 
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Вахшский магистральный канал –это искусственный канал в 

ирригационной системе Вахшской долины. Вода в нем поступает из реки 

Вахш. Длина Протяженность указанного канала 28,7 км, ширина примерно 

36 м., глубина 4,5 м. Расход воды у истоков 210 м3/секунд.  

Вахшский магистральный канал введен в эксплуатацию 13 

сентября 1933 года. В его строительстве принимали участия многие рабочие, 

инженеры и специалисты, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Ташкента и 

др. городов. После ввода в действие гидроэлектростанций Шаршара 

(1958), Сарбанд (1963) длина Вахшского магистрального канала увеличилась.  

Канал имеет несколько гидротехнических сооружений. Ответвления 

Вахшского магистрального канала состоят из каналов Джуйбар (длина 

25,6 км,расход воды у истоков 52 м3/сек.), Октябрь (длина 2,6 км, расход воды 

у истоков 21 м3/сек.), Гулистон (длина 37,5 км, расход воды у истоков 37 

м3/сек), Кумсангир (длина 61,2 км, расход воды у истоков 51 м3/сек), 

Джиликульский канал с низовьем (длина 35,2 км, расход воды у истоков -36 

м3/сек). Через Вахшский магистральный канал орошается 90 га. земли, в том 

числе 55 тыс. га.в Курган –тюбе, Вахше, Колхозобаде, и Кумсангире. 

Кроме того, необходимо отметить, что тысячи русских крестьян из 

центральных регионов России в годы сталинских репрсессий насильно были 

переселены для освоения Вахшскрй долины в Таджикистан. Все эти семьи 

были направлены в южные регионы республики. Но для многих это был 

последний путь, только немногие смогли выжить в тяжелейших условиях.  

Первые “3758 семей, состоящих из 9 тыс. 948 членов насильно были 

направлены в Таджикистан, и распредены в Вахшской долине”1.Там они 

попали в тяжелейшие условия –в другой климате, без знания таджикского 

языка, практически без жилища и элементарных санитарных условий для 

жизни.  

Они не имели права переселяться в другие регионы СССР, так как 

находились под постоянным наблюдением. Трудовая деятельность 

“спецпереселенцев” был взят под строгий контроль, они не имели как другие 

люди самостоятельно переходить из одного колхоза в другой, или заниматься 

работами, которые не определил для них спецкомендант.  

Вначале спецпереселенцы, приехавшие из России, строили хижину их 

камышей, и в них проживали. До осени они копали блиндажи для 3 -4 семей. 

По ночам строили место для ночлега, днем работали на полях или помогали в 

строительстве ирригационных каналов.  

Двадцатипятитысячники и наставнические бригады вносили свой 

весомый вклад также в строительстве других ирригационных и 

мелиоративных объектов.  

                                                           
1
 Шерматов Г. Как раскулаченных русских отправляли на спецпоселение в Таджикистан //Азия 

плюс. – 2017. - 28 нояб. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/1933
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Основные результаты научной диссертации 

Решение ноябрьского пленума ЦК Профсоюзов СССР о направлении 

двадцатипятитысячников и наставнических бригад на руководящие работы в 

колхозах было воспринято с воодушевлением рабочими массами. Этот 

успешный результат деятельности Коммунистической партии в сфере 

воспитания рабочего класса и ее мобилизации отражается на выполнение 

важнейших задач по строительству социализма. 

В то же время, с посланниками, которых направили в сельскую 

местность, проводили серьезную подготовительную работу. На местах для 

изучения политики партии и основ коллективного хозяйства были 

организованы краткосрочные курсы. Эти курсы также способствовали 

совершенствованию политических знаний и повышению организационных 

навыков двадцатипятитысячников и наставнических бригад.  

Многие беспартийные рабочие из числа двадцатипятитысячников и 

наставнических бригад в течение прохождения указанных курсов изъяивили 

желание о вступлении в коммунистическую партию. 

