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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Дар шароити љаҳонишавї воситаҳои 

алоқа бо суръатҳои тез ба яке аз унсурҳои муҳими тамаддунї табдил ѐфта, 

дар ин самт инқилоби бузург ба амал омад. Дар аввали ҳазорсолаи сеюм дар 

дунѐ воситаҳои нави гуногуни алоқа, аз он ҷумла кайҳонӣ ба вуҷуд омада дар 

ҳаѐти ҳамарӯзаи инсон тағйирот ва пешравиҳои оламшумулро ба амал овард.  

Дар аввали асри ХХ дар низоми алоќаи Тољикистон низ таљҳизот ва 

технологияи муосири инноватсионии воситаҳои алоқа ба роҳ монда шуда, 

дар љумҳурї дар ин соҳа истифодаи алоқаи муосири моҳвораӣ барои рушди 

минбаъдаи он имкониятҳои навро ба миѐн овард. Аз ин рӯ таҳлили 

муқоисавии таърихи ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа, истифодаи 

таљрибаи Тољикистони Шӯравї дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол 

дар партави муносибати нав ба омӯзиши таърих, вақте ки таъсири идеология 

ба баҳодиҳии воќеаҳои мушаххаси таърихӣ ва равандҳои демократї дар 

Тоҷикистон вуљуд надорад, барои инъикоси таърихи пайдоиш ва инкишофи 

он имкониятҳои нави объективӣ фароҳам меоварад.  

Бояд қайд кард, ки дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ дар ташаккул ва 
рушди системаи алоќаи вилояти Хатлон захирањои хеле калони моддию 
техникї ва инсонї сафарбар карда шуда буданд. Дар ин робита, омўзиши 
масъалаи мазкур ба он хотир зарурат касб мекунад, ки дар илми 

таърихнигории ватанї ҳанӯз масъалањои ташаккул ва рушди алоќа мутобиќ 

ба минтаќањои људогонаи љумњурӣ амалан ба таври кофї тадќиќ карда, аз 
назари илмї, мушаххас ва ба таври маљмўї омўхта нашудааст.  

 Мубрамияти мавзуи тадќиќшаванда дар он зоњир мегардад, ки рушди 

шабакаи алоќа дар яке аз вилоятҳои калони ҷумҳурӣ дар давраи 
тадќиќшаванда, на танњо баланд бардоштани иќтидори иќтисодии яке аз 
минтаќањои љумњуриро таъмин намуда буд, балки фаъолияти пурсамари 

соҳаи мазкур ањамияти сиѐсї, иљтимої ва фарњангї низ дошт. Зеро, дар 
натиљаи сохтмони объектњои алоќа ањолии љумњурї ба таври фаъолона ба 
сохтмони њаѐти нави сотсиалистї љалб карда шудаанд. 

 Тадқиқи масъалаи мазкур боз аз он љињат њам ањамиятнок аст, ки дар 

рисола то чи андоза муҳим будани таҷрибаи таърихии дӯстии халќњои 

ИҶШС, муттањидї ва њамкории онњоро дар ташаккул ва инкишофи низоми 

алоқа дар як вилоят нишон медињад. Солњои 20 -30 –юми асри ХХ дар 

ноҳияҳои навтаъсиси вилояти Хатлон сарфи назар аз шароити сахти иқлимии 

кор, ки њарорати гармӣ то 50 дараҷа мерасид, дар қишлоқҳои дурдасти кӯҳӣ, 

халқи тоҷик бо ѐрии мутахассисони бисѐре аз кишварҳои собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ дар як муддати кӯтоҳ хатти алоқаи почта, телефон, телеграф ва 
радиоро ташкил намуданд. 

Омўзиш ва хулосаи таљрибаи мусбати таърихї ва ошкор намудани 
падидањои манфї дар масъалаи тадќиќшаванда на танњо ба шиносої, балки 
ба рушди минбаъдаи шабакаи алоќа дар шароити Тољикистони 
соњибистиќлол мусоидат мекунад. Дар робита ба ин, мубрамияти мавзуъ дар 
он асоснок карда мешавад, ки дар тўли якчанд дањсола дар илми таърихи 
ватанї ташаккул ва рушди воситањои алоќа одатан ба таври истисної бо 
тавсеаи воситањои нави техникї тафсир карда мешуд. Дар њаќиќат 
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чорабинињо доир ба рушди воситањои алоќа дар давраи тадќиќотї дар 
вилояти Хатлон доман пањн карда, аз њама зиѐд самти иљтимоию иќтисодї 
дошта, сипас њамчун падидаи махсус ифода ѐфтааст.  

Дар давраи тањќиќшаванда, таљрибаи азнавсозї, ташаккул ва рушди 
воситањои алоќа на танњо намунањои зиѐди ќањрамонии мењнатї ва фидокорї, 
балки тасмимњои љасурона ва асосии муњандисию техникиро тавлид карданд. 
Дар ин робита, дар давраи тањќиќшаванда дар вилояти Хатлон дар соњаи 
рушди воситањои алоќа таљрибаи муайяне андўхта шудааст, ки њам љанбаи 
мусбї ва њам љанбаи манфї дорад. Аз ин рў, дар кори диссертатсионї дар 
асоси сарчашмањои муътамад ва маводи зиѐд таљрибаи бузурги таърихии 
рушди давлатии воситањои алоќа дар вилояти Хатлон дар солњои 1924 – 1991-
и ќарни ХХ хулоса карда мешавад.  

Агар дар аввали солҳои 30-юм дар ноҳияҳои вилоят нахустин нуқтаҳои 

алоқа – почта, телефон, телеграф ва радио пайдо шуда бошад, пас дар солҳои 

80-уми асри ХХ қариб тамоми аҳолии вилоят бо хизматрасонии воситаҳои 

алоқа таъмин шуда буд.  
Ањаммияти илмии мавзуи мазкур дар нуќтањои зерин инъикос мегардад:  

- дар рисола рушди соњаи воситаҳои алоқа дар мисоли яке аз минтаќањои 

љумњурї тањлил гардида, сањифањои таърихи он оид ба рушди алоқаи муосир 
дар солњои 20-уми асри ХХ мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст; 

- мубрамии диссертатсия дар он зоњир мегардад, ки љанбањои таърихии 

инкишофи соњаи воситаҳои алоқа мавриди омўзиш ќарор гирифта, 
алоќамандии он аз системаи сиѐсї, сохтори идорї ва алоќамандї бо илм 
нишон дода шудааст;  

- дар диссертатсия рушди соњаи алоқа, мушкилоти соња, њодисањои 
сиѐсии бавуљудомада ва пайомадњои он барои соња дар мисоли минтаќаи 
Хатлон аз нуќтаи назари илмї- муќоисавї тањлил гардида, даврањои 
инкишофи он зина ба зина нишон дода шудааст;  

- омўзиши мавзуи мазкур методњои нави тањќиќотро пешбинї намуда, 
дар омўзиши таърихи замони муосири халќи тољик сањми муайян мегузорад;  

- дар асоси маводи бойгонї, факту далелњои таърихї, хотирањои 
иштирокчиѐни њодисањои таърихї тамоми њодисањои давраи солњои 1924- 
1991 аз нуќтаи назари илми таърих мавриди тањлили амиќ ќарор дода 
мешавад.  

Дар асоси њамин тањќиќот доир ба мавзуи интихобшуда хулосањои илмї 

бароварда шуданд ва љанбањои асосии инкишофи воситаҳои алоқа муайян 
карда шуд ва ин сабаб хоњанд шуд, ки онњо дар навбати худ барои ривољу 

равнаќ додани тадќиќотњои минбаъда дар соњаи таърихи алоқа њамчун 
сарчашмаи илмї мусоидат хоњанд кард. Кори илмии мазкур таърихи 

воситаҳои алоқаи замони шўравиро тањлил намуда, таљрибаи онро њамчун 

намунаи роњнамо барои соҳаи алоқаи имрўз ва фардои Тољикистон њамчун 
намунаи корнамоињо пешкаш менамояд, то ки онњо аз ин таљриба дар кори 
худ истифода кунанд.  

Сатњи омўзиши илмии мавзуъ. Мавзуи таърихи ташаккул ва рушди 

воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон борњо дар 
навиштањои олимону донишмандони ватаниву хориљї таъкид шудааст. Аммо 

омўзишу тањќиќи хоссаи ин мазуъ нишон медиҳад, ки он, асосан, дар шакли 
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мақолаҳову гузоришҳо баѐн ѐфта, дар ин самт то кунун таҳқиқоти људогонае 

сурат нагирифтааст. Нуќтањои алоњидаи инкишофи сохти иљтимої ва сиѐсии 

давлат ва таъсири он ба инкишофи илм ва аз он љумла соњаи алоқа дар 

китобњои Кабиров Ҳ. оварда шудаанд, ки дар онњо оиди таърихи барқарор ва 

рушди воситаҳои алоқа дар ҷумҳурӣ ба таври ҷудогона маълумотҳо дода 

мешаванд. Тавре, ки аз таҳлили таърихнигорӣ муайян мегардад, таърихи 
пешазинќилобї ва давраи Шўравї доир ба таърихи сохтмони объектњои 
алоќа, рушди воситањои алоќа ва таљњизи объектњои алоќа ба воситањои 

техникї дар Тоҷикистон то андозае тадқиқ шудааст. Аз љониби муҳаққиқон 
асарњои зиѐде рўйи чоп омадааст, аммо таърихи ташаккул ва рушди низоми 

алоқа дар вилояти Хатлон пурра омӯхта нашудааст. Тавре таҳлил нишон 

медиҳад, аз рўйи таърихнигорӣ асарҳои аз рӯи мавзуъ чопшударо ба панљ 
гурўњ људо намудан мумкин аст.  

Ба гурўњи якум асару мақолаҳо, гузоришу баромадҳо ва Паѐмҳои 

ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар, 

ки дар онҳо Сарвари давлат ба масоили гуногуни таърихи давраи 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон дахл кардааст, дохил мешаванд1.  

Ба гурӯҳи дуюм асарҳои бунѐдӣ ва дастаҷамъона, монографияҳо ва 

мақолаҳои илмии “История таджикского народа”, “Очеркњои таърихи 

Тољикистони Советӣ”, “История таджикского народа: ХХ век”, Музаффар 

Азизӣ, Карлова Е.Л., Скропишева В.Г., Китаева Н.Ж., Саидзода Обидҷон, 
Глейзер М.С., Потапов Н.М, Сергейчук К.Я., Хољазод С. ва дигаронро дохил 

кардан мумкин аст, ин асарҳо бавосита ва ѐ бевосита ба таърих ва 

таърихнигории воситаҳои алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон марбутанд2. 

                                                           
1Раҳмонов Э. Тоҷикистон: 10 соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунѐдкорӣ. – Душанбе, 
2001; Раҳмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и 
статей. – Душанбе: Ирфон, 2003; Раҳмонов Э. Истиқлолияти Точикистон ва бедории 
миллат. Ҷ.1-8. – Душанбе: Ирфон, 2006-2010; Раҳмон Эмомалӣ. Уфуқҳои истиклол. – 
Душанбе: Ганҷ-нашриѐт, 2018. 
2Заминаҳои пайдоиши почтаи Тоҷикистон. – Душанбе, 2011; Музаффар Азизӣ. Мухтасар 
таърихи Хатлон. – Кӯлоб, 1992; Карлова Е.Л., Скропышева В.Г. К вашим услугам – почта. 
– Лениздат, 1985; Саидзода Обидҷон. Умре бо радио. – Душанбе: Бухоро, 2017; Китаева 
Н.Ж. Охрана труда на предприятиях почтовой связи. –М.: Радио и связь, 1986; Глейзер 
М.С., Потапов Н.М. Радио в дни войны: Очерки и воспоминания видных военачальников, 
известных писателей, деятелей искусства, дикторов радиовещания. – М.: Искусство, 1982; 
Сергейчук К. Я. Технический прогресс средств связи в семилетке. – М.: Знание, 1959; 
Хољазод С. Таърихи Радиои Тољикистон.Ќисми 2. – Душанбе: Деваштич, 2006; История 
таджикского народа. В трех томах, пяти книгах. // Под ред. академика АН СССР Б. 
Гафурова и др. М.: Наука, 1963 -1965; Хайдаров Г.А. История таджикского народа: ХХ 
век. - Ходжент, 2001; Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерки таърихи Точикистони 
совети. - Сталинабад,1960; Рахматуллоев А. Мухторов С. Очеркхои таърихи Точикистони 
совети. - Душанбе: Маориф, 1989; Очерки истории Коммунистической партии 
Таджикистана Т.1 (1903-1937 гг.). 3-е изд., доп. и переработ. - Душанбе: Ирфон, 1980; Т.2 
(1938-1983 гг.). - Душанбе: Ирфон, 1984; Набиева Р.А., Зикриѐев Ф.Б.Таърихи халқи тоҷик. 
- Душанбе: Сарпараст,2001; Набиева Р., Зикриѐев Ф., Зикриѐева М. Тоҷикистон дар асри 
ХХ ва аввали асри ХХI.-Душанбе: Матбуот,2008; История таджикского народа. Т.III. Кн. 
1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.III. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; 
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Гурўњи сеюм аз рисолањои докторї ва номзадї иборат аст. Дар ин 

рисолањо аслан таърихи барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи Ҷумҳурии 

Тољикистон инъикос шудаанд3. Ба мисоли рисолаҳои Кабиров Х.К., Каримов 

                                                                                                                                                                                                       
История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; 
История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011; 
Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1967; 
Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе,1968; 
Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). - 
Душанбе: Дониш, 1980; Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в 
Таджикистане. - Душанбе, 2005; Развитие связи в СССР. Под. Ред. Псурцева Н.Д. – М.: 
Связь, 1967; Джураев Л. Телевидение. – Душанбе: Ирфон, 1979; Попов Д.И. Алло. я вас 
люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002; Барсук В.А., Мацнев В.П., Тихонова А.Ф. Организация и 
планирование почтовой связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1977; 
Назаршоев H.M. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985гг. – Душанбе: Дониш, 1989; 
Питаевский П.И. Планирование хозяйства района. – М., 1955; Симчук М.К. Почтовые 
правила. – Душанбе, 2000; Шарипов В., Рахматуллаев X. Шаги нашего развития. 
(Материалы о развитии экономики, наука и культуры, росте материального 
благосостояния трудящихся Таджикской ССР). – Душанбе: Ирфон, 1976; Ҷураева М. Ҷилои 
ситораҳои телевизион. – Душанбе: Сарпараст, 2003; Джураев А. Телевидения. – Душанбе: 
Ирфон, 1979; Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие 
народного хозяйства республики в послевоенный период (1945-1953 гг.). – Душанбе, 1963; 
Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Советский Таджикистан за 60 лет. – 
Душанбе: Ирфон, 1984; Нурматова М.Р. Таърихи пайдоиш ва инкишофи алоќаи радио дар 
вилояти Суѓди Ҷумњурии Тољикистон // Паѐми ДМТ. – 2019. – №6. – С.104-106; Кабиров Х. 
Тараќќиѐти воситањои алоќа дар РСС Тољикистон //Радиогузаронї ва радиошунавонї. – 
Сталинобод, 1959. - С.29-31; Хоҷазод С. Донишномаи радио ва телевизиони Тоҷикистон. – 
Душанбе: Шуҷоиѐн, 2009; Осмонова A.M. Роль средств массовой информации в 
пропаганде новой обрядности. – Душанбе: Дониш, 1981. 
3Абдурахмонов З.Ф. История формирования и развития системы связи в Горно-
Бадахшанской Автономной области Республики Таджикистан (20-е годы ХХ – начало ХХI 
вв.).  Дисс… канд. ист. наук. – Душанбе, 2013; Айтуганова М.Л. Становление системы 
радиовещания в Татарстане: (1918-1941гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Л. 
Айтуганова. – Казань, 1996; Гатина Р.Р. Становление и развитие средств связи в 
Татарстане в 1917-1941 гг.: Дисс…канд.ист.наук: 07.00.02/ Р.Р. Гатина. – Казань, 2008; 
Даутова Р.В. Становление и развитие телевидения в Татарстане (вторая половина 1950-х 
1985 гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / Р.В. Даутова. - Казань, 2004; Егоров А.И. 
Формирование и развитие системы средств массовой информации в национальном регионе 
(На материалах Казахстана 1925-1999 гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.01 / А.И. Егоров. - 
М., 1991; Кабиров Х.К.  Развитие средств связи в Таджикской ССР: Дисс... канд. эконом. 
наук / Х.К. Кабиров. — Душанбе, 1967; Костякова Ю.Б. Становление и развитие системы 
массового радиовещания в национальных районах Южной Сибири (1928-1961 гг.): Дисс. 
канд. ист. наук: 07.00.02 / Ю.Б. Костякова. – Абакан, 2007; Криворученко К.С. Становление 
и развитие московской городской телефонной сети: 1882-2005 гг.: Дисс... канд. ист. наук: 
07.00.02 / К.С. Криворученко. Москва, 2005; Кожиров Б.К. Развитие отрасли связи в 
Казахстане в период развитого социализма (1960-1975 гг.): Дис... канд. эконом, наук / Б.К. 
Кожиров. - Алма-Ата, 1976; Мансыров Х.С. Развитие средств связи в дореволюционной 
Ср. Азии: Дисс... канд. эконом, наук / Х.С. Мансыров. – Ташкент, 1967; Ружников В.Н. 
Отечественное радиовещание: пути и проблемы становления (ретроспектива и современность): 

Дис...  доктора филол. наук / В.Н. Ружников. – М., 1992; Шестопалова Е.В. История становления 

и развития радиовещания в Иркутской области в 1920-1930-е. Дисс…канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Е.В. Шестопалова. – Иркутск, 2008; Чернов Ф.М. Исторические и социально-политические 

аспекты становления и развития радио и телевидения в Кыргызстане. Дисс…канд. ист. наук: 

07.00.02 / Ф.М. Чернов. – Бишкек, 2010; Новокращенова Т.М. Создание и развитие 
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А.А., Абдураҳмонов З.Ф., Каримов А.А., Рихсиев Б.A., Мамбетсариев Т.М., 
Шаймергенова Т.А., Кожиров Б.К., Чернов Ф.М., Новокрашенова Т.М., 
Сагинбеков Р., Гуревич П.С., Кадиров Т.Д., Киселев Н.Ю., Тихонов О.Н., 
Даутова Р.В., Гатина Р.Р., Егоров А.И., Айтуганова М.Л., Костякова Ю.Б., 
Криворученко К.С., Ружников В.Н., Шестопалова Е.В., Мелников А.И., 
Морев В.А., Гайдучок О.Я. ва дигарон. 

Аммо дар онњо љабњањои алоњидаи рушди воситаҳои алоқаи минтақаҳои 

гуногуни Ҷумҳурии Тољикистон ва наќши он дар бунѐди инкишофи воситаҳои 

алоқаи кишвар дар рисолаи номзадии Кабиров Ҳ. тањќиќ шудаанд.  
Ба гурўњи чорум бошад матбуоти даврї, рўзномаву маљаллањои 

марказї, вилоятї ва ноњиявї дохил мешаванд4. Дар ин самт олимон, 

                                                                                                                                                                                                       

радиовещания в Туркменистане (середина 20-х и 50-е гг.): Дисс... канд. ист. наук. Ашхабад, 

1986; Мельников А.И. Создание и развитие массового радиовещания - важного средства 

идеологической работы КПСС (1924-1928гг.). Дисс… канд.ист.наук. – М.,1966; Сагынбеков Р. 

Создание и развитие массового радиовещания в Казахской ССР (1928-1941 гг.): Дисс. канд. ист. 

наук. – Алма-Ата, 1973; Морев В. А. История средств и способов связи Томской губернии 

второй половины XIX - первой четверти XX вв. Дисс… канд. ист.наук. – Томск, 2004; 

Гайдучок О.Я. История развития радио и ТВ Тюменской области (1946-1991 гг.): автореф. 

дисс... канд. ист. наук: 07.00.02. / О.Я. Гайдучок. –Тюмень, 2006; Гуревич П.С. Роль 

радиовещания в культурной революции в СССР (1917-1941): автореф. дисс... канд. ист. наук: 

07.00.02 / П.С. Гуревич. – М., 1965; Кадыров Т.Д. История развития радиовещания и 

телевидения в Республике Кыргызстан (1928-1990 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Т.Д. Кадыров. – Бишкек, 1993; Каримов А.А. Радио и телевидение как средства идейно-

политического воспитания учащихся-старшеклассников: автореф. дисс... канд. пед. наук: 

13.00.02 / А.А. Каримов. – Душанбе, 1974; Киселев Н.Ю. Создание и развитие системы 

радиовещания в Башкирской АССР (Исторический опыт. Проблемы эффективности 

национального радиовещания): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.10 / Н.Ю. Киселев. -Л., 

1989; Погарцев В.В. Становление и развитие системы радиовещания на Дальнем Востоке 

России (1901-1956 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / В.В. Погарцев. Хабаровск, 

2006; Тихонов О.Н. Создание и деятельность Марийского радио и телевидения: автореф. дисс. 

канд. ист.наук: 07.00.02/О.Н.Тихонов. – Казань, 1995; Рихсиев Б.A.  Становление и развитие 

Узбекского радиовещания (1917-1937 гг.). Автореф. дисс. канд.ист.наук. – Ташкент,1972; 

Жеребкин М.В. Деятельность печати по развитию социальной активности масс: Автореф. дисс... 