25 ноября 1928 года Правительство Таджикской Советской 

Социалистической Республики обсудило план развития первой пятилетки 

народного хозяйства. Вторая областная партийная конференция Таджикской 

Советской Социалистической Республики его утвердил. В плане было уделено 

особое внимание “ускорению роста культур, особенно хлопкоробства, а 

также коллективизации сельского хозяйства. 

Рост продукции сельского хозяйства в республике необходимо было 

увеличить с 65 миллионов рублей до 112 миллионов рублей. Учитывая 

условия Таджикистана, во время составления плана, прежде всего, обратили 

внимания на такие отрасли, как горючее, продукты, текстиль, строительство 

развитие транспорта и дорог. В плане первой пятилетки также было уделено 

особое внимание строительству бытовых объектов, и повышению уровня 

жизни населения,  

Решения первого съезда учредителей Коммунистической партии 

Таджикистана (1930) о мобилизации масс к выполнению планов первой 

пятилетки сыграли важную роль. План первой пятилетки был выполнен 

досрочно, за 4 года и 3 месяцев. Итоги этой пятилетки были подведены на 

январьском пленуме (1933) ЦК ВКП (б).  

Трудящиеся Таджикистана в первой пятилетке добились крупных 

успехов. Более половины единоличных дехкан объединились в 2200 ТОЗ и 

сельско –хозяйственных артелей. Были образованы 19 МТС (1284 трактор), 

серьезным образом стала развиваться хлопкоробство. В 1932 году общий 

урожай хлопка в республике увеличился с 38,6 тыс. тонн. до 50,6 тыс. тонн. 
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Таджикская Советская Социалистическая республика превратилась в 

основной источник производства тонковолокнистого хлопка.  

Индустриализация страны заложила основы многоотраслевой 

промышленности в Таджикистане, активизировался процесс формирования 

национального рабочего класса. В первой пятиялетке были построены ряд 

крупных, современных предприятий, в том числе, Ходжентский шелковый 

комбинат, Душанбинская трикотажная фабрика, несколько 

хлопкоочистительных заводов, консервные комбинаты в Ходженте и 

Канибадаме, было разведано новое месторождение угля “Первомайская” в 

Шурабе, также построены были несколько небольших эдектростанций и др. В 

колхозе Карамазар началось исследование и произовдство цветных металов. 

В 1929 году начала функционировать жележная дорога Душанбе — Тирмиз. 

Были также заложены основы строительства тысячи километров 

автомобильной дороги, в том числе Ош –Хорог. 

В результате культурной революции в Таджикистане были открыты 

десятки новых советских школ и культурно –просветительских учреждений, 

активизировалась борьба за ликвидацию неграмотности. В достижении всех 

этих успехов значителен вклад двадцатипятитысячников и наставнических 

бригад.  

Изучение и анализ большого количества материалов, относящихся к 

исследуемой теме показывает, что двадцатипятитысячники и наставнические 

бригады, приехавшие из развитых центров России в начале 30-х годов ХХ 

века для оказания помощи таджикским дехканам, вносили серьезный вклад в 

строительстве и перестройке сельского хозяйства, привлечении дехкан к 

коллективному производству, разъснении значения политики советской 

власти дехканским массам, подготовки национальных рабочих кадров и 

специалистов сельского хозяйства.  

Российиские рабочие и специалисты из числа двадцатипятитысячников и 

наставнических бригад оказывали безмерную помощь местным организациям 

в образовании МТС и развитии сельско –хозяйственного производства. Они 

составляли основной контингент инженерно –технических работников, и 

образцово выполняли техническую службу. При колхозах 

двадцатипятитысячники и наставнические бригады создали мастерские по 

ремонту техники, и расширили не только рамки технической помощи, но и 

научили дехкан правильно использовать и обслуживать. 

МТС при помощи русских специалистов в те годы служили своего рода 

школой подготовки технических кадров из числа колхозников [4-М]. 