канд. ист. наук. – М., 1990; Мамбетсариев Т.М. Роль партийно-советской печати Киргизстана в 

осуществлении культурной революции (1924-1958 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. - М., 

1968; Шаймергенова Т.А. Развитие киргизской печати и ее роль в социалистическом 

преобразовании республики (1924-1937 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Фрунзе, 1984.  
4
Кожевникова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // 

Азия-Плюс. Hi-Tech. – 2006. – май (№3); Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ // Газетаи 

муаллимон. – 1986. – 1 февр.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. – 2002. – 9 
окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. – 1965. – 1 июл.; Сарварова 
О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. – 1971. – 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // 

Комсомоли Тоҷикистон. – 1987. – 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони 

Советӣ. – 1971. – 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавонои ахбороти оммавӣ // Тоҷикистони 
Советӣ. – 1977. – 7 май; Мирзо Саттор. Бо теғи сухан // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 7 май; 

Ахмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. – 1982. – 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи 

связистов // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая; Нуров Н. На связи – Душанбинская ГТС // 

Вечерний Душанбе. – 1987. – 26 март; Каххаров А.   Об итогах майского пленума ЦК КПСС и 

мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных 

работв республике // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 3 июля; Рустамбеков Х. Новый 

радиоузел // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист 
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муњаќќиќон ва рўзноманигорон тадќиќоти зиѐде дар шакли маќолањои 
илмї ва илмї-оммавї ба чоп расонидаанд. Аммо тадќиќотњои 
муфассал, њисоботњои солона ва умуман тамоми таърихи дастовардњои 

воситаҳои алоқа бештар дар нашрияҳои умумииттифоқию ҷумҳуриявӣ 

«Правда», «Известия», «Тоҷикистони Сурх», «Правда Востока», 

«Ҷумҳурият», «Садои мардум» ва дигарҳо ба чоп расидаанд. 

Рӯзномаҳои Гусейнов. Отчетный доклад 1-му учредительному съезду 
КП(б) Таджикистана. (Советский Таджикистан, 1930, 10 июня), 

Бобораҷаб М. Барои кашонидани почта нақлиѐт намерасад. (Минбари 

халқ, 2009, 22 окт.), Диловаров С. Тафовуте, ки қобили қиѐс нест. 

(Ҷумҳурият, 2011, 22 февр.), Қосимов И. Таскиндиҳандаи дилҳо. 

(Омӯзгор, 2009, 4 май.), Мелников Н. Незабиваемое установка 
радиостанции в Кулябе. (Комсомолец Таджикистана, 1973, 7 дек.), 
Филиппов А. Трудовые дела транспортников-связистов. (Коммунист 

Таджикистана, 1952, 25 янв.), Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ. 

(Газетаи муаллимон, 1986, 1 февр.), Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо. 

(Садои мардум, 2002, 9 окт.), Сайко В. Садои радио дар деҳот. (Маориф 

ва маданият, 1965, 1 июл.), Қаландаров Ғ. Воситаи тавонои ахбороти 

оммавӣ. (Тоҷикистони Советӣ, 1977, 7 май.), Мирзо Саттор. Бо теғи 

сухан. (Тоҷикистони Советӣ, 1989, 7 май.), Ахмедов П. Боевое оружие 
партии. (Кулябская правда, 1982, 5 мая.), Рустамбеков Х. Новый 
радиоузел. (Коммунист Таджикистана, 1948, 29 дек.), Муродов А. 

“Почтаи тоҷик” дар хизмати шумо. (Садои мардум, 2017, 10 окт.), 

                                                                                                                                                                                                       

Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 

1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; 

Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти 

Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапѐров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи 
насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20;  Шарифов В. Аслиҳаи 

тавонои тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-
27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; 
Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; 

Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. 

Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; 

Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х. 

Радиофестиваль пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар 

шуъбахои алока оѐ вазъият хуб аст? // Хакикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. 

Хохам ба хама рохравон рохи сафед // Хакикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар сохаи 

алока // Хакикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргохи нави алока бунѐд 

мешавад // Хакикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. 

Шикояти обуначиѐн бечо набудааст // Хакикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театра в 
колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тюбе); Уҳдадориҳои сотсиалистии 

меҳнаткашони вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной 
компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек 
//Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и 
жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий H.H. Из истории развития городской телефонной 
связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, 
сегодня, завтра // Радио. – 1974. – №8. – С.24; Павлов Л. А. Советское радиостроительство. 
К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // Говорит СССР. – 1933. 
– №22. 
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Хоҷазод С. Ҳақиқати таърих – ҳақиқати ҳаѐт. (Садои мардум, 2007, 12 

май), Амиров Б. Алло... ман Кӯлоб. (Ҳақиқати Хатлон, 1989, 15 дек.), 

Аскар А. Алоқа – пайвандгари дилҳо. (Ҷумҳурият, 2004, 8 май), Кори 

маданӣ-равшаннамоӣ боз ҳам беҳтар карда шавад. (Болшевики 

Қӯрғонтеппа, 1949, 10 март), Маърӯзаи ҷонишини раиси комитети 

иҷроияи Совети депутатҳои халқии вилояти Кӯлоб Л.Я. Терентев. (Роҳи 

Ленинӣ, 1986, 14 янв.), Алексеева С. Куляб древний и молодой. 
(Народная газета, 2006, 15 февр.), Худайбердиев Х. Радиофестиваль 
пяти республик. (Правда Востока, 1970, 11 янв.), Гастроли театра в 

колхозах. (Красный хлопкороб, 1946, 2 июня) ва маҷаллаҳои Шарифов 

В. Аслиҳаи тавонои тарбияи коммунистии меҳнаткашон. (Коммунисти 

Тоҷикистон, 1963, №4, С.23-27), Абдулҳамиди Тағой. Радио чист? (Илм 

ва ҳаѐт, 1989, №11, С.37-38), Ибронов М. Қосиди хушпаѐм. (Занони 

Тоҷикистон, 1984, №4.), Набиев Н. Телефончӣ. (Занони Тоҷикистон, 

1984, №4.), Кабиров Ҳ. Инкишофи воситаҳои алоқаи республика дар 

панҷсолаи нав. (Коммунисти Тоҷикистон, 1971, №8, С.16-20), Попов Д. 

Вазифаи олии алоқачиѐн. (Агитатори Тоҷикистон, 1988, №18, С.7-9), 
Саричев Ю. Пока без трудностей. (Советский Союз, 1968, №6, С.14), 

Кабиров Х. Номи баланд. (Тоҷикистон, 1961, №5, С.6-7), Николаева Л. 
Услуги на дому – неотъемлемая часть нашей работы. (Вестник связи, 
1973, №6, С.12), Одною жизнью, дыханьем одним... (Телевидение. 
Радиовещание, 1974, №10, С.8).  

Ба гурўњи панљум мавод аз сомонањои интернетї, пеш аз њама сомонаҳои 

гуногун дохил мешавад5. Қобили зикр аст, ки тамоми маводњо дар бораи 

таърихи воситаҳои алоқа дар сомонањои интернет љойгир шудаанд (www. 
vsiagaiartika.ru-15.02.2012, www. ogoniok.com-15.02.2012, www. tajikpost.tj /ru/ 
история - 22.05.2017, www. livejournal - 6.05.2020, https. // commons. 
ru.wikipedia. org. – 19.04.2020, www. muloevsharif-wordpres. сom. – 15.03.2020, 
www. ozodi. Org. 13.02.2012). 

Дар баъзеи онњо (https. // commons. ru.wikipedia. org. – 19.04.2020, www. 
muloevsharif-wordpres. сom. – 15.03.2020, www. ozodi. Org. 13.02.2012) на танњо 
масъалањои ташаккули воситањои алоќа баррасї мешаванд, балки масъалаи 
истифодаи таљрибаи гузашта, њозира ва њам ташаккулии амалии алоќа 
гузошта шудааст. 

 Масъалањои ташаккул ва рушди воситањои алоќаи вилояти Хатлон - ин 
бахши масоњати умумииттифоќї (ИЉШС), минтаќавї (Осиѐи Марказї), 
љумњуриявї (Тољикистон) ва њатто мањаллие (Хатлон) мебошад, ки вай дар 
солњои мухталифи таърихї таъйиноти гуногун доштааст. Агар масъалаи 

                                                           
5История таджикской почты //tajikpost.tj/ru/ история// Санаи муроҷиат: 22.05.2017; История 

возникновения почты // www. livejournal // подготовила Зара Геворкян // Санаи муроҷиат: 

6.05.2020. Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение / В. И. Шапкин. - Москва: ДМК 
ПРЕСС, 2005. // [электронный ресурс]. https. // commons. ru.wikipedia. org.; Лейтес Л.С. «К 
истории отечественного радиовещания» Статья https [электронный ресурс].//wikipedia. org.; 
История таджикской журналистики // www. muloevsharif-wordpres. сom; Фарҳоди Милод, 
Бароги Юсуфи, Радиои тоҷикӣ: Мусиқӣ ҷои иттилоотро мегирад /Таджикское радио: 
Музыка заменит информацию. // www. ozodi. Org. 13.02.2012 г.  
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инкишофи низоми алоқаро дар минтақа давра ба давра таҳлил намоем, 

маълум мегардад, ки дар солњои 50 – уми асри ХХ маќсад ва вазифаи ин соҳа 

таъмини аҳолии вилояти Хатлон бо воситањои алоќа иборат буд. Дар солњои 

60-ум бошад масъалаи бењтар кардани воситањои алоќа дар минтақа баррасӣ 

ва амалӣ гардид. Воқеан, дар солҳои 70-80-уми асри ХХ дар ин соҳа дар 

тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ва аз он ҷумла дар вилояти Хатлон дар 

инкишофи минбаъдаи он як ҷаҳиши бузург ба амал омад.  
Маълумоти асосї доир ба таърихи масъала дар нашрияњои асосї: дар 

таърихи халќи тољик (сељилда дар љилди 3-юм ва шашљилда дар љилдњои 5-6-
ум)6, таърихи вилояти Хатлон, таърихи ноњияњо, таърихи хољагии халќ, 

Энсиклопедияҳо7, таърихи њизби коммунисти Тољикистон, таърихи рушди 
воситањои алоќа, таърихи сохтмони маданї, таърихи синфи коргари 
Тољикистон инъикос ѐфтааст.  

Тавре, ки таҳлили таърихи ташаккули радиои тоҷик нишон медиҳад то ба 

имрӯз дар китобу мақолаҳо, маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ, маводҳои рӯзномавии 

И.К. Усмонов, М.Р. Шукуров, А. Саъдуллоев, Д. Давронов, В. Воҳидов. В. 

Волков, С. Гулов, С.Х. Ҳайдаров, Ғ. Қаландаров ва дигарон то андозае 

тарафҳои мухталифи ин мавзуъ таҳқиқ ва тадқиқ шудаанду халос8.  

Вобаста ба ин ѐ он масъала бахшида ба ҷашнҳои радио, ки ҳар сол доир 

карда мешаванд, ба таърихи он назар меафканад, нақши радиоро дар солҳои 

охири сиюми ќарни ХХ ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва сипас даҳсолаҳои баъдї 

ѐд мекунанд, рӯи коғаз меоваранд. Таъкид бояд кард, ки корҳои анҷомѐфта ѐ 

навишташуда маънии таҳқиқи воқеӣ ва пурраро надоранд. Тамоми паҳлуҳои 

радио, аз таърихи ташакул то барномаҳо, жанрҳо, махсусият, истифодаи 

воситаи гуногуни техникӣ, нақши он дар тарғибу ташвиқи идеяҳои гуногун 

ба маънии томаш таҳқиқ нашудааст. Аз ин ҷо, рӯ овардан ба ин масъала кори 

                                                           
6История таджикского народа. Т.III. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.III. Кн. 2 

(1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–

1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 

гг.). – Душанбе, 2011.  
7Энциклопедияи советии точик. Ҷ.1. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. 

– Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1980; ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 
1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмии 
ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. 
илмии ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. 
Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской   советской 
энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. 
научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; Энциклопедияи хочагии кишлоки 
Точикистон. Ҷ.I.– Душанбе, 1989; Энциклопедияи Қубодиѐн. – Душанбе: Позитив-Сераис, 
2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. 
Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – 
Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010; Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи 
Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 
2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – 

Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; 

Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964; Сборник статей по истории Советского 

Таджикистана. – Душанбе, 1978.  
8Азамов А. Таърихи ташаккули радиои тоҷик. – Душанбе: Матбуот, 2005. – С.7.   
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хайр ба ҳисоб меравад. Таърихи ташаккули радиои тоҷик рангоранг буда, 
ниѐз ба тањќиќ дорад.  

Бояд қайд намуд, ки дар зарфи 75-сол радиои тоҷик дар ҳаѐти 

фарҳангии Тоҷикистон нақши беандозае доштааст. Радиои Тоҷикистон дар 

фазои иттилоотии кишвар ягона воситае буд, ки ба хонаи ҳар шахс ворид 

гардида, вазифаи ташвиқотии худро иљро мекарду њозир низ иљро мекунад.  

Агар кас ба радиои охири асри ХХ тоҷик назар афканад, пеши ӯ 

барномаи мураттабсохтаи кормандон ва ходимон бозгӯяндаи як давраи 

муайян будаанд. Ҳар як даҳсола ва ҳар 4 соли сипаришудаи радиои тоҷик, 

гувоҳи бурду бохти он ва ақидаҳои пешбарандаи он аст. Дар ин солҳо 

радиои тоҷик барномаҳои зиѐди фарҳангӣ, таърихӣ, адабӣ, маърифатӣ, 

тарбиявӣ, ахлоқӣ таҳия намуда, садҳо ҳазор шунавандагони худро дар 

рўҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намудааст. 

Дар давоми ин солҳо дар радиои тоҷик беҳтарин публитсистон, 

репортѐрҳо, актѐрҳо, режисѐрҳо, мусиқичиѐн, садобардорҳо, муназзимони 

овоз, хулоса беҳтарин журналистон кор ва фаъолият кардаанд. Беҳтарин 

барномаҳо барои бачаҳо, наврасон, ҷавонон, спектаклҳои театрӣ, 

барномаҳои ҳаҷвӣ, суханронии шоирон ва нависандагон дар назди 

микрофон аз хотираҳои шунавандагон сутурда нашудааст. Дар назди 

микрофони радиои тоҷик беҳтарин журналистон кор мекарданд. Анъанаҳои 

беҳтарини радиои тоҷик бо номҳои намояндагони бузурги намудҳои 

гуногуни санъати асри ХХ-и тоҷик алоқаманд аст. 

Тавре ки таҳлилҳои таърихнигории таърихи пайдоиш ва инкишофи 

низоми алоқа дар вилояти Хатлон нишон медиҳанд дар њар кадоме аз асарҳои 
ба нашр расида дар бораи ин мавзуъ маълумот пайдо кардан мумкин аст. 

Аммо ин маълумотњо хислати лањзавї ва таъйинотї иттилоотї, на илмӣ-

назариявӣ доранд.  

Робитаи кор бо барномањо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия 

дар доираи татбиќи мавзуи илмї-тањќиќотии кафедраи таърихи халқи тоҷики 

Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав” иљро гардида, нуќтањои асосии стратегияи давлатии рушди соњаи 
илм ва инноватсия дар солњои 2011-2020 ва Барномаи инкишофи Љумњурии 

Тољикистон дар солњои 2016-2020 дар самти инкишофи соњаи воситаҳои 

алоқароро дар доираи илми таърих дар мисоли вилояти Хатлон мавриди 
омўзиш ќарор медињад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Њадафи асосии тадќиќоти 

диссертатсионї тањлили маљмўии таърихи рушди воситаҳои алоқаи вилояти 

Хатлон дар тўли солњои 1924-1991 ба њисоб меравад. Таҳқиқот аз соли 1924 

оғоз меѐбад, чунки дар ин соли таърихӣ Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Анҷоми таҳқиқот мо соли 1991-

ро интихоб кардем. Соли 1991 давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ аз 

байн рафт ва дар ҷумҳурӣ сохти нави соҳибистиқлолӣ оғоз гардид. Бинобар 

он соли 1991 барои миллати тоҷик соли бениҳоят таърихии бузург аст, чунки 

миллати тоҷик Истиқлолияти давлатӣ ба даст овард.  
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Барои расидан ба ин њадаф иљрои вазифањои зерин зарурат дошт:  

- тањлили таърихии бунѐд, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи 

вилояти Хатлон дар давраи солҳои 1920-1930;  
- љамъбаст намудани тадќиќот ва таълифоти осори муњаќќиќон ва 

донишмандони соња, ки оид ба мавзуи мазкур анљом дода шудааст;  

- тањлили асарњои илмии таърихнигории ба таърихи рушди воситаҳои 

алоқаи вилояти Хатлон бахшидашуда;  
- аз љињати назариявї ошкор намудани ањамияти мавзуи тадќиќот;  

-тањлил ва баррасии ҷараѐни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди 

воситаҳои алоқаи минтақа (почта, радио, телефон, телеграф);  

- пажўњиш оид ба рушди минбаъдаи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон 

дар давраи Шӯравӣ;  

- аз љињати илмї тањлил намудани ањамияти воситаҳои алоқа доир ба 

баланд бардоштани шароити ҳаѐти иқтисодӣ-иҷтимоӣ, маданӣ-маишӣ ва 

фарҳангӣ дар вилояти Хатлон;  

-баррасї ва тањлили илмии барнома ва ќарорњои Ҳукумати кишвар 
љињати баланд бардоштани вазъи иљтимої, таъмини амнияти дохилї ва 

рушди босуръати воситаҳои алоқаи минтақа;  

-инъикос намудани саҳми воситаҳои алоқа дар њаѐти иљтимої-иќтисодї 
ва фарњангиву сиѐсии вилояти Хатлон. 

Объекти тањќиќоти диссертатсионї фаъолияти воситаҳои шабакаҳои 

алоқаи вилояти Хатлон, инчунин ҷараѐни барқароршавӣ ва рушди воситаҳои 

шабакаи алоқаи минтақа дар солҳои Шӯравӣ, яъне дар солҳои 1924-1991-и 
асри XX ба шумор меравад. 

Предмети тањќиќот муайян намудани дараљаи тањќиќи таърихи 

барқароршавӣ ва рушди минбаъдаи воситаҳои шабакаи алоқаи вилояти 

Хатлон, сохтмони объектҳои алоқа ва намудҳои воситаҳои алоқа ба њисоб 
меравад.  

Доираи хронологии таҳќиќот солњои 1924-1991-ро фаро мегирад, ки  

соли 1924 воқеаи бузурги таърихӣ барои халқи тоҷик ба вуҷуд омад, яъне 

Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Аз 

ҳамин давра халқи тоҷик дар масири таърих соҳиби ҷумҳурии худ ва давлату 

давлатдории худ гардид. Давраи ниҳоии таҳқиқот соли 1991-ро интихоб 

намудем, ки худи ҳамин сол боз як воқеаи таърихӣ – Тоҷикистон 

истиқлолияти комилро ба даст овард. Агар тамоми воқеа ва ҳодисаҳои 

таърихии ташаккул ва рушди низоми алоқаро давра ва давра баҳогузорӣ 

намоем дар он маълум мегардад, ки: а) дар ҳудуди вилояти Хатлон, дар 

ноҳияҳо ва марказҳои он, дар қишлоқҳои аҳолинишин солҳои 20-30-юми асри 

XX давраи ташаккулѐбии низоми алоқа ва унсурҳои он чун почта, радио, 

телефон ва телеграф мебошад; б) барномаи барқароршавии баъдиҷангии 

воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон то охири солҳои 50-ум идома меѐфт; в) дар 

солҳои 60-70-уми ќарни ХХ корҳои њаљман калони рушди воситаҳои алоқаи 

вилояти Хатлон амалӣ карда шуд ва г) дар солҳои 80-уми асри ХХ рушди 

минбаъдаи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон ба анљом мерасад.  
Асоси назариявию методологии тањќиќот. Дар диссертатсия муаллиф 
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усулњои илмии омўзишро доир ба таърихи барқароршавӣ ва рушди 

сохтмонҳои асосии воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солњои 1924-1991 
ба роњ мондааст. Бахусус, ба истифодаи усули объективияти илмї-њамчун яке 
аз дастурњои асосии илмњои муосири таърихї ва таърихнигорї диќќати љиддї 
додааст. Ба сифати асоси методологии тањќиќот маљмўи усулњое истифода 
шудаанд, ки дар байни онњо усулњои таърихї, аз ќабили муќоисавї– таърихї, 
масъалагузорї – солномавї, инчунин усулњои тањлили иљтимої – таърихї 
мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Дар усули муќоисавї-таърихї рушди 

воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар муќоиса бо дигар вилоятҳои кишвар, 

хусусиятњо ва методњои хоси воситаҳои алоқаи минтақа дар идоракунии 

давлат, нисбат ба дигар соҳаҳо истифода шудааст. Тавассути усули 
масъалагузорї–солномавї њудудњои тањќиќи масъалаи мазкур муайян 
шудаанд ва равандњои солномавии ба марњилањои аз паси њам оянда, ки 

фаъолияти воситаҳои алоқаи минтақаро инъикос кардаанд, љой дода 
шудаанд. Яке аз омилњои асосї назари интиќодї–объективї ба таълифоти 
муњаќќиќони давраи соњибистиќлолї мебошад.  

Пойгоњи сарчашмашиносии тањќиќот. Зимни таълифи диссертатсия 
сарчашмањои зерин истифода гардиданд:  

- маълумотњои Саридораи бойгонии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд СБЊЉТ);  

- маълумотҳо аз Бойгонии давлатии таърихи навтарини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (БДТН ҶТ); 

- маълумотњои Бойгонии Вазорати алоқаи Љумњурии Тољикистон;  

- маълумотњо аз Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар 
(БДВ Хатлон дар ш. Бохтар);  

- Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Кӯлоб (БДВ Хатлон дар 

ш. Кӯлоб);  

- маълумотҳо аз Бойгонии ҷории идораи «Почтаи тоҷик» ва 

«Тоҷиктелеком» - и вилояти Хатлон дар шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоб; 

- маълумотҳо аз бойгониҳои ҷории ноҳияҳо; 

- маълумотњо ва хотирањои кормандони собиќадори соњаи алоқа.  
Дар баробари ин, њамчун сарчашмаи таърихи њодисањо ва воќеањои 

таърихї маљалла ва рўзномањои солњои гуногун, аз ќабили рўзномањои 
љумњуриявї ва вилоятї истифода гардиданд, ки бевосита ахбори давраи 
гузаштаро дар худ таљассум мекунанд.  

Барои пурраву мукаммал намудани маълумотњои таърихии дастрасшуда 

оид ба соњаи алоқа, лозим дониста шуд, ки маълумотњои њисоботии 

муассисањои алоқа, хабарњои гуногун аз сањифањои рўзномањо ба сифати 
сарчашмаи тањќиќот истифода шаванд. 

Махсусан, дар рафти тадќиќот маводњои дасти аввал, аз љумла њисоботи 

солонаи “Почтаи тоҷик” – и ноҳияҳо, васоити минтақавии ахбори омма 
дастрас шудааст. Санадњои меъѐрї ва њуќуќї, Конститутсия, ќонун, ќарорњо 

ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар бораи воситаҳои алоқа, Низомнома, 

Оиннома, барномањои давлатӣ низ пойгоњи сарчашмашиносии тадќиќотро 
ташкил медињад. Инчунин ба пойгоњи сарчашмашиносии тадќиќоти мазкур 
маводи оморї, аз он љумла Маљмўаи омори намояндагони Кумитаи давлатии 
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омори кишвар дар ноҳияҳо низ шомил мешавад.  
Навгонии илмии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки:  

- дар шакли рисолаи илмї бо истифода аз маводҳои бойгонӣ, тадќиќоте 

пешнињод мегардад, ки масъалаҳои ҷараѐни сохтмон, барқароршавӣ ва 

рушди воситаҳои алоқаро дар вилояти Хатлон инъикос менамояд; 

- ба равиши инкишофи воситаҳои алоқа дар солҳои 1924-1991 дар 

минтақаи омӯзиш баҳои аниқ дода, инчунин хусусиятҳои хос ва мушкилии 

ҳар як давраро муайян менамояд; 

- аз мавқеи давлати соҳибистиқлол дақиқона масъалаҳои сохтмон ва 

рушди воситаҳои алоқаи як минтақаи кишварро шарҳ медиҳад;  

- дар рисола ба таври муфассал, бо дарназардошти комѐбиҳои илми 

таърихнигории муосир, моҳияти масъалаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва маданӣ-

маиширо кушода, рушди минбаъдаи нињодҳои давлатии воситаҳои алоқаро 

таҳлил менамояд; 

- дар ҷанбаи аниқи таърихӣ ба ҷараѐни сохтмон ва рушди воситаҳои 

алоқа равшанӣ меандозад.  

Дар баробари ин довталаб ба далелҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва 

хусусияти демографидошта, ки нуқтаи назари онро ба тадқиқот тасдиқ 
менамояд, такя мекунад. 

 Бинобар ҳамин, дар рисоли мазкур аз рӯйи нақшаи таърихӣ бори аввал 

ҷараѐни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон 

ба таври маҷмӯъ таҳқиқ мегардад. Вобаста ба ин дар давраи муосир таҳқиқи 

масъалаҳои сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи яке аз 

минтақаҳои кишвар, бениҳоят масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад. 
Ба њимоя муќаррароти зерин пешнињод мегарданд:  
-тањлили адабиѐти илмии ба мавзуи мазкур бахшидашуда ба хулосае 

меорад, ки ба таърихи сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи 
вилояти Хатлон шумораи зиѐди тадќиќоти муаррихон, муњаќќиќон ва 

сиѐсатшиносон мансуб аст. Онњо ба манбаъњои бойгонињо, низомномаҳо, 
ќарорњои ќабулнамудаи њизб ва дигар маъхазњои дасти аввал рў овардаанд;  

- корњои тадќиќотї тасдиќ менамоянд, ки ҷараѐни сохтмон, 

барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои 

барқароршавии Ҳукумати Шӯравӣ дар Тоҷикистони Љанубӣ барои миллати 

тољик аҳамияти бениҳоят калон дошта ва дар давраи соњибистиќлолї 

њаматарафа ташаккул ѐфта, имрўз дар љумњурї ба яке аз соҳаҳои пешрафта 
табдил ѐфтааст;  

- муњаќќиќони ватанї ва хориљї муътаќиданд, ки дар рушди њаѐти сиѐсї, 

иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Љумњурии Тољикистон ҷараѐни сохтмон, 

барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа наќши басо бузург гузоштааст;  
- дар рафти тадќиќот муайян карда шуд, ки дар инкишофи сохтмон, 

барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа мањз ѐрии мутахассисони Шӯравӣ 
хеле назаррас мебошад;  

- диссертант ба хулосае омадааст, ки мањз бо туфайли ҷараѐни сохтмон, 

барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон, сатҳи маданӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва фарҳангии сокинони минтақа баланд гардида, 
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дар кишвар як минтақаи аз ҷиҳати иқтисодӣ-иҷтимоӣ пешрафта ба вуљуд 
омадааст; 

- дар ҷараѐни рушди воситаҳои алоқа дар минтақа имкониятҳои васеъ 

барои некуаҳволии аҳолии минтақа, беҳтар намудани шароити зисту 

зиндагонӣ, тарбияи ғоявӣ-сиѐсӣ, зебопарастӣ ва маънавӣ фароҳам омада, 

шумораи муассисаҳои маданӣ-равшаннамоӣ афзудааст. 
Ањамияти илмию назариявї ва амалии тањќиќот. Диссертатсия дорои 

ањамияти илмї–назариявї ва амалї буда, натиљањои бадастомада 
метавонанд, дар корњои илмї-тадќиќотии муњаќќиќон ва муаррихон љињати 

муайян намудани роњњои инкишофи минбаъдаи барқароршавӣ ва рушди 

воситаҳои алоқа кӯмаки воќеї расонанд. Мазмуни асосї, хулосањо ва маводи 
санадии диссертатсияро зимни таълифи асарњои маљмўї рољеъ ба 

барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солњои 1924-
1991 њангоми хондани курсњои лексионї ва махсусан аз фанњои «Таърихи 
халќи тољик», «Таърихнигории таърихи халќи тољик дар давраи истиќлолият» 
метавон истифода намуд. Ањамияти амалии диссертатсия инчунин аз 
истифодаи эњтимолии натиљањои бадастомадаи тадќиќот дар нињодњои илмї-
тадќиќотї, кафедрањои гуманитарии мактабњои олї иборат аст.  

Хулосањои умуминазариявии тадќиќоти диссертатсионї ба маърифати 
амиќи зарурати нигоњдошти муттасил њангоми банаќшагирии барномањои 

рушди воситаҳои алоқаи кишвар имкон медињанд. Маводи дар диссертатсия 

овардашуда барои маърифати воќеии масъалањои мубрами њаѐти иқтисодӣ-

иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат, махсусан фаъолияти воситаҳои алоқаи 
кишвар имконият медињанд.  

Хулосањо ва тавсияњои диссертатсия барои њалли бисѐр масъалањои 
њалталаби Тољикистон дар заминаи сохтмон ва рушди воситањои алоќаи 
муосир хело њам муфиданд.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсиониро дақиқияти маълумот, 

кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми 

интишорот, таҳлил, баррасӣ, муқоисаи илмию амалӣ, инчунин инъикос ва 

тарзи нигоњдошти маводњои бойгонї таъмин менамоянд. Хулоса ва тавсияҳо 

дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод 
гардидааст.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.02 – Таърихи ватанї (таърихи халќи 

тољик) мувофиқат менамояд. 
Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар он ифода меѐбад, ки:  
- муаллиф маводњои зиѐди бойгонї ва дигар сарчашмањоро оид ба 

ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон ба муомилоти илмї 
ворид намудааст;  

- муаллиф шахсан дар озмоиши натиљањои тадќиќот дар конфронсњо, 

таҳияи монография оид ба мавзуъ иштирок кардааст;  
- натиљањои илмии тањќиќоти мазкур, аз љумла хулосањои назариявї, 

нукоти ба њимоя пешнињодшаванда, инчунин тавсияњои хислати амалидошта 
бевосита аз љониби худи муаллиф мустаќилона тањия, баррасї ва исбот 
шудаанд;  
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- сањми бевоситаи муаллиф дар навгонии тањќиќоти диссертатсионї, 

њалли масъалањои мубрам ва баррасии комили љанбањои мушаххаси ҷараѐни 

сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон 
возењан мушоњида мешавад.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

конфронсҳои байналхалқӣ ва ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ ва амалӣ ва дигар 

ҷамъомадҳои илмӣ-оммавӣ шунида шуданд. Диссертатсия дар љаласаи 

кафедраи таърихи халқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” (протоколи № 2 аз 28 сентябри 

соли 2020), дар љаласаи шўрои олимони факултети таърих ва ҳуқуқи МДТ 
“ДДБ ба номи Носири Хусрав” (протоколи № 7 аз 30 марти соли 2022) ва дар 

ҷаласаи шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва 

мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (протоколи № 5 аз 23 

майи соли 2022) муҳокима гардида, барои ҳимоя пешниҳод карда шуд. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Ѓояњо, муќаррарот, натиљањои 
назариявии асосї ва пешнињодот ва тавсияњои амалї доир ба диссертатсия 
дар 20 интишороти муаллиф, аз љумла 1 монография, 11 маќолаи илмии дар 
маљаллањои таќризшавандаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
китобу брошюрањо ва маќолањои илмї ва илмї-оммавии дар дигар нашрияњо 
ба табъ расида, таљассум ѐфтаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар њаљми 176 сањифаи 
матни компютерї таълиф гардида аз муќаддима, ду боб, чор зербоб, хулоса, 

фењристи манбаъњо ва адабиѐти истифодашуда (бо 341 номгӯй) таркиб 
ѐфтааст. 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муќаддима мубрамияти мавзуи диссертатсия асоснок гардида, сатњ 

ва дараљаи тањќиќи он дар адабиѐти илмии ватанї ва хориљї, объект, мавзуъ, 
њадаф ва вазифањои тахќиќот, асосњои методологї, назариявї, навгонии илмї 
ва муќаррароти илмии ба њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назарї ва 
амалии тањќиќот муайян карда шуда, њамзамон тасвиби натиљањои тањќиќот 
ва сохтори диссертатсия пешбинї гардидааст.  

Боби якуми диссертатсия - «Ташаккул ва рушди корхонаҳои алоќаи 
почта ва радио дар вилояти Хатлон» ном дошта, аз ду зербоб иборат аст.  

Зербоби аввал – «Ташаккул ва рушди минбаъдаи алоқаи почта дар 

ноҳияҳои вилояти Хатлон» номгузорӣ гардида, оиди пайдоиш, ташаккул 

ва рушди минбаъдаи алоқаи почта таҳқиқоти илмӣ бурда мешавад.  
Дар диссертатсия оварда мешавад, ки дар асоси шартномаи Берн 9 

октябри соли 1874 Иттифоқи умумиҷаҳонии почта таъсис дода шудааст. 

Иттифоқи умумиҷаҳонии почта баъд аз Иттифоқи умумиҷаҳонии 

алоқаи барқӣ яке аз қадимтарин ташкилотҳои умумиҷаҳонӣ ба шумор 
меравад. 

Мувофиқи маълумотҳои бадастомада ва сарчашмаҳои давраи ҳукмронии 

Сомонӣ, набераи ӯ Насри II (с.914-943) дар инкишофи соҳа нақши бузург 

бозидааст. Замони салтанати Насри II дар атрофи Регистони Бухоро даҳ 

бинои бузург сохта шуд, ки дар ҳар кадоми онҳо девонҳо - идораҳои марказӣ 

ҷой гирифта буд ва яке аз он Девони соҳиб-ул-борид идораи алоқа буд. 
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Аз соли 1925 cap карда, соҳаи алоқаи почтаи Тоҷикистон инкишоф 

меѐбад. То он даме ки Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон шуъбаи почта надошт, муросилоти аҳолӣ ба воситаи уштур ва 
асп дастрас гардонида мешуд. 

Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз мавзеъҳои ақибмондаи Аморати 

Бухоро ин Бухорои Шарқӣ буд, ки аҳолии он дар бораи почта ягон маълумот 

надоштанд. Танҳо соли 1913 дар қишлоқи Саройкамар (н. Панҷ) нахустин 

шуъбаи почта кушода шуд. Ҳамин тариқ, як шуъбаи почта дар қаламрави 130 

ҳаз. км мураббаъ ва аҳолии беш аз 600 ҳазор нафар рост меомад. Байни 

Тирмиз ва Саройкамар почта ба воситаи қаиқ (бо роҳҳои обии 

Амударѐ) кашонида мешуд. Почта мунтазам ҳафтае 2 маротиба равон 
карда мешуд. Соли 1924 дар ш. Душанбе аввалин шуъбаи почта ташкил 

карда шуд, ки вай 7 нафар коркунони штатӣ дошт ва ба Ревкоми ЉМШС 

Тоҷикистон итоат менамуд. Баъдан ҳамин гуна шуъба дар ш. Кӯлоб ташкил 

ѐфт. Соли 1923 дар Душанбе, Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа муассисаи почтаи 

ҳарбӣ кушода шуд. 

Муаллиф менигорад, ки дар асоси қарори Ревкоми ЉМШС 

Тоҷикистон аз 22 марти соли 1926 «Дар бораи ташкил намудани алоқаи 

почта» шоҳроҳи нави почтавии Душанбе - Колхозобод - Кировобод - 

Кӯлоб (масофааш 408 км) кушода шуд. 

Соли 1930 мунтазам пояи моддию техникии алоқаи почта дар 

ҷумҳурӣ ва вилояти Хатлон беҳтар мегардид. Дар солҳои панҷсолаи 
якум (с.1928-1932) 10 бинои муассисаи идоравии почта сохта шуда буд, 

ки 7-тои он дар деҳот љойгир буд. Дар вилояти Хатлон барои 

кашонидани почта хатҳои ҳавоии Душанбе – Қӯрғонтеппа – Кӯлоб васеъ 

истифода бурда мешуд. Солҳои панҷсолаи якум нахустин бор дар 

вилояти Хатлон почта ба воситаи автомашина бо шоҳроҳи Душанбе – 

Қӯрғонтеппа – Саройкамар кашонида шуд. Соли 1938 дар шањрњои 

Қӯрғонтеппа ва Кўлоб, ноњияњои Вахш ва Шањритўс шуъбањои алоқаи 
почта арзи вуљуд дошт.  

Аз оғози Љанги Бузурги Ватанӣ то 1 январи соли 1944 аз идораи 

алоқачиѐни ҷумҳурӣ ба ҷабҳа барои ҳимояи Ватан 1150 нафар сафарбар 

карда шуда буд, ки ин 61 фоизи ҳамаи коргарони почтаро ташкил медод. 

Ғайр аз ин, аз идораи алоқаи Қӯрғонтеппа хаткашонҳо Азимов С., Сабуров 

Ш., ба навъ ҷудокунандаҳо Ҳусейнов П., Муродов Ҷ. ва дигарон ба таври 

ихтиѐрї ба ҷабҳа рафта буданд. 

Дар асоси нақшаи рушди панҷсолаи ҳафтум (соли 1966-1970) 

сохтмони 10 шуъбаи ҳозиразамони намунавии алоқаи шаҳрӣ ва 

ноҳиявӣ, 50 шуъбача, дар шаҳрҳои Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Панҷ, инчунин 

дар маркази ноҳияҳои Восеъ, Колхозобод, Шаҳритӯс ва дигар ноҳияҳо 

ба анҷом расонида шуданд. Солҳои 70-уми асри ХХ дар шаҳри Кӯлоб 

биноҳои нави почта, телеграф, сохта шуданд. Дар муассисаҳои алоқаи 
вилояти Хатлон 50 мошинаи электромеханикии «Онега-3» барои 

автоматикунонии ҳамаи амалиѐтҳои молиявӣ дар шуъбаҳои почтавӣ-

телеграфии алоқа гузошта шуданд. Шумораи шабакаҳои алоқаи почта 



18 

аз 583 адади соли 1970 ба 883 адад дар соли 1980 расонида шуд, ки ин 1,5 

маротиба афзудани онро нишон медиҳад. Дар давоми панҷсола (с. 1971-

1975) дар вилояти Хатлон матбуот боз ҳам бештар паҳн мегардад, ки 

дар ин бобат хизмати «Союзпечат»-ро махсус қайд кардан лозим аст. 

Мувофиқи нақшаи панҷсола дар солҳои 1971-1975 гардиши моли 

«Союзпечат» назар ба соли 1970-ум 43,5 фоиз меафзояд. Рӯзномаву 

маҷаллаҳо дар байни аҳолӣ торафт зиѐдтар паҳн карда мешуданд. 

Ҳамин тавр, яке аз омилҳои мусбии хизмати почтавӣ ин ҳамроҳшавии 

Осиѐи Миѐна ба Русия буда, округи телеграфӣ-почтавии кишвари 

Туркистон низ ҳамон давра таъсис дода шуд. Дар Тоҷикистон нахустин 

шуъбаи почта дар қисми ҷанубӣ дар шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб 

соли 1929 ба фаъолият оғоз намуд.  

Хулоса рушди хизмати почтавӣ ба пешрафти ҳамаи соҳаҳои 

минтақаи вилояти Хатлон таъсири мусбӣ расонида, барои рушду нумуи 

вилоят шароити мусоид фароҳам овард. 
Дар зербоби дуюми боби аввал, ки «Таъсис ва фаъолияти 

шабакаҳои радио дар вилояти Хатлон» номгузорї шудааст, фаъолияти 

шабакаҳои радио дар давраи солњои шӯравӣ инъикос гардидааст. 

Муаллиф қайд менамояд, ки дар қаламрави Тоҷикистон то инқилоби 

Октябр (с.1917) радиоалоқа тамоман вуҷуд надошт. Танҳо бо шарофати 

инқилоб дар ин гӯшаи кўҳистони тоҷик воситаҳои алоқа рушд ѐфт. 

Барои дар вазъи душвори ҷуғрофӣ ҷойгир будани ҷумҳурӣ рушди 

радиоалоқа аҳамияти махсус дошт.  

 Соли 1924 ҳукумат радиостансияи 5 кВт-ро харидорӣ намуд. 

Радиостансияро аз Қаршӣ ба Душанбе интиқол додан лозим буд, аммо 

бо роҳҳои душворгузари бекўпрук ва ағбаҳо онро овардан номумкин 

гардид. Бинобар он барои овардани радиостансия дар Самарқанд 50 

ароба ва 80 асп харидорӣ намуданд ва дар Қаршӣ нақлиѐтро тайѐр 

намуданд. Радиостансия моҳи августи соли 1924 ба Душанбе расонида 

шуд. Ҳукумати ҷумҳурӣ қарори фаврӣ қабул намуда, барои насб 

кардани радиостансия ҳамаи чораҳоро андешида, шабнарӯз кор 

мекарданд ва моҳи сентябри соли 1924 радиостансия ба кор омода шуд. 

Бо қарори Ревкоми ЉМШС Тоҷикистон аз 18 апрели соли 1925 №37 

баҳри рушди радиоалоқа дар ҷумҳурӣ радиостансияи Душанбе ба 

худмаблағгузорӣ гузашт. Дар панҷсола (с.1971-1975) сохтмони хатти 
радиорелеии Душанбе – Норак – Ёвон то 7 ноябри соли 1971 ба охир 
расонида шуд. «Ин љо Кўлоб аст» — ин суханон 50 сол муќаддам (с. 
1932) аввалин маротиба тавассути радиои мањаллї садо доданд. Онњо 
ањолии шањр ва вилоятро дар бораи оѓози барномањои радио иттилоъ 
месозанд. Радиоузели Кўлоб соли 1934 бо тавоноии пурра ба кор даромад. 

Дар ноњияи Кўлоб аввалин шуда, дар колхози ба номи Сталин (ҳоло ба номи 
Амиршоев) соли 1952 радиоузел насб карда шуд. То моњи майи соли 1952 ба 
17 колхози вилоят радио кашида шуд9.  

 Соли 1950 дар вилояти Кўлоб 12 радиоузели амалкунанда мављуд буд, 
                                                           
9Яровая З.  Слушая позывные // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая.  
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ки онњо ба тамоми таљњизоти зарурї муљљањазонида шуда буданд, ки 

радиошунавонии мањаллиро таъмин мекарданд. Моҳи ноябри соли 1936 

радиоузели ноҳияи Шаҳритӯс ба истифода дода шуд. Сохтмони радиоузелҳо 

дар ноҳияҳои Балҷувон ва Фархор оғоз гардид. 
Сарфи назар аз мушкилоти давраи љанг алоќачиѐни Тољикистон 

кори доимии радиоузелњо ва фиристандањоро таъмин намуда, 
алоќачиѐни гурўњи ноњияњои Кўлоб бошад, дар солњои љанг интиќоли 

таѓзияи радиоузел ва радиостансияњоро ба микрогидроистгоҳњои 
мањаллї анљом доданд. Дар муддати хеле кўтоњ дар ноњияи кўњии 

Сарихосор гидроистгоҳи хурд сохтанд. Њамаи корњо аз њисоби 
захирањои мањаллї бо харљи камтарин анљом дода шуданд. Инчунин 

гидроистгоҳњои худї дар ноҳияҳои Ќизилмазор, Ховалинг, 
Муъминобод ва Даштиљум сохта шуданд. Дар ноњияњое, ки 
радиофикатсия пурра гузаронида шуда буд, дар соли 1964 ба 100 нафар 
ањолї нуќтаи радио ба таври зайл рост меомад: дар ноњияи Восеъ – 9,7, 
Куйбишев – 9,2, Панљ -12,3, Шањритўс – 13,1.  