Двадцатипятитысячники и наставнические бригады вносили большой вклад в 

создании крупнейшей ирригационной системы в Вахщской долине и 

ирригации огромной долины в 30 –е годы, они также способствовали 
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созданию необходимых предпосылок для превращения этой территории в 

“золотую долину”.  

Хлопкоробы Таджикистана с помощью двадцатипятитысячников и 

наставнических бригад на огромной территории, где выращивали сельско- 

хозяйственные культуры, добились большого роста в производстве хлопка.  

Посевная площадь хлопка в 1940 году составляла 106 тысяч гектаров, под 

тонковолокнистым хлопком использовался 41,3 тыс. гектаров земли, 

урожайность с каждого гектара в 1937 году доведено до 16 центнеров. 

Производство хлопка в этот период вырос в три раза.  

В результате героического труда советского народа в 30 –х годах, 

братской дружбы и сотрудничества таджикского и русского народов, 

тростниковый Вахш превратился в золотую долину и базу для производства 

белого золота. Здесь появились и стали развиваться много новых отраслей в 

сельском хозяйстве. Слава о Вахше дошла до всех уголков Советского Союза.  

О героическом труде строителей Вахша написаны монографии, 

сборники, брошюры и много поэтических произведений. Расширение 

ирригационных систем считалось важнейшей задачей третьей пятилетки. С 

целью эффективного администрирования строительства и ввода в действие 

ирригационных и гидротехнических объектов, в Таджикистане по решению 

союзного правительства был образован Народный Комиссариат водных 

резервов. Деятельность этого комиссариата дала толчок в развитии 

ирригации и освоения залежных земель, особенно в процессе продолжения 

мелиорации в Вахшской долине и Кулябе.  

Кроме новых ирригационных объектов в плане этой пятилетки было 

уделено также серьезное внимание развитию ирригации и освоению целинных 

земель. Это такие водные объекты, как Шурабадский канал, строительство 

коллекторов в Куйбышевском и Киравабаде регионе. 

Некоторые аспекты предложенных материалов по истории деятельности 

двадцатипятитысячников в Таджикистане в 30-х годы ХХ века в нынешних 

условиях могут быть полезны сотрудникам сельско –хозяйственной отрасли 

республики.  

Исследование темы показало, что: 

1. Двадцатипятитысячники и наставнические бригады вносили большой 

вклад в строительстве новых предприятий, в целом в проведении кампании по 

индустриализации Таджикистана; 

2. Двадцатипятитысячники и наставнические бригады вносили большой 

вклад в образовании колхозов и совхозов, создании ТОЗ и МТС, в общем, в 

проведении кампании политики коллективизации. Они оказали большую 

помощь дехканам во внедрении новых трудовых принципов, проведении 

агротехнических кампаний, ремонте и использовании новой техники 

дехканами [1-М].  
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3. Большинство двадцатипятитысячников и наставнических бригад 

обосновались в селах и городах Таджикистана. Они были назначены на 

руководящих постах, стали директорами совхозов, председателями колхозов, 

руководителями МТС и др. Можно упомянуть таких квалифицированных 

специалистов, как Н.Д. Свириденко, П.М. Макеев, А.П. Пахомов, В.А. 

Стариков, Д.А. Кузнецов и др. [2-М].  

4. В процессе деятельности двадцатипятитысячников также имели место 

недостатки, отмеченные в диссертации. Прежде всего, для русского народа 

климат Таджикистана был неподходящим, поэтому рабочие до адаптации 

мучились, с другой стороны, для них не были созданы благоприятные 

условия. Некоторые опасались нападения басмачей.  

5. Нехватка руководящих кадров в нижних звеньях была острой, 

особенно в южном Таджикистане. Это вынудила власти немедленно 

направить двадцатипятитысячников на руководящие посты. Большинству из 

них удалось во вверенных им участках начать процесс образования колхозов 

[4-М]. 