Дар солҳои 1960-1962 РРЛ Душанбе - Кӯлоб сохта ба истифода дода 
шуд. Дар муќоиса ба соли 1950 даромади колхозњои ноњияи Чўбек 3,5 

маротиба афзуданд. Дар шаҳрҳои Душанбе, Ленинобод, Қӯрғонтеппа, 

Калининобод ва Орҷоникидзеобод дастгоҳҳое гузошта шудаанд ва кор 

мекунанд, ки дар як вақт се барномаро қабул мекунанд. Дар солњои 1970-
1980 теъдоди нуќтањои радио яку-якбора афзуд аз њисоби 200 нуќтаи радиої 
барои 1000 нафар ањолї дар шањрњо ва 160 нуќтаи радиої дар дењот ба он 
хотир, ки њар як хонавода ба ѓайр аз дигар имконоти радиої нуќтаи 
радиошунавоиро дар хонаи худ дошта бошад. Дар давраи панљсола афзоиши 
нуќтањои радио 31000-ро ташкил дод, аз он љумла дар дењот 24800 адад.  

Теъдоди нуќтањои радио аз 274,3 њазор адад дар соли 1970 ба 561,0 њазор 
адад дар соли 1980, аз он љумла, дар дењот аз 191,1 њазор то ба 244,6 њазор 
адад расид. Њамаи радиоузелњои колхозњо бо теъдоди 120 њазор нуќтаи 
радиої барои хизматрасонї аз тарафи Вазорати алоќа пазируфта шуданд.  

Аҳолии ҷумҳурӣ дар соли 1981 зиѐда аз 840 ҳазор радиоприѐмник дошт, 

ки 200 ҳазораш дар вилояти Хатлон буд, дар Тоҷикистои 328 узели радио 

амал мекард, ки 115 узели радио дар вилояти Хатлон ҷойгир буд ва зиѐда аз 

390 ҳазор нуқтаи радио гузаронида шуда буд, ки 130 ҳазор нуқтаи радио ба 
вилояти Хатлон рост меомад. 

Аз комѐбиҳои меҳнатӣ, ҳаѐти меҳнаткашони ҷумҳуриҳои бародарӣ дар 

мавзуи силсилабарномаҳои «Мусобиқаи Душанбе - Ашқобод», «Мусобиқаи 

Душанбе - Фрунзе», «Мусобиқаи Тоҷикистону Ўзбекистон», «Дар 

ҷумҳуриҳои бародарӣ” инъикос мегардиданд. 

Майдони фаъолияти радио ниҳоят калон аст, функсияҳои иҷтимоии он 

низ гуногунанд. Дар ваќти муосир ҳаҷми шабонарӯзии радиошунавонии 

ҷумҳурӣ якҷоя бо Комитетҳои вилоятӣ 33,5 соатро ташкил медод. 

Ҳамин тариқ, гарчанде ки радио дар охири асри ХIХ дар Аврупо пайдо 

шуда бошад, дар Тоҷикистон солҳои 20-уми асри ХХ шабакаҳои алоқаи 

радио пайдо гардид. Шабакаҳои алоқаи радио дар вилояти Хатлон соли 1929 

ташкил карда шуд, ки он дар маҳалҳо ягона маркази радиошунавонӣ буда, аз 
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ҷиҳати техникї, таҷҳизот ва воситаҳои зарурӣ такмил наѐфта буд. Радиои 

вилояти Хатлон монанди навниҳоле буд, ки акнун решаҳои нав давонда, 

нашъунамо мекард ва маҳз аз њамин сабаб масъалаи радиофикатсия ва 

радиошунавонӣ дар вилояти Хатлон аз рӯзҳои аввал яке аз масъалаҳои 

муҳим буд 

Ҳамин тавр, дар боби аввал нисбати таърихи барқароршавӣ ва 

рушди алоқаи почта ва шабакаҳои радио таҳқиқот бурда мешавад, ба 

чунин хулоса омадан мумкин аст, ки маҳз рушди алоқаи почта ва 

радиофикатсия ва радиошунавонӣ дар вилояти Хатлон дар солҳои 30-юми 

қарни ХХ боиси пешравии ҳаѐти иқтисодиву сиѐсӣ ва иҷтимоиву 

фарҳангии минтақа гардид. 
Боби дуюми диссертатсия - «Инкишофи алоќањои телеграф ва телефон дар 

вилояти Хатлон» аз ду зербоб иборат аст.  

Зербоби аввал – «Нақши телеграф ҳамчун воситаи алоқа дар ҳаѐти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии вилоят» номгузорӣ гардида, оиди пайдоиш, 

ташаккул ва рушди минбаъдаи алоқаи телеграф таҳқиқоти илмӣ бурда 
мешавад. 

Муаллиф қайд менамояд, ки соли 1922 Идораи њарбии алоќаи 

Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро (ҶХШБ) ташкил карда шуд. Дар 
назди идораи нав шуъбаи алоќаи телеграф таъсис дода шуд. Барои 
рушди алоќаи телеграф 100 њазор рубл људо карда шуда буд. Њамин 
тариќ, соли 1924 корхонањои восиатњои алоќа бевосита ба идораи њарбї 
тобеъ мешуданд.  

Дар айни љанги шањрвандї баталиони алоќаи XIII Корпуси 
тирандоз хатти телеграфро дар масири Ќаршї то Душанбе ба сохтан 
оѓоз кард. Аввалан алоќаи «Гелио» -и ташкил карда шуда буд. Рўзона 

сигналњоро тавассути оинањо, шабона бо кӯмаки лампањои Магнена ва 
Тсейса мунтаќил мекарданд. Алоќаи телеграф дар фосилаи 40 км 
дастгирї карда мешуд. Сипас ба бунѐд намудани алоќаи симї - телеграф 
шурўъ карданд. 

Дар диссертатсия оварда мешавад, ки сими телеграф  соли 1925 ба 
самти Кўлоб тавассути роњи куњнаи Кўлоб ба воситаи Янги Бозор, 
Норак, Кангурт, Балљувон, Ховалинг, Муъминобод мегузашт. Минбаъд 

дар самти Ҷиликӯл, Янги Бозор, Ёвон ва Ќўрѓонтеппа низ пайваст 
карда шуданд. Ин сим идомаи хатти алоќаи сарњадї аз Термиз ба 
Ќубодиѐн буд. Њамин тариќ, хатти Душанбе сабук карда шуда буд ва 

нуќтаи нињоии он Љиликӯл буд. Ба рушди васеи алоќаи телеграф дар 
соли 1925 оѓоз карда шуда буд. Кумитаи инќилобии Љумњурии 

Худмухтори Шӯравии Сотсиалистии Тољикистон кашидани хатти 
телеграф дар мањаллањое, ки барои љумњурї ањамияти муњимми 
иќтисодї ва сиѐсї доштанд вазифаи аввалиндараља мешуморид, 

самтњои зерин: Љиликӯл – Саройкамар 85 км, Саройкамар – Кўлоб 96 
км. Самти рости дарѐи Панљ он замонњо то андозае  ноњияи ягонаи 
иќтисодї мањсуб меѐфт. Саройкамар мутобиќ ба љойгиршавии худ ин 
ноњияро њамчун маркази иќтисодї дар шимолу шарќ аз Кўлоб то 

Балљувон ва дар шимолу ѓарб аз Ќўрѓонтеппа то Ҷиликӯл муттањид 
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намуда буд. Аксари ин нуќтањо дар ноњияњо пахтакор ќарор доштанд. 
Муаллиф менигорад, ки моњи декабри соли 1924 дар Кангурт аз 

тарафи босмачињо 18 км хатти телеграф хароб ва ба дарѐи Вахш 

партофта шуд. Харобињои хеле калоне дар қитъаи Ёвон-Файзобод-Оби 
– Гарм ва дигар мањаллањо ба назар мерасид. Соли 1924 аввалин 
маротиба ду адад шуъбаи алоќа дар шањри Душанбе ва Кўлоб кушода 

шуданд. Дар солҳои панҷсолаи якум (с.1928-1932) дар ҶМШС 

Тоҷикистон махсусан ба сохтмони воситаи алоқаю телеграф диққати 

ҷиддӣ дода мешуд. То ба роҳ мондани воситаҳои техникии алоқа, байни 

Кӯлобу Душанбе ва Қӯрғонтеппа нақши асосиро нақлиѐт мебозид. 

Алоқаи доимӣ бо марказ ба воситаи Кӯлоб, Қӯрғонтеппа ва Душанбе 

ташкил карда шуда буд. То солҳои 30-юм хатти телеграф ба воситаи 

Саройкамар, Фархор, Чӯбек ба Кӯлоб кашонда оварда шуда буд. 

Телеграфи шаҳрӣ дар ихтиѐри худ дар ин солҳо чунин дастгоҳҳо ба 
монанди «Морзе» ва «Клопфер» дошт. 

Дар диссертатсия оварда мешавад, ки ихтироъкори машҳур ва механики 

фаронсавӣ Клод Шапп “телеграфи байрақӣ”-ро ихтироъ намуд. Ин як 

воситаи пешравии телеграф гардид. Вай аз 196 расмҳои гуногун 76-тоашро 

қабул намуд, ки расмҳои ҳарфҳо, рақамҳо ва аломатҳои орфографӣ буданд. 
Соли 1794 байни Париж ва Лиллем нахустин хатти телеграфи сохта шуд. 

Баъдтар телеграфи барқӣ пайдо гардид. Соли 1753 физики лейпсигӣ Винклер 

ҳолати интиқоли қувваи барқро ба воситаи ноқилҳо ихтироъ кард. Олими 

дигар Ханс Кристиан Эстерд соли 1830 нахустин бор таҷрибаи 

электромагнитии худро оиди мукаммал намудани телеграфи барқиро 

пешниҳод намуд ва физик ва математики намоѐни фаронсавӣ Андре Мари 

Ампер барои инро дар телеграф истифода бурдан маслиҳат дод. Олими 

электротехники рус П.Л. Шиллинг соли 1832 дастгоҳи ақрабакии телеграфро 
ихтироъ намуд. Ин ихтирооти вай барои минбаъд мукаммал гардидани 

дастгоҳи телеграфӣ хизмати басо калон намуд.  
Баъдтар олимони немис физик Вилгелм Вебер ва математик Карл Гаусс 

нусхаи телеграфи олими рус Шиллингро сохтанд ва даъво нрамуданд, ки ин 
ихтирооти аввалини телеграф мебошад. Аммо баъди исбот намудани нусхаи 
телеграфи Шиллинг будан аз даъвояшон даст кашиданд. Баъди ихтирои 

телеграфи Шиллинг тадқиқотҳои олимон Уитсон, Кук, Гаусс ва Вебер дигар 

аҳамият надоштанд. Омилҳо пеш омаданд, ки тадқиқотҳои навро ихтироъ 
кардан лозим аст. 

Ихтироъкор Самюэл Финли Бриз Морзе нусхаи телеграфи мукаммалро 

бо алифбои телеграфӣ пешниҳод намуд. Дастгоҳи телеграфии Caмюэл Морзе 

соли 1886 аз чӯб ва металл сохта шуда буд. Барои мукаммал намудани 

телеграф тадқиқотҳои олими рус академик Борис Якоби соли 1844 нахустин 

бор телеграфи ақрабакиро, ки бо қувваи электромагнит кор мекард ихтироъ 

намуд. Соли 1846 олими амрикоӣ Р. Хаусс таркиби дастгоҳи телеграфии 
шахсиашро ихтироъ намуд. Соли 1906 байни Амрико ва Чин сохтмони кабели 

зериобии алоқаи телеграф ба охир расид. Соли 1939 нусхаи рамзи 

байналмилалии Морзе ба вуҷуд омад, ки тағйирот танҳо дар аломатҳои 

китобатӣ дароварда шуд ва то соли 1960 дар роҳи оҳан истифода мегардид. 
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Соли 1865 дастгоҳи телеграфии ҳарфчопкунандаи олими рус, профессор 
Д. Юза (1831-1900) байни Москва ва Санкт-Петербург сохта шуда буд, ки 

дастгоҳи телеграфӣ аз 28 тугмачаҳои сиѐҳу сафед иборат буда, дар як соат 

10800 аломатҳоро (ҳарф, рақам) ба масофаи 600-800 км фиристода 

метавонист, дастгоҳи телеграфии Морзе фақат нуқтаю тире мефиристод. 

Дастгоҳи телеграфии бисѐристифодашавандаи ихтироъкори фаронсавӣ Бодо 

Жан (с.1845-1903) бештар дар роҳҳои оҳан истифода гардидааст. Дастгоҳи 

телеграфии қабулкунандаи овозии Клопфер аз рӯйи алифбои Морзе кор 
карда, суръаташ 3000 калима дар 1 соат буд.  

Муаллиф менависад, ки дар моњи январи соли 1927 хатти нави 

телеграфи Ҷиликӯл – Саройкамар ба истифода дода шуд. Рушди 
минбаъдаи алоќаи телеграфи љумњурї ба солњои панљсолаи 1 -ум (с.1928-
1932) рост меояд. Дар ќитъаи Сайрокамр-Фархор -Чўбек- Кўлоб хатти 
136 километрї ба маблаѓи 260 њазор сўм  ба наќша гирифта шуда буд. 
Дар ќитъаи Душанбе –Кўлоб ва Душанбе- Оби Гарм бошад, таљдиди хат 
ва кашидани сими телефон ба наќша гирифта шуда буд. То соли 1947 
њамаи муассисањои алоќаи телеграфї бо дастгоњњои куњнаи навъи 
Морзе, Юза, Клопфер ва Бодо кор мекарданд. Соли 1961 гузариши 
њамаи дастгоњњои телеграф ба дастгоњи навъи СТА-2М, аз он љумла 

шабакаи телеграфи абонентї ба анљом расид. Истгоҳи АТА-М дар 
шањрњои Кўлоб ва Ќўрѓонтеппа насб карда шуд. Теъдоди муассисањои 
алоќае, ки соли 1963 амалиѐтњои алоќаро анљом медоданд  366 адад ва аз 
он љумла 244 адад дар дењотро ташкил доданд.  Шабакаи телеграфи 
абонентї дар шањрњои Кўлоб ва Ќўрѓонтеппа ба таври назаррас афзоиш 
ѐфт. 

Хулоса, таҳқиқот муайян намуд, ки алоқаи телеграфӣ дар Аврупо 
дар нимаи дуюми асри ХIХ пайдо гардида, охири асри ХIХ (с.1884) дар 

аморати Бухоро кушода шуд. Дар Тоҷикистон алоқаи телеграфӣ соли 

1925 кушода шуд. Маҳз таъсис ва инкишофи алоқаи телеграфӣ дар минтақа 

буд, ки алоқаи байни пойтахти кишвар ва ноҳияҳои ҷанубӣ хеле хуб гардида, 

боиси пешравии ҳаѐти сиѐсиву фарҳангии минтақа гардид. 

Зербоби дуюми боби дуюм «Таъсис ва инкишофи алоқаи телефонӣ» 

номгузорї шудааст. Рушди алоқаи телефон дар Тоҷикистон баъди 

ташкилѐбии ҶМШС Тоҷикистон, моҳи октябри соли 1924 оғоз гардид. 

То ин давра дар қаламрави Тоҷикистон алоқаи телефонӣ тамоман вуҷуд 
надошт. 

Муаллиф қайд менамояд, ки дар соли 1924 Душанбе тавассути чор 

хатти телеграф Бухоро, Кўлоб, Ҷиликӯл, Ќўрѓонтеппа пайваст буд. Соли 
1927 корњо оид ба таљњиз ва насби дастгоњњои телефон, инчунин алоќаи 
телефонї дар асоси сими телеграф дар масирњои зерини ЉМШС 

Тоҷикистон: Душанбе - Файзобод - Кўлоб - Файзобод - Ѓарм; Душанбе - 

Ќўрѓонтеппа- Ҷиликӯл; Ҷиликӯл – Саройкамар ба итмом расонида 
шуданд. Соли 1928 вилоятњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб барои сохтани 

истгоҳи телефонњо аз њисоби буљетњои мањаллї бо зарфияти 100 раќам 
барои њар як воњид маблаѓи 8000 рубли људо карданд.  Чунин маблаѓњо 

барои рушди истгоҳњои телефон дар дигар шањрњо низ људо карда 
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шуданд. Аз соли 1931 телефонкашии МТС дар Кўлоб, дар Душанбе ва 
Фархор, инчунин совхозњои ѓаллакории «Данѓара» ва «Вахш» оѓоз 

карда шуд. Дар ду адад шўрои дењоти ноњияи Ҷиликӯл телефон кашида 
шуд. Соли 1932 хатњои нави телефон дар масирњои Ќўрѓонтеппа -Оќсу-
Данѓара бо тўли 33 км, Ќўрѓонтеппа – Туѓалон 10 км сохта ба истифода 
дода шуд. Барои њамлу наќл 532 симчўб дар масирњои Ѓарм -Ванљ-
Кангурт-Ховалинг-Кўлоб-Саройкамар иваз карда шуданд. Њамин тариќ, 
14 маркази ноњия дорои алоќаи телефони бевосита бо маркази вилоят 
шуданд. Соли 1935 хатти телефони Душанбе-Панљ, Душанбе-Кўлоб-

Ховалинг ба кор дароварда шуда, истгоҳи телефони Ҷиликӯл ба таври 

пурра бозсозї карда шуд. Соли 1940 истгоҳи МБ барои 200 раќам дар 
Ќўрѓонтеппа ва 30 раќам дар Ёвон мављуд буд.  

Соли 1948 дастгоњњои баландбурд дар ќитъаи Душанбе – Кўлоб 

насб карда шуданд. Дар ноҳияи Ҷиликӯл ба ҳар як сад нафар одамон 1 

телефон, Коммунистӣ – 0,4, Қубодиѐн – 0,5 ва Вахш – 0,6 дастгоҳи 

телефон рост меояд. Дар солҳои 1971-1975 сохтмони истгоҳҳои телефон 

ва васеъ кардани истгоҳҳои мавҷуда ба наҷом расид, аз ҷумла дар дар 

ноҳияҳои вилояти Хатлон - Восеъ - 800, Дӯстӣ - 800, Ёвон - 1000, 

Қӯрғонтеппа - 2000, Колхозобод - 1200, Кӯлоб - 800, Вахш - 1000 рақам, 

ки ин имконият медиҳад, хизмати телефон ба хоҷагии халқ ва аҳолӣ хеле 
бештар карда шавад. 

Хулоса, масъалаҳои инкишофу ташаккули минбаъдаи алоқаҳои 

телеграфӣ ва телефонӣ мавриди таҳқиқот қарор гирифтаанд. Натиҷаҳои 

таҳқиқот муайян намуд, ки рушд ва ташаккули воситаҳои алоқаҳои 

телеграфу телефонӣ ба тараққиѐти соҳаҳои иқтисодиѐту иҷтимоиѐт ва 

сиѐсату фарҳангии минтақаи омӯзиш таъсири калон расонид. Бинобар 
он дар шабакаи воситањои хабаррасонї алоќаи телефону телеграф љойи 
муњимтаринро ишѓол мекунанд. То инќилоб дар Тољикистон  хатти 

алоќа вуљуд надошт. Маҳз ташаккули алоқаҳои телеграфӣ ва телефонӣ 

яке аз омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаи таҳқиқишаванда 
гардид. 

Хулоса 

1.Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Воситаҳои алоқа аз замони давлатдории Сомониѐн оѓоз шуда, 
таърихи чандинњазорсола дорад ва дар тўли таърихи худ номњо ва 

шахсиятњоеро офарид, ки дар рушди воситаҳои алоқа сањми босазо 
гузоштаанд. Аммо дар рисолаи мазкур мо танњо як ќисмати таърихи 
онро мавриди омўзиш ќарор додем, ки он солњои 1924 то соли 1991-ро 

дар бар мегирад. Барпошавии системаи воситаҳои алоқаи замонавӣ ба 
давраи душвори љанги гражданї - солњои 20 рост омад. Аммо ба њамаи 
душворињо нигоњ накарда, бо барпошавии Њокимяти Шўравї дар 

мудати хеле кўтоњ барои сохтмони объектҳои воситаҳои алоқаи 
замонавї замина гузошта шуд. Муњимтарин ќадам дар ин самт кушода 

шудани радиои тоҷик дар шањри Душанбе буд, ки он дар солњои 

минбаъда маркази бузургтарини илми алоқа, на танњо дар Тољикистон, 
балки дар Осиѐи Миѐна гардид [1-М, 2-М, 3-М, 14-М].  
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Таъсисѐбии системаи воситаҳои алоқаи замонавї дар вилояти 
Хатлон бо барпошавии Њокимияти Шўравї рост омад ва аввалин 

алоқачиѐн дар ин минтаќа мањз алоқачиѐни њарбии Артиши Шўравї 
буданд. Аммо ба пешрафти минбаъдаи он њанўз монеањои зиѐд халал 
мерасониданд ва яке аз њамин монеањо љанги шањрвандї ва мубориза бо 
дастањои босмачигарї буд, ки њаматарафа пеши роњи њар гуна 
навоварињои давлати Шўравиро мегирифтанд. Баъди торуморкунии 

босмачиѐн, давлати Шўравї дар қатори аввалин вазифањо сохтмони 

объектҳои воситаҳои алоқаро оғоз намуд [2-М, 3-М, 4-М, 5-М,11-М, 12-
М].  

Воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 

Ҳокимияти Шӯравӣ бениҳоят рушд намуд. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ бошад 

воситаҳои алоқа дар минтақаи таҳқиқшаванда дар асоси рушди технологияи 

ҳозиразамон боз ҳам бештар афзоиш ѐфт [3-М, 15-М, 16-М, 17-М]. 

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки радио ва дигар дастовардҳои илмӣ-

техникии дар Тоҷикистон ва вилояти Хатлон ба вуқуъ омада, ин бо шарофати 

барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар кишварамон мебошад. Таърихи 

пайдоиши радио дар вилояти Хатлон ба солҳои 20-уми асри ХХ рост меояд 
[1-М, 3-М, 4-М]. 

Кору фаъолияти кормандони соњаи алоқа дар вилояти Хатлон бо 
душворињои зиѐд пеш мерафт. Гуфтан мумкин аст, ки дар ин минтаќа бо 

таъсири ҳаракатҳои зиддишӯравӣ њама гуна намуди объектҳои воситаҳои 

алоқа мањв карда мешуд. Таърихи воситаҳои алоқаи ин минтаќа ба таърихи 
муборизањо шабоњат дорад. Аз аввали солњои 20-уми асри ХХ сар карда дар 

ин минтаќа алоқачиѐни ҳарбӣ њамеша дар сафи пеши мубориза барои 

сохтмони объектҳои воситаҳои алоқа буданд [7-М, 8-М, 9-М, 10-М]. 

Дар солњои 20-30-юми асри ХХ Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 

ба масъалаи радиоалоқаи шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб аҳамияти махсус 

дода, дар бораи насб намудани истгоҳҳои қабулу фиристандаи дорои қувваи 

баландшиддат дар хатҳои Душанбе - Қӯрғонтеппа ва Душанбе – Кӯлоб қарор 

баровард. Қарор вакилони Раѐсати Шӯрои меҳнат ва мудофиаро (СТО-

ШММ) вазифадор намуд, ки бо шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб фавран 

радиоалоқаро барқарор намоянд. Баҳри иҷроиши қарори Ҳукумати ҶМШС 

Тоҷикистон дар соҳаи ташкил намудани радиоалоқа бо шаҳрҳои Қӯрғонтеппа 

ва Кӯлоб, кормандони алоқа алоқаи доимиро бо шаҳри Душанбе барқарор 

намуданд. Радиоалоқа бошад дар як шабонарӯз 3 соат фаъолият менамуд [2-
М, 3-М, 7-М, 17-М]. 

Хусусияти методологии ин кор имкониятњои нав барои тадќиќотњои 

синхронии таърихи Тољикистон фароњам мекунад. Таърихи воситаҳои алоқаи 
Тољикистон дар баробари дигар тадќиќотњои илми таърих, ки соњањои 
алоњидаи рушди Тољикистонро дар замони Шўравї меомўзанд, доираи 
донишњоро доир ба ин давра васеъ ва факту раќамњои навро рўи кор меорад.  

Таърихи воситаҳои алоқаи даврони шӯравии Тољикистонро дар мисоли 
вилояти Хатлон тањлил намуда, сањми мутахассисони Иттињоди Шўравиро 
низ бояд ѐдрас шуд. Њељ шубњае нест, ки наќши сохти Шўравї ва халќи рус 

дар таъсиси ва рушди воситаҳои алоқа аз њама омили асосї ба шумор мерафт. 
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Бе ин сохт ва бе кўмаки кадрњои рус иљрои ин вазифањои азим ѓайриимкон 
буд [3-М, 5-М, 16-М]. 

Дар солњои 70-80-уми асри ХХ таъмини пурраи соњаи алоқа бо 
кадрњои мањаллї анљом ѐфт ва дар ин солњо давраи тадќиќотњои 

олимони тољик дар омўзиши воситаҳои алоқаи кишвар оѓоз гардид. 

Дар солҳои панҷсолаи якум дар вилояти Хатлон нахустин бор 

алоқаҳои телефонӣ ва телеграфӣ пайдо гардид. Дар баробари њамин 

системаи кори соњаи алоқа низ ба куллї таѓйир ѐфт. Аз ин лињоз, 

тамоми сиѐсати давлат мањз ба рушди минбаъдаи соҳаи алоқа равона 
гардид [8-М, 9-М, 11-М, 16-М]. 

Сиѐсати давлатии соњаи алоқа, инчунин омода намудани кадрњои 

баландихтисоси соњаро ба роњ монда буд. Солҳои 50-ум дар Тољикистон 

Донишкадаи политехникӣ ба фаъолият оѓоз намуд. Кушода шудани ин 

донишкада барои омода намудани кадрњои соњаи алоқа хизмати калон 

расонид. Солњои 60- 70-ум масъалаи таъмини системаи воситаҳои алоқа 
Тољикистон бо кадрњои мањаллї ба пуррагї њал гардид. Дар баробари њамин 

дар омўзишгоҳи алоқаи Тољикистон кормандони зинаи миѐна тайѐр 

мешуданд, ки наќши онњо низ дар равнаќ ѐфтани соњаи алоқа арзандаи тањсин 
аст [3-М, 4- М, 16-М, 17-М]. 

Тадќиќоти рисолаи мазкур муайян намуд, ки таърихи соҳаи алоқаро 
танњо дар доираи таърихи љомеа ва сиѐсати давлат бояд омўхт, зеро рушду 

инкишофи воситаҳои алоқа аз муносибати давлат вобастагии зич дорад. 

Мавзуи таърихи соњаи алоқа дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон 
моро ба хулоса овард, ки тањќиќи ин мавзўъ барои пешрафти илми таърих ва 

махсусан таърихи соњаи воситаҳои алоқаи тољик мусоидат мекунад ва 

таърихи ин соҳаро бой мегардонад. Муњимияти илмии мавзуи мазкурро дар 
рисола пурра тањлил намуда, алоќамандии таърихи он бо системаи сиѐсї, 

сохтори идоракунии шўравї аз нуќтаи назари илмї- муқоисавӣ тањлил гардид 
[2-М, 4-М, 8-М, 11-М, 16-М, 17-М, ].  

Дар баробари ин дар рисола даврабандии таърихи воситаҳои алоқа, 
методологияи тањлил, муќоисаи даврањои инкишоф дар асоси маводњои 
бойгонї, факту далелњои таърихї, ва хотирањои иштирокчиѐн дар давоми 
давраи солњои 1924-1991 дар доираи таърихи Тољикистон тањќиќ шуда, 

муайян карда шуд, ки омилњои асосии рушди воситаҳои алоқаи минтақаро 

вазъи ҷойгиршавии қишлоқу деҳаҳо, ноҳияҳо ва дигар нуќтањои иљтимої 
ташкил медињанд [1-М, 2-М, 4-М, 7-М, 11-М, 18-М]. 

Наќши муњими рисоларо тањлили сарчашмањо ва корњои илмии олимон 

ки дар соњаи алоқа ва таърихи он фаъолият намуданд, ташкил медињад. 
Њамчун љанбаи методологї ин самт дар дараљаи омўзиши мавзуъ љои 
муњимро ишѓол карда, асарњои чунин олимон ба монанди Азимов А., 
Абулњаев Р.А., Н.Њотамов, Джураев А., Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов 

Я., Кабиров Ҳ., Медведев Н.И., Хољазод С., Саидзода О., Сайко В., Ҷураева 

М., Шарипов Ҷ. Х., Абдурахмонов З.Ф. ва дигаронро мавриди истифодаи 
амиќ карор дода шуданд. Њамчунин ањамияти ин тадќиќот дар љамъоварии 
маводњои бойгонї зоњир мегардад, зеро тамоми тањлили мантиќї бо фактњои 
даќиќи маълумотњои бойгонї асоснок карда шуданд. Дар рисола инчунин 
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барои иљро кардани маќсади гузошташуда, тањлили воќеањои сиѐсї ба 
монанди барпокунии Њокимияти Шўравї, давраи таъќиботњои солњои Љанги 

Бузурги Ватанї ва таъсири онњо ба сиѐсати давлат дар соњаи алоқа нишон 
дода шуд.  

Таърихи таъсисѐбї, инкишоф ва корнамоињои кормандони соњаи 

алоқаро дар вилояти Хатлон тањлил намуда, мо ба чунин хулосањо омадем:  
- барпокунии њокимияти шўравї дар вилояти Хатлон аввалин омили 

таъсисѐбии воситаҳои алоқаи замонавї ба шумор меравад, зеро мањз баъди 

барпошавии њокимяти шўравї кори муассисањои алоқавии вилоят оѓоз 
гардид;  

- муњимтарин марњилаи таърихи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон ин 
давраи ташаккули кадрњои мањаллї буд, ки он аз солњои 50-ум оѓоз гардид ва 

дар солњои 70-ум аллакай дар системаи алоқаи вилоят аввалин мутахассисони 

соњаи алоқа аз њисоби ањолии мањаллї ба кор шурўъ намуданд;  

- дар марњилаи охирони таърихи алоқаи шўравї - дар солњои 70-80 асри 

XX воситаҳои алоқаи вилоят бо техникаи муосир таъмин гардид. Дар ин 

давра аз њисоби кадрњои мањаллї мутахассисони соњаи алоқа баромаданд;  

- таърихи воситаҳои алоқаи вилоят, таљриба ва ќањрамонињои 

алоқачиѐни даврони гузашта барои мутахассисони имрўза њамчун дастури 
методї, роњнамо ва илњомбахши корњои оянда хизмат хоњад кард.  

Дар рисола сиѐсати давлати Шўравї дар роњи таъмини вилояти Хатлон 

бо кадрњои баландихтисоси соњаи алоқаи ва ташаккулѐбии соњаи воситаҳои 

алоқаи минтаќаи мазкур аз њисоби мутахассисони мањаллї тањлил карда шуд 
ва дар ин самт муайян карда шуд, ки ба таври оммавї воридшавии 

мутахассисони мањаллї ба системаи алоқа танњо дар солњои 50-80 асри ХХ 

оѓоз гардид, зеро дар ин давра системаи тайѐркунии кадрњои соњаи алоқа дар 

донишгоњњо ва омўзишгоњњои алоқа васеъ ба роњ монда шуд. Аз њамин лињоз 
дар рисола дар ќисми алоњида сиѐсати кадрњо ва сањми мутахассисон њамчун 

зербоби алоњида тањќиќ шуда, муайян гардид, ки дар соњаи алоқа 

мутахассисони соњаи алоқа сањми арзанда доштанд [2-М, 4-М, 5-М, 7-М].  
Тамоми љанбањои дар рисола тањќиќшуда – таъсисѐбии аввалин 

муассисањои воситаҳои алоқаи дар вилояти Хатлон, рушди соњаи мазкур дар 
солњои 30 – 40-уми асри ХХ ва дар солњои баъдиљангии 50-70-уми асри ХХ ва 
сиѐсати ИЉШС дар давраи солњои 1970-1991 ба он оварданд, ки пояи бузурги 

илмї барои инкишофи минбаъдаи соњаи алоқа дар Љумњурии Тољикистон 
гузошта шуд, ки шўњрати калонро пайдо намуданд [1-М]. 

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ рушди воситаҳои алоқа боз ҳам беҳтар 
гардид. Таърихи барќароршавї ва рушди воситањои алоќаи вилояти 

Хатлони Ҷумњурии Тољикистон дар солњои 30-юм ва 80-уми асри ХХ 

барои рушди минбаъдаи ҳамаи соҳаҳои минтақаи омӯзиш аҳамияти 

калони таърихӣ дорад. 

2.Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 
Маводњои омўхташудаи мавзуи «Ташаккул ва рушди воситањои алоќа 

дар вилояти Хатлони ЉШС Тољикистон (солҳои 1924 – 1991)»-ро љамъбаст 
намуда, барои пешрафти соњаи ало ва омўзиши минбаъдаи он таклифњои 

зеринро пешнињод мекунем: Имрӯз барои боз ҳам рушду такомул додани 
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воситањои алоќаи вилояти Хатлони Ҷумњурии Тољикистон мо чунин 

пешниҳод менамоем: 

1. Барои таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо воситаҳои алоқаи 

ҳозиразамон, зарур аст, ки барои пеш бурдани воситањои алоќаи вилояти 

Хатлон барномаи давлатӣ қабул карда шавад. 

2. Барои баланд бардоштани нақши воситаҳои алоқаи минтақа 

тамоми захираҳои мавҷудбударо бояд истифода бурд. 

3. Ҷалби инвеститсияи хориҷӣ барои маблағгузории воситаҳои 

алоқаи вилоят баҳри муккамалгардонии шабакаҳои алоқа. 

4. Баҳри истифодаи оқилона ва азнавкунии дастгоҳҳои ҳозиразамони 

алоца ва пешравии фаъолияти воситаҳои алоқа бастани шартномаҳо бо 

ҳамсоядавлатҳо, компанияҳои мобилӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ. 

5. Шароити мусоид фароҳам овардани барои сармоягузорони 

хориҷӣ ва ватанӣ. 

6. Самаранок истифода бурдани имкониятҳои дохилии кишвар баҳри 

пешрафти соҳаи алоқа. 

7.  Бо корхонаҳои муштараки хориҷиву ватанӣ мустаҳкам ва 

мутобиқ намудани ҳамкориҳои мусбӣ. 

8. Бо мақсади таъмини амнияти бехатарии соҳаи воситаҳои алоқа, 

пурзӯр намудани назорати давлатӣ. 
9. Натиљаи тадќиќотњои рисола нишон дод, ки ба тамоми саъй ва 

кӯшишњои Њукумати Тољикистон дар роњи таъмини соњаи алоқа бо кадрњо 

нигоњ накарда, имрўз њам дар минтаќаи Хатлон мутахассисони соњаи алоқа 
намерасанд. Нарасидани кадрњо махсусан дар минтаќањои дурдасти кўњистон 
ба монанди ноњияњои Балљувон, Ховалинг, Муъминобод, Шамсиддин 

Шоҳин, Темурмалик ва ќисмати ноњияи Данѓара, ки як ќисмати ањолии ин 
ноњияњои номбар шуда дар љойњои душворгузар љойгир аст, ба назар мерасад. 
Бањри њалли мушкилотњои мављуда мувофиќи маќсад мебошад, ки њисси 
масъулияти маќомотњои мањалї дар сатњи љамоатњо ва ноњияњо дар сатњи 

идорањои баланди соњаи алоқа њаллу фасли худро пайдо намояд.  
10.  Фаъолияти байнисоњавии хадамоти дар татбиќи сиѐсати 

иљтимоии Љумњурии Тољикистон ба танзим дароварда шавад. Роњбарони 

корхонањо, ташкилоту муассисањои соҳаи алоқа барои риояи меъѐрњои њифзи 
мењнат, муњайѐ сохтани шароити мусоиди корї ва ќобилияти кории 

кормандон чорањои зарурї андешанд. Ҳамин тарз, барои рушди воситањои 

алоќаи вилояти Хатлони Ҷумњурии Тољикистон, ба шароити имрӯзаи ҷаҳон 

нигариста, зарур аст, ки баҳри пешрафту тараққиѐти соҳа тамоми чораҳоро 
бояд андешид. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. В условиях глобализации средства 

связи с космической скоростью превращаются в одно из важных элементов 
культуры, и, таким образом, происходит великая революция.  

В начале третьего тысячелетия в мире появилось очень много новых 
средств связи, в том числе космические, которые вносят в повседневную 
жизнь людей изменения и способствуют исключительным развитием. 

В начале ХХ века в систему связи Таджикистана также были внедрены 
новые оборудования, современные инновационные технологии и космические 
средства связи, которые способствовали развитию и появлению новых 
возможностей. 

В соответствии со сравнительным анализом истории формирования и 
развития средств связи, использования опыта Советского периода республики 
в условиях государственного суверенитета Таджикистана в свете новых 
отношений к изучению истории, когда отсутствует влияние идеологии на 
оценке конкретных исторических событий и демократических процессов в 
Таджикистане, для отражения истории, появления и развития средств связи 
появились новые объективные возможности. 

Необходимо подчеркнуть, что в период Советского Союза для 
формирования и развития системы связи в Хатлонской области были 
задействованы огромные материально-технические и человеческие ресурсы. В 
этой связи, изучение данной проблемы потому необходимо, что в 
отечественной историографической науки до сих пор проблемы 
формирования и развития средств связи в отдельно взятых регионах 
республики не исследованы в полной мере, т.е. комплексно и научно.  

Актуальность исследуемой проблемы определяется еще и тем, что 
развитие системы связи в исследуемый период обеспечило не только 
повышение экономического потенциала одного из регионов республики, но и 
имело политическое, социальное и культурное значение. Ибо в результате 
строительства объектов связи население республики, активно включились в 
строительство новой социалистической жизни. 

Исследование данной проблемы еще актуально тем, что в диссертации 
указывается на опыт дружбы народов СССР, сплоченность и их 
взаимодействие для формирования и развития системы связи в отдельно 
взятой области. В 20-30–тые годы ХХ века в новообразованных районах 
Хатлонской области, несмотря на тяжелые условия работы и высокую 
температуру, когда температура воздуха местами доходила до 50 градусов в 
далѐких горных кишлаках таджики при поддержке других народов и наций 
бывшего Советского Союза в очень короткий промежуток времени 
организовали и построили линии связи: почту, телефон, телеграф и радио.  

Изучение и выводы положительной исторической практики, и выявление 
отрицательных явлений в изучаемой проблеме способствует не только 
ознакомлению, но и дальнейшему развитию средств связи в Таджикистане. В 
этой связи, актуальность данной проблемы обосновывается и тем, что в 
течение нескольких десятилетий в отечественной исторической науке развитие 
средств связи обычно в виде исключения охарактеризовались как расширение 
новых технических средств. На самом деле, меры по развитию средств связи в 
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исследуемый период в Хатлонской области расширились, и больше всего 
имели социально-экономическую направленность, и в последствии были 
обозначены как особое явление.  

В исследуемый автором период, практика строительства, становление и 
развитие средства связи рождала не только многочисленные примеры 
трудового героизма и самоотверженности, но и смелых и оригинальных 
инженерно-технических решений. В этой связи в данный период развития 
средств связи Хатлонской области накоплен определенный опыт, имеющий 
как позитивный, так и негативный характер. 

Поэтому научное обобщение и всестороннее осмысление опыта развития 
средств связи в Хатлонской области (1924 -1991гг.) и умелое извлечение из 
него необходимых уроков, поможет использовать в будущем самые полезные 
моменты и направления той политики.  

Если в 30 - тые годы ХХ века в районах области появились первые 
общественные пункты связи: почта, телефон, телеграф и радио, то в 80-тые 
годы почти все население области было обеспечено средствами связи.  

Важность научных аспектов данной темы отражены в следующих 
пунктах:  

- в диссертации проанализированы развития средств связи на примере 
одного из регионов республики, а также были исследованы исторические 
аспекты развития современной связи 20 – х годов ХХ века в Хатлонской 
области; 

- актуальность диссертации ещѐ заключается в том, что подвергались 
научному исследованию исторические аспекты развития средств связи, и была 
показана их привязанность к политической системе, управленческой 
структуре и науки; 

- в диссертации были научно, проанализированы развитие данной 
отрасли и еѐ проблемы, а также политические события и их последствия для 
данной отрасли, а также были отражены этапы еѐ развития;  

- исследование данной темы предусматривает изучение новых методов, и, 
таким образом, вносит определенный вклад в изучение современной истории 
таджикского народа; 

- на основе архивных материалов, исторических фактов, воспоминаний 
непосредственных участников исторических событий были научно 
проанализированы все события за период 1924 и 1991 гг. 

На основе настоящего исследования были сделаны научные выводы по 
теме исследования. А также были определены основные аспекты развития 
средств связи, которые в последствии могут быть использованы в качестве 
научных источников для изучения истории системы связи данного региона. В 
настоящей диссертационной работы была проанализирована история средств 
связи Советского периода, которая может служит путеводителем для 
исследователей данной отрасли в настоящее время и в будущем.  

Степень изученности темы исследования. Тема история формирования и 
развития средств связи в Хатлонской области неоднократно затрагивалась в 
публикациях отечественных и зарубежных ученых и исследователей. Но 
специальное изучение и исследование данной темы показывает, что она в 
основном затрагивалась в отчетах и отдельных статьях, а по этой теме до сих 
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пор не было завершено отдельного исследования. Отдельные пункты по 
проблеме развития социального и политического обустройства государства и 
их влияния на развитие науки, в том числе отрасли связи встречаются в 
книгах таджикского ученого Кабирова Х., где приводятся отдельные сведения 
о проблемах восстановления и развития средств связи в республике.  

Анализы показывают, что частично были исследованы дореволюционная 
история, и история советского периода Таджикистана о строительстве 
объектов связи, развитие средств связи и оборудования объектов связи 
техническими средствами. 

Исследователями был опубликованы много работ, но не была 
исследована в полном объеме история формирования и развития системы 
связи Хатлонской области.  

Как показывает анализ, историографические публикации, 
опубликованные по теме работ можно разделить на пять групп.  

К первой группе относятся произведения и статьи, отчеты и выступления, 
а также ежегодные Послания Основателя мира и национального единства, 
Президента Республики Таджикистан – уважаемого Эмомали Рахмона к 
Маджлиси Оли, где руководитель страны затрагивает различные 
исторические проблемы периода суверенитета Таджикистана10.  

Ко второй группе относятся фундаментальные и коллективные работы, 
монографии и научные статьи такие как: «История таджикского народа», 
«Очерки по истории Советского Таджикистана», «История таджикского 
народа: ХХ век», Музаффара Азизи, Карловой Е.Л., Скропишевой В. Г., 
Китаевой Н.Ж., Саидзода Обиджона, Глейзера М.С., Потапова Н.М., 
Сергейчука К.Я., Ходжазод С. и др., которые напрямую или косвенно 
затрагивают историю средств связи Таджикистана11.  

                                                           
10Раҳмонов Э. Тоҷикистон: 10 соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунѐдкорӣ. – Душанбе, 

2001; Рахмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и 
статей. – Душанбе: Ирфон, 2003; Раҳмонов Э. Истиқлолияти Точикистон ва бедории 
миллат. Ҷ.1-8. – Душанбе: Ирфон, 2006-2010; Раҳмон Эмомалӣ. Уфуқҳои истиқлол. – 
Душанбе: Ганҷ-нашриѐт, 2018. 
11Заминаҳои пайдоиши почтаи Тоҷикистон. – Душанбе, 2011; Музаффар Азизӣ. Мухтасар 

таърихи Хатлон. – Кӯлоб, 1992; Карлова Е.Л., Скропышева В.Г. К вашим услугам – почта. 
– Лениздат, 1985; Саидзода Обидҷон. Умре бо радио. – Душанбе: Бухоро, 2017; Китаева 
Н.Ж. Охрана труда на предприятиях почтовой связи. –М.: Радио и связь, 1986; Глейзер 
М.С., Потапов Н.М. Радио в дни войны: Очерки и воспоминания видных военачальников, 
известных писателей, деятелей искусства, дикторов радиовещания. – М.: Искусство, 1982; 
Сергейчук К. Я. Технический прогресс средств связи в семилетке. – М.: Знание, 1959; 
Хољазод С. Таърихи Радиои Тољикистон.Ќисми 2. – Душанбе: Деваштич, 2006; История 
таджикского народа. В трех томах, пяти книгах. // Под ред. академика АН СССР Б. 
Гафурова и др. М.: Наука, 1963. -1965; Хайдаров Г.А. История таджикского народа: ХХ 
век.- Ходжент,   2001; Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерки таърихи Точикистони 
совети.- Сталинабад,1960; Рахматуллоев А.,Мухторов С. Очеркхои таърихи Точикистони 
совети.- Душанбе: Маориф, 1989;  Очерки истории Коммунистической партии 
Таджикистана Т.1 (1903-1937 гг.). 3-е изд., доп. и переработ. - Душанбе: Ирфон, 1980; Т.2 
(1938-1983 гг.). - Душанбе: Ирфон, 1984; Набиева Р.А., Зикриѐев Ф.Б.Таърихи халқи тоҷик. 
- Душанбе: Сарпараст,2001; Набиева Р., Зикриѐев Ф., Зикриѐева М. Тоҷикистон дар асри 
ХХ ва аввали асри ХХI.-Душанбе: Матбуот,2008; История таджикского народа. Т.III. Кн. 
1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.III. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; 
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К третьей группе относятся кандидатские и докторские диссертации. В 
этих диссертациях в основном освещены история восстановления и развития 
средств связи Таджикистана12. На пример, диссертации Кабирова Х.К., 
                                                                                                                                                                                                       
История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; 
История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011; 
Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1967; 
Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе,1968; 
Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). - 
Душанбе: Дониш, 1980; Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в 
Таджикистане. - Душанбе, 2005; Развитие связи в СССР. Под. Ред. Псурцева Н.Д. – М.: 
Связь, 1967; Джураев Л. Телевидение. – Душанбе: Ирфон, 1979; Попов Д.И. Алло. я вас 
люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002; Барсук В.А., Мацнев В.П., Тихонова А.Ф. Организация и 
планирование почтовой связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1977; 
Назаршоев H.M. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985гг. – Душанбе: Дониш, 1989; 
Питаевский П.И. Планирование хозяйства района. – М., 1955; Симчук М.К. Почтовые 
правила. – Душанбе, 2000; Шарипов В., Рахматуллаев X. Шаги нашего развития. 
(Материалы о развитии экономики, наука и культуры, росте материального 
благосостояния трудящихся Таджикской ССР). – Душанбе: Ирфон, 1976; Ҷураева М. Ҷилои 
ситораҳои телевизион. – Душанбе: Сарпараст, 2003; Джураев А. Телевидения. – Душанбе: 
Ирфон, 1979; Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие 
народного хозяйства республики в послевоенный период (1945-1953 гг.). – Душанбе, 1963; 
Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Советский Таджикистан за 60 лет. – 
Душанбе: Ирфон, 1984; Нурматова М.Р. Таърихи пайдоиш ва инкишофи алоќаи радио дар 
вилояти Суѓди Ҷумњурии Тољикистон // Паѐми ДМТ. – 2019. – №6. – С.104-106; Кабиров Х. 
Тараќќиѐти воситањои алоќа дар РСС Тољикистон //Радиогузаронї ва радиошунавонї. – 
Сталинобод, 1959. - С.29-31; Хоҷазод С. Донишномаи радио ва телевизиони Тоҷикистон. – 
Душанбе: Шуҷоиѐн, 2009; Осмонова A.M. Роль средств массовой информации в 
пропаганде новой обрядности. – Душанбе: Дониш, 1981 
12

Кожевникова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // 

Азия-Плюс. Hi-Tech. – 2006. – май (№3); Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ // Газетаи 

муаллимон. – 1986. – 1 февр.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. – 2002. – 9 
окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. – 1965. – 1 июл.; Сарварова 
О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. – 1971. – 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // 

Комсомоли Тоҷикистон. – 1987. – 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони 

Советӣ. – 1971. – 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавонои ахбороти оммавӣ // Тоҷикистони 
Советӣ. – 1977. – 7 май; Мирзо Саттор. Бо теғи сухан // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 7 май; 

Ахмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. – 1982. – 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи 

связистов // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая; Нуров Н. На связи – Душанбинская ГТС // 

Вечерний Душанбе. – 1987. – 26 март; Каххаров А.   Об итогах майского пленума ЦК КПСС и 

мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных 

работ в республике // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 3 июля; Рустамбеков Х. Новый 

радиоузел // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист 

Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 

1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; 

Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти 

Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапѐров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи 
насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20;  Шарифов В. Аслиҳаи 

тавонои тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-
27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; 
Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; 

Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. 

Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; 

Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х. 



36 

Каримова А.А., Абдурахмонова З.Ф., Каримова А.А., Рихсиева Б.A., 

Мамбетсариева Т.М., Шаймергенова Т.А., Кожирова Б.К., Чернова Ф.М., 

Новокрашеновой Т.М., Сагинбекова Р., Гуревича П.С., Кадырова Т.Д., 

Киселева Н.Ю., Тихонова О.Н., Даутовой Р.В., Гатине Р.Р., Егоров А.И., 

Айтуганова М.Л., Костякова Ю.Б., Криворученко К.С., Ружников В.Н., 

Шестопаловой Е.В., Мельникова А.И., Морева В.А., Гайдучока О.Я. и др. 

В этих диссертациях и в работе Кабирова Х. в том числе, были исследованы 

отдельные аспекты развития средств связи некоторых регионов Республики 

Таджикистан. 

К четвертой группе относится периодическая печать центральных, 

областных и районных газет и журналов
13

. В этом направлении были 

                                                                                                                                                                                                       

Радиофестиваль пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар 

шуъбахои алока оѐ вазъият хуб аст? // Хакикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. 

Хохам ба хама рохравон рохи сафед // Хакикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар сохаи 

алока // Хакикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргохи нави алока бунѐд 

мешавад // Хакикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. 

Шикояти обуначиѐн бечо набудааст // Хакикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театра в 
колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тюбе); Уҳдадориҳои сотсиалистии 

меҳнаткашони вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной 
компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек 
//Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и 
жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий H.H. Из истории развития городской телефонной 
связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, 
сегодня, завтра // Радио. – 1974. – № 8. – С. 24; Павлов Л. А. Советское 
радиостроительство. К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // 
Говорит СССР. – 1933. – №22. 
13

Кожевникова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // 

Азия-Плюс. Hi-Tech. – 2006. – май (№3); Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ // Газетаи 

муаллимон. – 1986. – 1 февр.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. – 2002. – 9 
окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. – 1965. – 1 июл.; Сарварова 
О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. – 1971. – 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // 

Комсомоли Тоҷикистон. – 1987. – 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони 

Советӣ. – 1971. – 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавонои ахбороти оммавӣ // Тоҷикистони 
Советӣ. – 1977. – 7 май; Мирзо Саттор. Бо теғи сухан // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 7 май; 

Ахмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. – 1982. – 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи 

связистов // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая; Нуров Н. На связи – Душанбинская ГТС // 

Вечерний Душанбе. – 1987. – 26 март; Каххаров А.   Об итогах майского пленума ЦК КПСС и 

мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных 

работв республике // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 3 июля; Рустамбеков Х. Новый 

радиоузел // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист 

Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 

1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; 

Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти 

Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапѐров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи 
насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20;  Шарифов В. Аслиҳаи 

тавонои тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-
27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; 
Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; 

Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. 

Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; 

Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х. 
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опубликованы множества научных и научно-популярных статей учеными и 

журналистами. Но подробные исследования, годовые отчеты и, в общем, вся 

история достижения средств связи больше всего печатались в республиканских и 

всесоюзных средствах массовой информации «Правда», «Известия», 

«Точикистони Сурх», «Правда Востока», «Чумхурият», «Садои мардум». Г. 

Гусейнова. Отчетный доклад 1-му учредительному съезду КП(б) Таджикистана. 

(Советский Таджикистан, 1930, 10 июня), Бобораджаб М. «Для доставки почты не 

хватает транспорта». (Минбари халк, 2009, 22 окт.), Диловаров С. «Разница, 

которую невозможно сравнить». (Чумхурият, 2011, 22 февр.), Косимов И. 

«Успокоющее сердце». (Омӯзгор, 2009, 4 май.), Мельников Н. «Незабываемая 

установка радиостанции в Кулябе». (Комсомолец Таджикистана, 1973, 7 дек.), 

Филиппов А. «Трудовые дела транспортников-связистов». (Коммунист 

Таджикистана, 1952, 25 янв.), Сайфуллоев С. «Каждый день в поиске». (Газетаи 

муаллимон, 1986, 1 февр.), Кайюмов Т. Связующее сердце». (Садои мардум, 2002, 

9 окт.), Сайко В. «Голос радио в сельской местности». (Маориф ва маданият, 

1965, 1 июл.), Каландаров Г. «Сильное средство массовой информации» 

(Точикистони Совети, 1977, 7 май.), Мирзо Саттор. «Острое слово» (Точикистони 

Совети, 1989, 7 май.), Ахмедов П. «Боевое оружие партии». (Кулябская правда, 

1982, 5 мая.), Рустамбеков Х. «Новый радиоузел». (Коммунист Таджикистана, 

1948, 29 дек.), Муродов А. «Таджикская почта» на вашей службе». (Садои 

мардум, 2017, 10 окт.), «Истина истории – истина жизни». (Садои мардум, 2007, 

12 май), Амиров Б. «Алло... я Куляб». (Хақикати Хатлон, 1989, 15 дек.), Аскар А. 

«Связь – связывает сердец» (Чумхурият, 2004, 8 май), «Улучшается культурно-

просветительская работа» (Большевик Курган-Тюбе, 1949, 10 март), Доклад 

первого заместителя исполнительного комитета Совета народных депутатов 

Кулябской области Л. Я. Терентьева. (Рохи Ленини, 1986, 14 янв.), Алексеева С. 

«Куляб древний и молодой». (Народная газета, 2006, 15 февр.), Худайбердиев Х. 

«Радиофестиваль пяти республик». (Правда Востока, 1970, 11 янв.), «Гастроли 

театра в колхозах»». (Красный хлопкороб, 1946, 2 июня) и журналы Шарифова В. 

«Сильное оружие коммунистического воспитания трудящихся». (Коммунисти 

Точикистон, 1963, №4, С.23-27), Абдулхамиди Тагой. «Что такое радио?» (Илм ва 

хаѐт, 1989, №11, С.37-38), Ибронов М. «Благой вестник». (Занони Точикистон, 

                                                                                                                                                                                                       

Радиофестиваль пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар 

шуъбахои алока оѐ вазъият хуб аст? // Хакикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. 

Хохам ба хама рохравон рохи сафед // Хакикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар сохаи 

алока // Хакикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргохи нави алока бунѐд 

мешавад // Хакикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. 

Шикояти обуначиѐн бечо набудааст // Хакикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театра в 
колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тюбе); Уҳдадориҳои сотсиалистии 

меҳнаткашони вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной 
компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек 
//Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и 
жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий H.H. Из истории развития городской телефонной 
связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, 
сегодня, завтра // Радио. – 1974. – № 8. – С. 24; Павлов Л. А. Советское 
радиостроительство. К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // 
Говорит СССР. – 1933. – №22. 
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1984, №4.), Набиев Н. «Телефонист». (Занони Точикистон, 1984, №4.), Кабиров Х. 

«Развитие средств связи республики в новой пятилетке». (Коммунисти 

Точикистон, 1971, №8, С.16-20), Попов Д. «Высшая обязанность связистов». 

(Агитатори Точикистон, 1988, №18, С.7-9), Сарычев Ю. «Пока без трудностей». 

(Советский Союз, 1968, №6, С.14), Кабиров Х. «Высокое имя». (Точикистон, 

1961, №5, С.6-7), Николаева Л. 2Услуги на дому – неотъемлемая часть нашей 

работы». (Вестник связи, 1973, №6, С.12), «Одною жизнью, дыханьем одним...» 

(Телевидение. Радиовещание, 1974, №10, С.8).  

 К пятой группе относятся материалы из Интернетных сайтов
14

. Необходимо 

подчеркнуть, что все материалы о средствах связи находятся на сайтах в 

Интернете (www. vsiagaiartika.ru-15.02.2012, www. ogoniok.com-15.02.2012, www. 

tajikpost.tj /ru/ история - 22.05.2017, www. livejournal - 6.05.2020, https. // commons. 

ru.wikipedia. org. – 19.04.2020, www. muloevsharif-wordpres. сom. – 15.03.2020, 

www. ozodi. Org. 13.02.2012). 

В некторых материалах (https. // commons. ru.wikipedia. org. – 19.04.2020, 

www. muloevsharif-wordpres. сom. – 15.03.2020, www. ozodi. Org. 13.02.2012) 

обсуждаются не только проблемы использования средств свзяи, но и проблемы 

использования опыта прошлого и настоящего, а также реальное формирование 

связи.  
Вопросы становления и развития средств связи Хатлонской области - это 

часть всесоюзного (СССР), регионального (Среднеазиатского), 
республиканского (Таджикистана) и даже зонального (Хатлонского) 
масштаба, которые в разные исторические периоды имели разные назначения. 
Например, в 50-е годы – цели и задачи обеспечения средствами связи региона; 
в 60-е годы – цели и задачи улучшения средств связи; в 70-80-е годы цели 
обеспечения новыми техническими средствами связи; в 90-е годы – 
завершение процесса становление связи. Поэтому они отражены в различных 
видах информации, от газетных статей до капитальных трудов и специальных 
исследований, по тому же принципу: союзный, региональный, 
республиканский и зональный. 

Основная информация по истории проблемы отражена в капитальных 
изданиях: в истории таджикского народа (трѐхтомный – 3-й том и 
шеститомный – 5 и 6 тома)15, история Хатлонской области, истории районов, 

                                                           
14История таджикской почты //tajikpost.tj/ru/ история// Санаи муроҷиат: 22.05.2017; 

История возникновения почты // www. livejournal // подготовила Зара Геворкян // Санаи 
муроҷиат: 6.05.2020. Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение / В. И. Шапкин. - 
Москва: ДМК ПРЕСС, 2005. // [электронный ресурс]. https. // commons. ru.wikipedia. org.; 
Лейтес Л.С. «К истории отечественного радиовещания» Статья https [электронный 
ресурс].//wikipedia. org.; История таджикской журналистики // www. muloevsharif-wordpres. 
сom; Фарҳоди Милод, Бароги Юсуфи, Радиои тоҷикӣ: Мусиқӣ ҷои иттилоотро мегирад 
/Таджикское радио: Музыка заменит информацию. // www. ozodi. Org. 13.02.2012 г.  
15

История таджикского народа. Т.III. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.III. Кн. 2 

(1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–

1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 

гг.). – Душанбе, 2011.  
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истории народного хозяйства, энциклопедии,16 истории коммунистической 
партии Таджикистана, история развития средства связи, истории культурного 
строительства, истории рабочего класса Таджикистана.  

Как показывает история развития таджикского радио до сих пор в книгах 
и статьях, коллективных сборниках, газетных материалах И.К. Усманова, М.Р. 

Шукурова, А. Саъдуллоева, Д. Давронова, В. Вохидова, В. Волкова, С. Гулова, 

С.Х. Хайдарова, Г. Каландарова были рассмотрены и исследованы отдельные 

стороны данной темы
17

. 

Касаясь этой или иной проблемы ежегодно отмечается профессиональный 

праздник День радио, исследователи обращаются к истории радио, вспоминают и 

пишут о роли радио в конце 30-тых годов ХХ века, во время ВОВ и последующие 

десятилетия.  
Необходимо отметить, что данная работа не свидетельствует о реальном 

исследовании темы.  

До сих пор в полной мере не исследованы различные стороны истории радио, 

начиная от истории формирования, кончая программ, жанров и особенностях 

                                                           
16Энциклопедияи советии точик. Ҷ.1. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. 
– Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1980; ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 
1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмии 
ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. 
илмии ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. 
Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской   советской 
энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. 
научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; Энциклопедияи хочагии кишлоки 
Точикистон. Ҷ.I.– Душанбе, 1989; Энциклопедияи Қубодиѐн. – Душанбе: Позитив-Сераис, 
2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. 

Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – 
Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010; Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи 
Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 
2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – 

Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; 

Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964; Сборник статей по истории Советского 

Таджикистана. – Душанбе, 1978. Энциклопедияи советии точик. Ҷ.1. – Душанбе: 
Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1980; 
ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 
1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмии 
ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. 
илмии ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. 
научная ред. Таджикской   советской энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия 
в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; 
Энциклопедияи хочагии кишлоки Точикистон. Ҷ.I.– Душанбе, 1989; Энциклопедияи 
Қубодиѐн. – Душанбе: Позитив-Сераис, 2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – 
Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; 
Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010; 
Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; 
Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: 
Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 

25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 

1964; Сборник статей по истории Советского Таджикистана. – Душанбе, 1978. 
17Азамов А. Таърихи ташаккули радиои тоҷик. – Душанбе: Матбуот, 2005. – С.7.   
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использования различных технических средств, а также роль радио в агитации и 

пропаганды различных идей. По этой причине обращение к этой теме считается 

благим делом.  

История формирования таджикского радио удивительна, и имеется 

необходимость в еѐ исследовании.  

Необходимо отметить, что таджикское радио в течение 75 лет сыграло 

огромную роль в культурной жизни Таджикистана. Все это время радио было 

единственным средством, которое входило в каждый дом по отдельности и 

выполняло и выполняет свою агитационную миссию. 

Если посмотреть на таджикское радио конца ХХ века, программы, которые 

были подготовлены со стороны работников радио, отражают определѐнный 

отрезок времени, где были свои взлеты и падения. В эти годы таджикское радио 

подготовило и выпустило в эфир огромное количество культурных, исторических, 

просветительских, воспитательных, нравственных программ. Данные программы 

смогли воспитывать тысячу своих слушателей в духе патриотизма и 

национального самосознания. 

В течение этих лет в таджикском радио работали лучшие публицисты, 

репортѐры, актеры, режиссѐры, музыканты, технические работники, короче 

говоря, профессионалы своего дела. До сих пор дети, подростки и молодежь 

помнят театральные постановки, сатирические программы, выступления поэтов и 

писателей. 

У микрофона таджикского радио работали самые лучшие журналисты - 

дикторы. Лучшие традиции таджикского радио связаны с именами великих 

представителей таджикской творческой интеллигенции ХХ века. 

Как показывает анализ историографии, информацию об истории появления и 

развития системы связи в Хатлонской области можно найти в каждом 

опубликованном произведении данного периода. Но эти сведения имеют 

эпизодический и определительный характер.  

Связь работы с программами (проектами) и научными темами. 

Диссертация выполнена в рамках осуществления научно-исследовательских тем 

кафедры истории таджикского народа ГОУ «Бохтарский государственный 

университет имени Носира Хусрава», и охватывает основные пункты 

государственной стратегии развития науки и инновации на 2011 -2020 годы и 

Программу развития Республики Таджикистан на 2016-2020 гг. в сфере развития 

средств связи в рамках исторической науки в Хатлонской области. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цели и задачи исследования. Основной целью данной диссертационной 

работы является комплексный анализ истории развития средств связи Хатлонской 

области в период с 1924 по 1991 гг. Исследование начинается с 1924 г. дело в том, 

что в этом историческом году была образована Таджикская Автономная Советская 

Социалистическая Республика.  

1991 год является историческим годом, потому что произошел распад 

Советского Союза и Таджикистан и таджикский народ приобрел государственную 

независимость. 