6. Неподготовленность большинства рабочих в сфере промышленности и 

администрированию коллективных хозяйств (по причине неграмотности, 

незнании сельского хозяйства, отсутствие опыта общественных работ и др.), 

создавало почву для перехода из одной должности в другой, в том числе на 

посты ниже рангом. 

После первого года проживания двадцатипятитысячников в 

Таджикистане, картина их распределения по позициям совпало с картиной 

других жителей Средней Азии. Условия работы двадцатипятитысячников в 

исследуемых регионах стало возможным для сравнения. Эта проблема 

возникла в отношении с другими региональными организациями, многие не 

поддерживали связи с предприятиями, даже с местными. 

Направление передовиков сферы промышленности способствовало 

правильной реализации политики Коммунистической партии в развитии 

колхозов, и усилению руководства колхозным движением представителями 

рабочего класса. Этого требовала сама жизнь. Колхозному селу нужны были 

многочисленные организаторы и руководители с опытом работы в крупных 

социалистических предприятиях.  

Рекомендации по практическому использованию результатов диссертации 

1. Для более внимательного и точного изучения данной темы необходимо 

использовать материалы российских архивов; 

2. Необходимо использовать опыт государственной помощи дехканским 

хозяйствам, который осуществлялся в 1930 -х годах в Таджикистане; 

3. Настоящее исследование доказывает, что обеспечение аграрной сферы 

талантливыми специалистами является одним из главных критериев 

успешности;  
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4. Необходимо подготовить и опубликовать отдельную энциклопедию, 

посвященную самоотверженному труду двадцатипятитысячников; 

5. В 2019 году Правительство Таджикистана объявило о четвертой 

стратегической цели в стране – ускоренной индустриализации страны. В 

нынешних условиях использование исторического опыта индустриализации в 

30 –х годах ХХ века отвечает этой цели. Для достижения четвертой 

стратегической цели использование опыта двадцатипятитысячников и 

наставнических бригад по обеспечении промышленности профессиональными 

специалистами является одним из важнейших критериев в реализации этой 

цели. 
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АННОТАТСИЯ 

ба автореферати диссертатсияи унвонҷӯ Мирзоев Ғолибшо дар мавзӯи 

“Фаъолияти “Биступанҷҳазориѐн” ва бригадаҳои сарпараст дар Тоҷикистон 

(солҳои 1929-1941)” барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз 

рӯи ихтисоси 07. 00. 02 - Таърихи ватанӣ. 
 

Мубрамияти мавзуъ дар он зоҳир мегардад, ки омӯзиши таҷрибаи замони 

гузашта дар татбиқи нақшаҳои имрузаи Ҳукумати Тоҷикистон метавонанд 

чун таҷрибаи таърихӣ кумак намоянд. Дар шароити татбиқи чаҳор хадафи 

стратегии кишвар, ба инобат гирифтани таҷрибаи замони индустрикунонӣ ва 

коллективонии хоҷагии халқи мамлакат, ба андешаи мо, хеле муфид хоҳад 

буд. 

Ҳадафи таҳқиқот инъикоси илмии раванди ба Тољикистон омадани 

“биступанљњазориѐн” ва сањми онњо дар рушди хољагии халќи Тољикистон 

мебошад.  

 Дар диссертатсия раванди ба Тоҷикистон омадан ва ҷобаҷокунии 

“биступанҷҳазориѐн” ва бригадаҳои сарпараст нишон дода шуда, саҳми онҳо 

дар рушди саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи Тоҷикистон 

нишон дода шудааст. 

Таҳқиқот дар асоси маводи нави бойгонӣ омода шуда, ба яке аз саҳифаҳои 

норавшани таърихи муосири Тоҷикистон равшанӣ меандозад.  