Для достижения этой цели необходимо было выполнить следующие задачи: 
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- анализ истории образования, восстановления и развития средств 

связи Хатлонской области в период 1920-1930 гг.; 

- обобщение исследования и публикации исследователей и 

ученых данной отрасли в период 1920-1930 гг. 

- анализ научно-исторических публикаций, посвященных истории 

развития средств связи Хатлонской области;  

- выявление теоретической значимости темы исследования; 

- анализ и обсуждение процесса строительства, восстановления и 

развития средств связи региона (почта, радио, телефон и телеграф); 

- исследование о дальнейшем развитии средств связи Хатлонской 

области в Советский период; 

- научный анализ диктует важность средств связи для повышения 

социально-экономической, культурно-бытовой жизни в Хатлонской 

области; 

- научный анализ Программ и постановления Правительство 

страны для повышения уровня жизни, обеспечения внутренней 

безопасности и высокое развитие средств связи региона; 

- отражение вклада средств связи в социально-экономической и 

культурно- политической жизни Хатлонской области. 

Объектом исследования является деятельность средства связи в Хатлонской 

области, а также процесс восстановления и развития средства связи данного 

региона в 1924-1991 гг. ХХ века при Советской власти.  

Предметом исследования является выявление степени исследования 

истории восстановления и дальнейшего развития средства связи, а также 

строительства объектов связи и видов связи в Хатлонской области.  
Хронология исследования. Исследование охватывает период с 1924 – 1991 

гг. В 1924 году для таджикского народа произошло историческое событие: была 

образована Автономная Советская Социалистическая Республика Таджикистан. 

Таджикский народ после длительного времени без государственности приобрел 

собственную государственность. И в 1991 году Таджикистан, после развала СССР, 

приобрел и государственную независимость. Если поэтапно оценить процессы 

строительства, становления и развития средства связи в Хатлонской области, то 

можно выделить следующее: а) 20 – 30-е годы ХХ века на территории Хатлонской 

области в городах сельской местности шел процесс формирования системы связи 

и еѐ элементов, таких как: почта, радио, телефон и телеграф; б) до 50-х годов 

продолжалась программа послевоенного восстановления средств связи 

Хатлонской области; в) в 60-70-е годы ХХ века были выполнены крупные проекты 

в области связи г) в 80-е годы ХХ века продолжалось дальнейшее развитие 

средств связи в Хатлонской области.  

Теоретические основы методологии исследования. Автором диссертации в 

процессе исследования были использованы методы научного изучения истории 

восстановления и развития основных объектов средств связи Хатлонской области. 

Особенно, большое внимание уделялось использованию метода научной 

объективности, как одного из современных научных методов исследования 

истории и историографии. В качестве основы методологии исследования были 

использованы комплекс методов, среди которых основную роль играют 
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исторические методы, такие как сравнительно-исторический и постановочно-

хронологический. 

В сравнительно-историческом методе развития средств связи Хатлонской 

области в сравнении с другими областями страны, были использованы свойства и 

особые методы средств связи региона в управлении государством по отношению с 

другими отраслями. 

Посредством постановочно-хронологического метода были определены 

границы исследуемой проблемы, а также последовательно была освещена 

деятельность средств связи региона. И тем самым стал основным теоретическим 

объективно-критическим фактором по отношению к публикациям исследователей 

периода независимости.  
Источники исследования. При исследовании были использованы 

следующие источники:  
- сведения Главного управления архива при Правительстве Республики 

Таджикистан (в тексте ГУАПРТ);  

- сведения Государственного архива новейшей истории Республики 

Таджикистан (в тексте ГАНИРТ);  
- сведения архива Министерства связи Республики Таджикистан;  

- сведения из Государственного архива Хатлонской области в г. Бохтаре (в 

тексте ГАХО в г. Бохтаре);  

- сведения из Государственного архива Хатлонской области в г. Куляб (в 

тексте ГАХО в г. Кулябе);  

- сведения из архивов управления «Таджик-почтамт» и «Таджиктелеком» 

Хатлонской области в городах Бохтаре и Кулябе; 

- сведения из действующих архивах в регионах;  

- сведения и воспоминания ветеранов отрасли.  

 Наряду с вышеназванными источниками, как исторические источники были 

использованы исторические события, журналы и газеты республиканского и 

областного значения различных периодов, которые непосредственно в своих 

страницах отражали события тех времен.  

 Для дополнения и совершенствования полученных исторических сведениях 

о связи, в качестве источников исследования, были использованы отчѐты 

учреждениях связи и различного рода сообщений из средств массовой 

информации.  

 Особенно, в процессе исследования были использованы годовые отчеты 

региональных управлений «Таджик-почтамт» и региональных средств массовой 

информации. А также были использованы нормативно-правовые акты, главы из 

Конституции, законы, решения и действующие законы Республики Таджикистан о 

связи, Инструкции, Уставы, Государственные программы и т.д. А также 

источником являлись статистические данные, в том числе, Сборник 

статистических данных Государственного комитета по статистике, как 

центрального, так и региональных властей.  

 Научная новизна работы заключается в следующем:  

 - в виде диссертации с использованием архивных данных предлагается 

исследование, которое включает в себя проблемы строительства, восстановления и 

развития средств связи в Хатлонской области;  
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 - оценивая реальное развитие средств связи изучаемого региона в период 

1924 -1991 гг., также были установлены и определены особенности проблемы 

данного периода;  

- с позиции суверенного государства тщательно были комментированы 

проблемы строительства и развития средств связи данного региона страны; 

- в диссертации обстоятельно были раскрыты сущности социально-

экономических и культурно-бытовых проблем данного региона с учетом 

современных достижений в области историографической науки, а также 

анализируется дальнейшее развитие государственных структур в области связи;  

- с исторического аспекта вносится ясность на процесс строительства и 

развития средств связи. 

Наряду с этим, диссертант подтверждает свои точки зрения, опираясь на 

политические, экономические, географические и демографические факты. 

В данной диссертации впервые в комплексе на основе исторического плана 

исследуются процессы строительства, восстановления и развития средств связи в 

Хатлонской области. Таким образом, в современных условиях считается весьма 

актуальным исследование проблемы строительства, восстановления и развития 

средств связи одного из регионов страны. 

 Основные положения, выносимые на защиту:  

- анализ научной литературы, относящейся к теме исследования, наводит на 

мысль, что по проблеме строительства, восстановления и развития средств связи в 

Хатлонской области посвящено огромное количество исследований историков и 

политологов. Эти исследователи в процессе своих исследовательских работ 

обращались к множеству первоисточников таких как: архивы, инструкции, 

партийные решения и другие источники; 

- исследовательские работы подтверждают, что процесс строительства, 

восстановления и развития средства связи в Хатлонской области в годы 

установления Советской власти в Южном Таджикистане имеет огромное значение 

для таджикской нации, и в период государственной независимости всесторонне 

развивалось и в настоящее время превратилась в развитую отрасль; 

- отечественные и зарубежные исследователи считают, что процесс 

строительства, восстановления и развития средств связи играло огромную роль в 

развитии политической, экономической и культурной жизни Республики 

Таджикистан;  

- в процессе исследования было установлено, что значительно заметна 
помощь совтетских специалистов в развитии строительства, восстановления и 

развития средств связи;  

- диссертант пришел к выводу, что особенно процесс строительства, 

восстановления и развития средств связи в Хатлонской области повысил уровень 

культурной, экономической, социальной и политической жизни жителей области, 

и таким образом в стране произошло развитие региона с точки зрения социально-

экономической жизни; 

- в процессе развития средств связи в регионе были созданы все условия для 

нормального проживания жителей, улучшились условия жизни, идейно-

политическое воспитание, этика и эстетика, и, таким образом, увеличивалось 

количество культурно-просветительских учреждений. 
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 Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Диссертация имеет научно-теоретическое и практическое значение и полученные 

результаты могут реально помочь в научно-исследовательских работах 

исследователей и историков для выявления путей дальнейшего формирования и 

развития средств связи.  

 Основное содержание, выводы, материалы и факты, изложенные в 

диссертации, могут быть использованы при подготовке сборников о 

восстановлении и развитии средств связи Хатлонской области в период с 1924 по 

1991 гг. А также, данные материалов могут быть использованы при чтении 

лекций, особенно по дисциплинам «История таджикского народа» и 

«Историография таджикского народа в период независимости». 

 Практическое значение диссертации также состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в научно-исследовательских институтах и 

гуманитарных кафедрах высших учебных заведений.  

 Общетеоретические выводы диссертационного исследования позволят 

глубоко познать необходимость сохранения непрерывности при планировании 

программ по развитию средств связи страны. 

Материалы, приведенные в диссертации, реально освещают актуальные 

проблемы социально-экономической и культурной жизни страны, особенно 

средств связи страны. 

Выводы и рекомендации в диссертации полезны для решения многих 

насущных проблем Таджикистана в области строительства и развития 

современных средств связи. 

Достоверность и обоснованность выводов диссертационной работы 

обеспечивается опорой на современные достижения в области истории и 

историографии; анализом и использованием зарубежного опыта; адекватностью 

методики исследования его предмету и поставленным задачам; личным участием 

автора в исследовании архивных материалов; сочетанием и сопоставлением 

полученных результатов исследования на всех этапах.  

Научная специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация 

соответствует шифру специальности 07.00.02 – Отечественная история (история 

таджикского народа). 

Личный вклад автора: 

- содержание и основные положения, выносимые на защиту, и результаты, 

достигнутые в диссертации, являются личным вкладом автора; 

- автором были запущены в научный оборот многие архивные материалы и 

другие источники о формировании и развитии средств связи в Хатлонской области;  

- автор лично участвовал в экспериментах, конференциях и в подготовке 

монографии по теме. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались и были озвучены на республиканских, международных научно-

теоретических и практических конференциях и других научно-популярных собраниях. 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 

истории таджикского народа ГОУ «Бохтарский государственный университет имени 

Носира Хусрава» (протокол №2 от 28 сентября 2020 г.). А также на заседаниях 

Ученого совета факультета истории и права ГОУ «Бохтарский государственный 
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университет имени Носира Хусрава» (протокол №7 от 30 марта 2022 г.) и на заседании 

отдела новейшей истории Института истории и этнографии Академии национальных 

наук Таджикистана (протокол №5 от 23 мая 2022 г.).  

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации 

отражены в 20 публикациях автора, в том числе 1 монография, 11 из них были 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

четыре параграфов, заключения и списка использованной литературы, 176 страниц 

компьютерной печати и 341 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена степень 

изученности темы в отечественной и научной литературе, объект, тема, цель и задачи 

исследования, методологические и теоретические основы, научная новизна, 

основные положения, предъявленные к защите, теоретическая и практическая 

значимость исследования. В то же время предусмотрены апробация результатов 

исследования и структура диссертации.  

Первая глава диссертации называется «Формирование и развитие 

предприятий почтовой связи и радио в Хатлонской области» и состоит из двух 

параграфов. 

Первый параграф называется «Дальнейшее формирование и развитие 

почтовой связи в районах Хатлонской области» и исследуется возникновение, 

дальнейшее формирование и развитие почтовой связи. 

В диссертации приводится, что на основе соглашения Берна 9 октября 1874 года 

был учрежден Всемирный почтовый союз. Всемирный почтовый союз после 

Всемирного почтового союза электрической связи считается древнейшей 

организацией мира. 

Согласно полученных сведений из источников периода правления Саманидов, 

внук Сомона Насри II (914-943 гг.) сыграл огромную роль в развитии этой сферы. В 

период правления Насри II вокруг Регистана Бухары были построены 10 больших 
зданий. В каждом из них были расположены диваны – центральные управления, 
одним из которых являлось управления связи. 

Начиная с 1925 года, развивается сфера почтовой связи Таджикистана. До тех 

пор, когда Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика не 

имела почтовой связи, переписка населения осуществлялась посредством верблюдов 

и лошадей. 

Автор подчеркивает, что одной их отсталых частей Бухарского Эмирата была 

Восточная Бухара, население которой не имело никакого представления о почте. 

Только в 1913 году в кишлаке Саройкамар (ныне Пяндж) впервые было открыто 

отделение почты. Таким образом, одно отделение почты приходилось на территорию 

130 тыс. кв. км и население с более 600 тысяч человек. Между Термезом и 

Саройкамаром почта перевозилась посредством лодок (на реке Амударьи). Почта 

стабильно отправлялась два раза в неделю. В 1924 году в Душанбе было 

организовано первое отделение почты, которое имело 7 штатных работников и 

подчинялось Ревкому Таджикской Автономной Советской Социалистической 

Республики. В последствии такое отделение было организовано в городе Кулябе. В 
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1923 году в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе было открыто учреждение военной 

почты.  

Автор пишет, что на основании постановления Ревкома Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республики от 22 марта 1926 года «Об 

учреждении почтовой связи» была открыта новая почтовая магистраль Душанбе – 

Колхозабад – Кировабад – Куляб (с расстоянием 480 км). 

С 1930 года постоянно улучшалась материально - техническая база почтовой 

связи в республике и Хатлонской области. В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) 

было построено 10 зданий для почтовой связи, 7 из которых были расположены в 

сельской местности. В Хатлонской области для почтовой перевозки широко 

использовалась воздушная линия. Душанбе – Курган–Тюбе – Куляб В годы первой 

пятилетки впервые в Хатлонской области почта перевозилась посредством 

автомашины по магистрали Душанбе – Курган – Тюбе – Саройкамар. В 1938 году в 

Курган-Тюбе, Кулябе, в Вахшском и Шахритуском районах существовали отделения 

почтовой связи. 

С начала Великой Отечественной Войны до 1 января 1944 года из отделений 

почтовой связи республики на фронт на защиту Родины были отправлены более 1150 

человек, т. е. 61 % из числа работников почты. Кроме того, из управления связи 

Курган – Тюбе добровольно ушли на фронт почтальоны Азимов С., Сабуров Ш., 

сортировочники Хусейнов П., Муродов Дж. и другие. 

На основе плана развития седьмой пятилетки (1966-1970 гг.) было завершено 

строительство 10 современных образцовых отделений городской и районной почты, 

50 подотделений в Кулябе, Курган-Тюбе, Пяндже, а также в центре Восейского, 

Колхозабадского, Шахритузского и других районов. В 70-е годы ХХ века в Кулябе 

были построены новые здания почты и телеграфа. В учреждения связи Хатлонской 

области были переданы 50 электромеханических машин «Омега-3» для 

автоматизация всех финансовых операций в почтово-телеграфных отделениях связи. 

Количество сетей почтовой связи в 1970 году достигло 583 штук, а в 1980 году – 883 

штук, что в 1,5 раза больше предыдущего. В течение пятилетки (1971-1975 гг.) в 

Хатлонской области широко распространяется периодическая печать и в этом плане 

нужно особо отметить заслугу «Союзпечати». В соответствии с пятилетним планом в 

1971 -1975 гг. оборот товаров «Союзпечати» по сравнению с 1970 годом возрос на 

43,5 %. Среди населения все более распространяются газеты и журналы. Таким 

образом, одним из положительных факторов развития почтовой связи было 

воссоединение Средней Азии с Россией. В этот же период был учрежден телеграфно-

почтовый округ Туркестанского края. В Таджикистане первое отделение почты в 

южной части республики приступило к своей деятельности в 1929 году в городах 

Куляба и Курган – Тюбе. 

В целом, развитие почтовой службы, оказывая положительное влияние на рост 

всех сфер региона Хатлонской области, создало благоприятное условие для развития 

области.  

Во втором параграфе первой главы, которая называется «Учреждение и 

деятельность сетей радио в Хатлонской области» отражены деятельность сетей 

радио в период Советского Союза. Автор отмечает, что на территории Таджикистана 

до Октябрьской революции (1917 г.) отсутствовала радиосвязь. Только благодаря 

революции в этом уголке горного края развивались средства связи. Республика 
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находится в сложном географическом положении, поэтому развитие радиосвязи 

имеет особое значение. В 1924 году правительство приобрело 5 КВТ-ную 

радиостанцию. Радиостанцию нужно было привести из Карши в Душанбе, но через 

труднопроходимые пути и перевалы это дело становилось невозможным. Поэтому 

для доставки радиостанции в Самарканд были приобретены 50 телег и 80 лошадей, а 

в Карши подготовили транспорт. В августе 1924 года радиостанция была привезена в 

Душанбе. Правительство республики приняло срочное постановление, т.е. принять 

все меры для эксплуатации радиостанции. Работали круглосуточно, и в сентябре 1924 

года радиостанция начало свою работу. Постановление Ревкома ТАССР от 18 апреля 

1925 года №37 с целью развития радиосвязи в республике радиостанция Душанбе 

перешла на самофинансирование. За пятилетку (1971-1975 гг.) строительство линии 

радиорелей Душанбе-Нурек-Яван было завершено к 7 ноября 1971 года. «Говорит – 

Куляб» – эти слова впервые прозвучали в местном радио. Он информировал 

население города и области о начале программ радио. В 1934 году в полную 

мощность начал свою работу радиоузел Куляба. В Кулябском районе в 1952 году в 

колхозе имени Сталина (ныне имени Амиршоева) был установлен радиоузел. До мая 

1952 года 17 колхозов области был радиофицированы.  

В 1950 году в Кулябской области существовало 12 действующих радиоузлов, 

которые были снабжены всем необходимым оборудованием, поэтому на местах уже 

слушали радио. В ноябре 1936 года был сдан в эксплуатацию радиоузел 

Шахритусского района. Началось строительство в Балжуванском и Фархарском 

районах. Несмотря на трудности военного времени, связисты Таджикистана 

обеспечивали постоянную работу радиоузлов и передатчиков, а связисты группы 

районов Кулябского региона в годы войны обеспечивали питанием радиоузлов и 

радиостанций за счет местных гидроэлектростанций малой мощности. За очень 

короткое время в горном районе Сари-Хосор были построены небольшие 

гидроэлектростанции. Вся работа была завершена за счет местных ресурсов с 

минимальной затратой. Также построены собственные гидроэлектростанции в 

Кызилмазорском, Ховалингском, Муминабадском и Даштиджумском районах. В 

районах, где проведена полная радиофикация, в 1964 году на 100 человек 

приходилось следующее количество радиоточек: Восе – 9,7; Куйбышев – 9,2 %; 

Пяндж – 12,3; Шахритус – 13,1. 

 В 1960-1962 гг. была построена и сдана в эксплуатацию РРЛ Душанбе – Куляб. 

По сравнению с 1950-м годом в 3,5 раза увеличились доходы колхозов Чубекского 

района. В Душанбе, Ленинабаде, Курган–Тюбе, Канибадаме и Ордженикидзабаде 

установлены аппараты, одновременно принимающие три программы. В 1970-1980 гг. 

в 1,5 раза увеличилось количество радиоточек за счет 200 радиоточек на 1000 человек 

в городах и 160 радиоточек сельской местности, чтобы каждая семья, кроме других 

радиовозможностей имела точку радиослушания в своем доме. В пятилетний период 

на 31000 штук увеличилось количество радиоточек, в том числе на 24800 штук в 

сельской местности. 

Количество радиоточек достигло с 274,3 тысяча единиц в 1970 году до 561,0 

тысяча единиц в1980 году, в том числе в сельской местности – с 191,1 единиц до 244, 

6 единиц. Все радиоузлы колхозов с количеством 120 тысяч радиоточек были 

приняты Министерством связи для обслуживания. 
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Население республики в 1981 году на руках имело более 840 тысяч 

радиоприѐмников, 200 тысяч из которых было в Хатлонской области. В 

Таджикистане были задействованы 328 радиоузлов, 115 из них были расположены в 

Хатлонской области. Были установлены более 390 тысяч радиоточек, и 130 тысяч 

радиоточек приходились на Хатлонскую область. Трудовые достижения, жизнь 

трудящихся братских республик отражались в следующих циклах программ: 

«Соревнование Душанбе – Ашхабад»; «Соревнование Душанбе – Фрунзе»; 

«Соревнование Таджикистан – Узбекистан»; «В братских республиках». 

Площадь деятельности радио огромна и различные его социальные функции. В 

настоящее время суточный объем радиослушивания республики совместно с 

областными комитетами составляет 33,5 часов.  

Таким образом, хотя радио появилось в Европе в конце ХIХ, в Таджикистане 

оно появилось в 20-е годы ХХ века. Сети радиосвязи в Хатлонской области были 

организованы в 1929 году. На местах они были единственным центром 

радиослушанием, но технически не были совершенными и не имели необходимых 

оборудований и средств. Радио Хатлонской области напоминало саженца, которые 

пускает корни и расцветает, поэтому радиофикация в Хатлонской области с первых 

дней была одной из актуальных проблем того времени. 

Таким образом, в первой главе исследовалась история восстановления и 

развития почтовой связи и радиосетей. В связи с этим, можно заключить, что именно 

развитие почтовой связи и радиофикации в Хатлонской области в 30-ые годы ХХ века 

стало причиной экономического, политического и социально-культурного роста 

региона. 

Вторая глава диссертации – «Развитие телеграфной и телефонной связи в 

Хатлонской области» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф называется «Роль телеграфа как средства связи в 

социально-экономической и культурной жизни области», где проводится научное 

исследование возникновения, формирования и дальнейшего развития телеграфной 

связи. 

Автор отмечает, что в 1922 году было организовано Военное управление связи 

Бухарской Народной Советской Республики. При новом управлении было учреждено 

отделение телеграфной связи. Для развития телеграфной связи было выделено 100 

тысяч рублей. Таким образом, в 1924 году предприятия средств связи 

непосредственно подчинялись военному управлению. 

Во время гражданской войны батальон связи ХIII стрелкового корпуса начал 

строительство телеграфной линии Карши – Душанбе.  