Навоварии диссертатсияи мазкур дар он ифода мешавад, ки дар он дар 

асоси њуљљатњои манбаъҳои муътамад, шумораи зиѐди асарҳои нашргардида 

ва матбуоти даврии солњои 1930-уми асри ХХ доир ба љараѐни сохтмони 

колхозї, обѐрикунонии мањалњои кишвар ва сохтмони иншоотњои саноативу 

маишї дар Тоҷикистон, сањми “биступанњазориѐн” дар татбиќи ин лоињањо 

бори нахуст дар таърихи ватанӣ таҳлили маҷмӯии таҳқиқоти мазкурро анљом 

додааст.  

Калидвожа: таърих, биступанҷҳазориѐн, обѐрӣ, Вахш, бригадаҳои 

сарпараст, пахта, Тоҷикистон, саноат, соҳаи аграрӣ, ѐрӣ, сохтмон, иншоот, колхоз, 

совхоз.  
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АННОТАЦИЯ 

на автореферат диссертации Мирзоева Голибшо Шарифовича на тему 

«Деятельность «двадцатипятитысячников» и шефских бригад в Таджикистане 

(1929-1941гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07. 00. 02 - Отечественная история. 

 

Важность темы выражается в том, что изучение прошлого опыта может 

помочь в реализации текущих планов Правительства Таджикистана как 

исторический опыт. В контексте реализации четырех стратегических целей 

правительство страны учет опыта индустриализации и коллективизации 

экономики страны в нчале прошлого века, на наш взгляд, будет весьма 

полезным. 

Целью исследования является научное осмысление процесса прихода 

«двадцатипятитысячников» в Таджикистан и их вклад в развитие экономики 

Таджикистана. 

В диссертации показан процесс прибытия и расселения 

«двадцатитысячников» и спонсорских бригад в Таджикистан, показан их 

вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и других отраслей 

экономики Таджикистана. 

Исследование подготовлено на основе новых архивных материалов и 

проливает свет на одну из малоизвестных страниц новейшей истории 

Таджикистана. 

Новизна диссертации выражается в том, что автор провел комплексное 

исследование на основе достоверных документальных источников, большого 

количества опубликованных материалов в периодической печати 1930 – годов ХХ 

века, посвященных процессу колхозного строительства, ирригации местностей 

республики, строительству промышленных и бытовых объектов в Таджикистане, 

впервые в отечественной истории провел комплексный анализ вклада 

―двадцатипятитысячников‖ в реализации этих проектов. 

Ключевые слова: история, двадцатипятитысячники, орошение, освоение, 

шефские бригады, хлопок, Таджикистан, промышленность, аграрная отрасль, 

помощь, строительство, хозяйство, колхоз, совхоз. 
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ABSTRACT 

 on the abstract of the dissertation of Mirzoev Golibsho Sharifovich on the 

topic "Activities of "twenty-five thousanders" and chef brigades in Tajikistan (1929-

1941)" for the degree of Candidate of Historical Sciences in the specialty 07. 00. 02 - 

Otechestvennaya istoriya.  

The importance of the topic is expressed in the fact that the study of past 

experience can help in the implementation of the current plans of the Government 

of Tajikistan as a historical experience. In the context of the implementation of the 

four strategic goals, the Government of the country will take into account the 

experience of industrialization and collectivization of the country's economy in the 

beginning of the last century, in our opinion, will be very useful. The purpose of the 

study is to scientifically comprehend the process of arrival of "twenty-five-

thousanders" in Tajikistan and their contribution to the development of the 

economy of Tajikistan. The dissertation shows the process of arrival and race. 

The novelty of the dissertation is expressed in the fact that the author 

conducted a comprehensive study based on reliable documentary sources, a large 

number of published materials in the periodical press of the 1930s - years of the 

twentieth century, devoted to the process of collective farm construction, irrigation 

of the republic's localities, the construction of industrial and domestic facilities in 

Tajikistan, for the first time in the domestic history conducted a comprehensive 

analysis of the contribution of "twenty-five thousand" in the implementation of 

these projects. 

Key words: history: twenty-five-thousanders, irrigation, development, chef's 

brigades, cotton, Tajikistan, industry, agrarian industry, aid, construction, 

economy, collective farm, state farm.  

 