В начале была организована связь «Гелио». Днем сигналы передавались 

посредством зеркал, а ночью с помощью ламп Магнена и Цейса. Телеграфная связь 

поддерживалась на расстоянии 40 км, затем приступили к созданию проводной 

телеграфной связи. 

В диссертации приводится, что телеграфный провод в 1925 году в Кулябском 

направлении проходил посредством старой дороги Куляб через Янгибазар, Нурек, 

Кангурт, Бальджуван, Ховалинг и Муминабад. Впоследствии к этому направлению 

были подключены Джиликуль, Яван и Курган– Тюбе. Этот провод был продолжением 

линии пограничной связи Термеза с Кабадияном. Таким образом, линии Душанбе 

стало легче и еѐ завершающей линией был Джиликуль С 1925 года началось широкое 
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развитие телеграфной связи. Революционный комитет Таджикской автономной 

Советской Социалистической Республики считал первостепенной задачей 

проведения телеграфной линии в направлении Джиликуль - Саройкамар (85 км), 

Саройкамар – Куляб (96 км), которая имела важное экономическое и политическое 

значение для республики. Правый берег реки Пяндж в то время считался 

единственной экономической зоной. Саройкамар в соответствии со своим 

расположением, как экономический центр, объединял на северо-востоке от Куляба до 

Бальджувана и на северо-западе от Курган-Тюбе до Джиликуля. Многие эти точки 

находились в хлопкосеющих районах. 

Автор пишет, что в декабре 1924 года в Кангурте басмачами разрушено 18 км 

телеграфной линии и брошено в реку Вахш. Значительные разрушения наблюдаются 

на участке Яван-Файзабад-Оби Гарм и других местностях. В 1924 в первые были 

открыты два отделения связи в Душанбе и Кулябе. В годы первой пятилетки (1928-

1032 гг.) в Таджикской АССР уделялось особое внимание строительству средств 

связи и телеграфа. До налаживания технических средств связи между Кулябом, 

Душанбе и Курган-Тюбе основную роль играл транспорт. Была организованна 

постоянная связь с центром через Куляб, Курган-Тюбе и Душанбе. До 30-ых годов 

телеграфная линия через Саройкамар, Фархар и Чубек достигала Куляба. Городской 

телеграф в те годы в своем распоряжении имел такие аппараты, как «Морзе» и 

«Клопфер». 

В диссертации приводится, что известный французский изобретатель и механик 

Клод Шапп изобрел «флаговый телеграф». Это стало средством роста телеграфа. 196 

рисунков он принял 76, которые были рисунками букв, цифр и орфографических 

знаков. В 1974 году между Парижем и Лиллем была построена первая телеграфная 

линия. Позднее появился электрический телеграф. В 1753 году Лейпцигский физик 

Винклер открыл состояние передачи электричества посредством проводов. Другой 

ученый Ханс Кристиан Эстерд в 1830 году впервые предложил свой 

электромагнитный опыт по совершенствованию электрического телеграфа. 

Известный французский физик и математик Андре Мари Ампер дал полезные советы 

по его использованию в телеграфе. Русский ученый П.Л. Шиллинг в 1832 году 

открыл маятниковый аппарат телеграфа. Его изобретение оказало большую услугу 

для дальнейшего совершенствования телеграфного аппарата.  

Позднее немецкий ученый физик Вильгельм Вебер и математик Карл Гаусс 

создали копию телеграфа русского ученого Шиллинга и заявили, что это первое 

открытие в телеграфе. Однако, после доказательства копии телеграфа Шиллинга они 

отказались от своих претензий. После изобретения телеграфа Шиллингом 

исследования ученых Уитсона, Кука, Гаусса и Вебера больше не имели никакого 

значения. Возникли факторы требующие открытия новых исследований. 

Изобретатель Самюэль Финли Бриз Морзе предложил копию современного 

телеграфа телеграфной азбукой. Телеграфный аппарат Самюэля Морзе был создан из 

древесины и металла. Для совершенствования телеграфа русский ученый, академик 

Борис Якоби в 1844 году впервые изобрел маятниковый телеграф, который работал 

электромагнитной силой. В 1846 году американский ученый Р. Хаусс изобрел состав 

личного телеграфного аппарата. В 1906 году между США и Китаем завершилось 

строительство подземного кабеля телеграфной связи. В 1939 году появилась копия 
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международного кода Морзе. Изменения введены только в знаках препинания и до 

1960 года использовались в сфере железных дорог. 

В 1865 году был создан телеграфный печатный аппарат русского ученого 

профессора Д. Юза (1831-1900) между Москвой и Санкт-Петербургом, состоявшем 

из 28 черных и белых кнопочек. За час аппарат мог отправить 10800 знаков (букв и 

цифр) на расстояние 600-800 км. Телеграфный аппарат Морзе отправлял только точки 

и тире. Многократно используемый телеграфный аппарат французского изобретателя 

Бодо Жан (с.1845-1903) более всего применялся на железных дорогах. Телеграфный 

звук, принимающий аппарат Клопфера, работал по азбуке Морзе со скоростью 3000 

слов в час. 

Автор пишет, что в январе 1927 года была сдана в эксплуатацию новая 

телеграфная линия Джиликуль – Саройкамар. Дальнейшее развитие телеграфной 

связи республики приходится на годы первой пятилетки (1928-1932 гг.). На участке 

Саройкамар – Фархар – Чубек – Куляб было запланировано проведение 136 

километровой линии на сумму 260 тысяч рублей. А на участке Душанбе – Куляб и 

Душанбе - Оби Гарм было запланировано возобновление линии и проведение 

телефонного провода. До 1947 года все учреждения телеграфной связи работали со 

старыми аппаратами типа Морзе, Юза, Клопфер и Бодо. В 1961 году был завершен 

перевод всех телеграфных аппаратов на аппарат типа СТА – 2М, в том числе на 

телеграфный абонентный аппарат. Станция АТА-М установлена в Кулябе и Курган-

Тюбе. Количество учреждений связи, которые завершили в 1963 году операции по 

связи, составляло 366 единиц, в том числе 244 единиц в сельской местности. Заметно 

возросло количество сетей абонентского телеграфа в Кулябе и Курган-Тюбе. 

Таким образом, исследование определило, что телеграфная связь возникла во 

второй половине ХIХ века в Европе, а в конце ХIХ века в Бухарском Эмирате (1884 

г.). В Таджикистане телеграфная связь появилась в 1925 году. Именно в результате 

учреждения и развития телеграфной связи в регионе улучшилась связь между 

столицей края и южными регионами, что стало причиной развития культурной и 

политической жизни региона. 

Второй параграф второй главы называется «Учреждение и развитие 

телефонной связи». Развитие телефонной связи в Таджикистане после становления 

Таджикской АССР началось в октябре 1924 года. До этого периода на территории 

Таджикистана и вовсе не существовало телефонной связи. 

Автор подчѐркивает, что в 1924 году Душанбе был соединѐн с Бухарой, Кулябом, 

Джиликулем – Курган-Тюбе посредством четырѐх телеграфных линий. В 1927 году 

были завершены работы по оснащению и установке телефонных аппаратов, а также 

телефонной связи на основе телеграфного провода по следующим маршрутам 

Таджикской АССР: Душанбе –Файзабад-Куляб-Файзабад- Гарм; Душанбе-Курган-

Тюбе-Джиликуль; Джиликуль-Саройкамар. В 1928 году Курган-Тюбинская и 

Кулябская области для строительства 100 телефонных станций выделили по 800 

рублей для каждой из них. Такие средства для развития телефонных станций 

выделили также и в других городах. С 1931 года начинается установка телефонов в 

Кулябе, Душанбе и Пархаре, а также в зерносеющих совхозах «Дангара» и «Вахш». 

Два телефона были установлены в поселке городского типа Джиликульского района. 

В 1932 году были сданы в эксплуатацию новые линии телефона по маршруту Курган-

Тюбе – Оксу- Дангара (33 км), Курган-Тюбе – Тугалон (10 км). Были заменены 532 
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столба по маршруту Гарм-Вандж-Кангурт-Ховалинг-Куляб-Саройкамар. Таким 

образом, 14 центров районов непосредственно связывались телефоном с центром 

области. 

В 1935 году начала работу телефонная линия по маршруту Душанбе –Пяндж, 

Душанбе –Куляб-Ховалинг, полностью перестроена телефонная станция Джиликуля. 

В 1940 году в Курган-Тюбе существовало 200 телефонных станций, а в Яване – 30.  

В 1948 году высоковольтные линии были установлены на участке Душанбе – 

Куляб. В Джиликульском районе на 100 человек приходится 1 телефонный аппарат, в 

Коммунистическом районе – 0,4, в Кабадияне – 0,5 и в Вахше – 0,6. В 1971-1975 гг. 

было завершено строительство телефонных станций и расширение существующих 

станций, в частности в районах Хатлонской области: в Восе построены 800, Яване -

1000, Курган-Тюбе-2000, в Колхозабаде- 1200, Кулябе – 800, Вахше – 1000. Это 

добавило количество телефонов для обслуживания народного хозяйства и населения. 

В целом подвергнуты исследованию вопросы дальнейшего формирования и развития 

телеграфной и телефонной связи. Результаты исследования определили, что 

формирование и развитие средств телеграфной и телефонной связи оказало огромное 

влияние на развитие сфер экономики, социальности, политики и культуры 

изучаемого региона. Поэтому в сетях средств информации важнейшее место 

занимает телефонная и телеграфная связь. До революции не было линии связи. 

Именно формирование телеграфной и телефонной связи становится важнейшим 

фактором социально-экономического развития исследуемого региона. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Основные научные результаты диссертации. Средства связи возникли ещѐ в 

эпоху государственности Саманидов и имеют тысячелетнюю историю. За это время 

некоторые личности внесли достойный вклад в развитие средств связи. Однако в 

данной диссертации мы подвергли изучению только часть еѐ истории, которая 

охватывает 1924-1991 годы.  

 Возникновение системы современных средств связи приходилось на тяжѐлые 

годы гражданской войны. Несмотря на все эти трудности, с установлением Советской 

власти в течение очень короткого времени были построены объекты современных 

средств связи. Важнейшим шагом в этом направлении стало учреждение таджикского 

радио в г. Душанбе. В дальнейшем оно превратилось в крупный центр связи не 

только в Таджикистане, но и в Средней Азии [1-А, 2-А, 3-А, 14-А].  

 Учреждение системы современных связей в Хатлонской области приходилось 

на период установления Советской власти и первыми связистами в этом регионе 

были именно военные связисты Советской Армии. Однако для дальнейшего развития 

средств связи препятствием была гражданская война и борьба с басмачеством, 

которые становились на пути всяких новшеств Советского государства. После 

разгрома басмачей Советское государство в ряду первых задач поставило 

строительство объектов средств связи [2-А, 3-А, 4-А, 5-А,11-А, 12-А]. 

Средства связи в Хатлонской области Республики Таджикистан стремительно 

развивались в годы Советской Власти. А в годы независимости средства связи в 

исследуемом регионе еще больше упрочили свое положение на основе развития 

современных технологий [3-А, 15-А, 16-А, 17-А]. 



52 

Прежде всего, нужно отметить, что радио и другие научно-технические 

достижения в Таджикистане и Хатлонской области произошли благодаря 

установлению Советской власти в стране. История пояления радио в Хатлонской 

области приходится на 20-ые годы ХХ века [1-А, 3-А, 4-А]. 

Работники сферы связи Хатлонской области своей деятельности испытывали не 

мало трудностей. Можно сказать, что в этом регионе под влиянием антисоветских 

движений были уничтожены все средства связи. История средств связи этого региона 

связана с историей борьбы за Советскую власть. С начала 20-ых годов ХХ века в этом 

регионе военные связисты всегда находились в авангарде борьбы за строительство 

объектов средств связи [7-А, 8-А, 9-А, 10-А]. 

 В 20-30-е годы ХХ века Революционный комитет Таджикской АССР, уделял 

особое внимание проблеме радиосвязи городов Курган-Тюбе и Куляба. И в связи с 

этим было принято постановление об установке высоковольтных станций на линиях 

Душанбе-Курган-Тюбе и Душанбе – Куляб. Постановление обязало управление 

Совета труда и обороны (СТО) срочно установить радиосвязь с городами Курган-

Тюбе и Кулябе. Для выполнения постановления Правительства Таджикской АССР в 

сфере организации радиосвязи с городами Курган-Тюбе и Кулябе работники связи 

установили постоянную связь с городом Душанбе. И радиосвязь действовала 3 часа в 

сутки [2-А, 3-А, 7-А, 17-А]. 

 Методологические особенности этой работы создают новые возможности для 

синхронных исследований истории Таджикистана. История средств связи 

Таджикистана наравне с другими исследованиями исторической науки, изучающие 

отдельные сферы развития Таджикистана в Советский период, расширяют знания об 

этом периоде и создают новые факты и цифры. 

 Анализируя историю средств связи Советского периода Таджикистана на 

примере Хатлонской области, необходимо напомнить и о вкладе специалистов 

Советского Союза. Несомненно, роль Советской власти русского народа в 

образовании и развитии средств связи считается самым главным фактором. Без этого 

строя и без помощи русских специалистов невозможно было выполнить эти задачи 

[3-А, 5-А, 16-А].  

 В 70-80-е годы ХХ века завершилось полное обеспечение средств связи 

местными кадрами и в эти годы начались исследования таджикских ученых 

относительно изучения средств связи страны. В годы первой пятилетки в Хатлонской 

области впервые появилась телефонная и телеграфная связь. К тому же коренным 

образом изменилась система работы сферы связи. Поэтому вся политика государства 

направлена именно на дальнейшее развитие сферы связи [8-А, 9-А, 11-А, 16-А]. 

 Государственная политика в сфере связи также наладила подготовку 

высококвалифицированных кадров. В 50-ые годы в Таджикистане начал свою 

деятельность Политехнический институт. Открытие этого института сыграло 

огромную роль в деле подготовки кадров для этой сферы. В 60-70-ые годы была 

полностью решена проблема обеспечения системы средств связи Таджикистана 

местными кадрами. Наравне с этим, в училище связи Таджикистана готовили 

работников среднего звена. Их роль также огромна в развитии связи [3-А, 4- А, 16-А, 

17-А]. 

 Исследование данной диссертации определило, что историю отрасли связи 

нужно изучить только в рамках истории общества и политики государства, так как 
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развитие средств связи имеет тесную связь с отношением государства к этой сфере. 

Изучая историю сферы связи в Хатлонской области Республики Таджикистан, мы 

заключили, что исследование этой темы способствует развитию исторической науки 

и особенно истории сферы средств связи Таджикистана и обогащает историю этой 

отрасли, с научно-сопоставительной точки зрения подвергнута анализу научная 

актуальность темы диссертации, еѐ историческая связь с политической системой, 

советским строем управления [3-А, 4- А, 16-А, 17-А]. 

Наравне с этим в диссертации исследованы историческая квалификация средств 

связи, методология анализа, сопоставления периодов развития на основе архивных 

материалов, исторические факты и воспоминания участников в период 1924 -1991 гг. 

в рамках истории Таджикистана. Также определенно, что расположение кишлаков, 

сѐл, районов и других социальных пунктов являются основным фактором развития 

средств связи региона [1-А, 2-А, 4-А, 7-А, 11-А, 18-А]. 

Важную роль в диссертации играет анализ источников и научных работ ученых, 

посвященных сфере связи и еѐ истории. Это направление, как методологический 

аспект, занимает важное место в степени изученности темы. В этом ключе можно 

использовать произведения таких ученых, как Азимов А., Абулхаев Р.А., Н. Хотамов, 

Джураев А., Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Я., Кабиров Х., Медведев Н.И., 

Ходжазод С., Саидзода О., Сайко В., Джураева М., Шарипов Дж.Х., Абдурахмонов 

З.Ф. и другие. Значение этого исследования проявляется также в сборе архивных 

материалов, так как весь логический анализ обоснован точными фактами из 

архивных сведений. В диссертации для выполнения поставленной задачи 

проанализированы такие политические события, как установление Советской власти, 

период преследований в годы Великой Отечественной Войны и их влияние на 

политику государства в сфере связи.  

Анализируя историю образования, развития и подвига работников сферы связи в 

Хатлонской области мы пришли к следующим выводам:  

- установление Советской власти в Хатлонской области – первый фактор 

образования современных средств связи, так как после установления Советской 

власти начинается деятельность учреждений связи области; 

- важнейшим периодом истории средств связи Хатлонской области считается 

период формирования местных кадров, который начался с 50 – х годов, а к работе 

привлекались первые специалисты сферы связи за счет местного населения; 

- на последнем периоде истории связи СССР – в 70-80 годы ХХ века средства 

связи области были обеспечены современной техникой. В этот период за счет 

местных кадров пополнилась сфера связи области; 

- история средств связи области, опыт и подвиг связистов прошлой эпохи будут 

служить как путеводитель и вдохновитель будущей деятельности для нынешних 

специалистов. 

В диссертации подвергнута анализу политика Советского государства в деле 

обеспечения Хатлонской области высококвалифицированными кадрами в сфере 

связи и формирования сферы средств связи данного региона за счет местных 

специалистов. В этом направлении было определенно, что массовое вступление 

специалистов в систему связи началось только в 50-80-ые годы ХХ века, так как в 

этот период была эффективно налажена система подготовки кадров сферы связи в 

университетах и училищах связи. Поэтому в диссертации в отдельной части 
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исследована вклад специалистов в сфере связи. Было определено, что местные 

специалисты вносили достойный вклад в данную сферу [2-А, 4-А, 5-А, 7-А].  

Все исследования в диссертации, аспекты возникновения первых учреждений 

средств связи в Хатлонской области, развитие данной сферы в 30-40-ые годы ХХ века 

и в послевоенные годы 50-70-ые годы ХХ века, политика СССР в период 1970-1991 

гг. привели к тому, что положен огромный научный фундамент для дальнейшего 

развития сферы связи в Республике Таджикистан и приобретение большой славы [1-
А]. 

В годы независимости ещѐ более улучшилось развитие средств. История 
установления, развития средств связи Хатлонской области Республики 
Таджикистан в30-80-ые годы ХХ века имеет огромное историческое значение 
для дальнейшего развития всех сфер изучаемого региона.  

1. Рекомендации по практическому использования результатов 

Обобщая изученные материалы по теме «Становление и развитие средств 

связи в Хатлонской области Таджикской ССР (1924 – 1991 гг.)» проработали 

некоторые предложения, которые будут способствовать росту сферы связи и еѐ 

дальнейшему изучению. Сегодня для более успешного развития и 

совершенствования средств связи Хатлонской области Республики Таджикистан 

предлагаем следующее: 

1.Для обеспечения населения современными средствами связи и улучшения 

качества работы средств связи Хатлонской области необходимо принять 

государственную программу. 

2. Для повышения роли средств связи региона нужно использовать все 

существующие ныне ресурсы. 

3. С целью совершенствования сетей связи необходимо привлечение зарубежной 

инвестиции для финансирования средств связи области. 

4.Для рационального использования современных оборудований связи и роста 

качества работы средств связи необходимо заключить договора с соседними 

государствами, мобильными компаниями, а также отечественными и зарубежными 

предпринимателями 

5. Создание благоприятных условий для отечественных и зарубежных 

инвесторов. 

6.Эффективное использование внутренних возможностей страны для прогресса 

в сфере связи. 

7.Укрепление соответствующего положительного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

8.Усиление государственного контроля с целью обеспечения безопасности 

сферы средств связи. 

9.Результаты диссертационного исследования показали, что несмотря на все 

усилия Правительства Республики Таджикистан в деле обеспечения сферы связи 

кадрами, до сих пор в Хатлонском регионе ощущается нехватка специалистов в сфере 

связи. Нехватка кадров наблюдается в отдаленных горных районах, в частности в 

Бальджуване, Ховалинге, Муминабаде, Шамсиддине Шохине, Темурамалике, в 

некоторых частях Дангары, так как население вышеупомянутых районов проживает в 

труднодоступных местах.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Қурбонов Меҳрубон Мирзоевич дар мавзуи «Ташаккул 

ва рушди воситањои алоќа дар вилояти Хатлони ЉШС Тољикистон (солҳои 

1924 – 1991)» барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои таърих аз рўйи 

ихтисоси 07.00.02 – таърихи ватанї.  

 

Диссертатсияи номзадии Қурбонов Меҳрубон Мирзоевич ба яке 

масъалањои мубрами таърихи халќи тољик – ба таърихи рушд ва икишофи 

воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон бахшида шудааст. Таърихи алоқа ќисми 

људонашавандаи таърихи љомеа мебошад, зеро вай дар худ рушду инкишофи 

илм, ихтироъкорї, њолати барқароршавӣ ва рушди минбаъдаи воситаҳои 

алоқаро таљассум мекунад. Мавзуи таърихи соњаи воситаҳои алоқа дар вилояти 

Хатлони Љумҳурии Тољикистон ќисми муњими таърихи алоқаи Љумњурии 

Тољикистонро ташкил медињад ва аз ин лињоз тањќиќи ин мавзўъ на танњо дар 

пешрафти илми техникӣ, балки барои ѓанї гардонидани таърихи Тољикистон 

мусоидат мекунад. Тадќиќоти таърихи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон аз 

љињати хронологї аз давраи ѓалабаи Инќилоби сотсиалистии Октябр – дар 

соли 1917 оѓоз гардида то солњои 90-уми асри XX – ро дар бар мегирад. Ба 

характери байнифаннї доштани худ нигоњ накарда, мавзуи мазкур барои 

тањќиќи илми таърих ва соњаи алоқа ањамияти калон дорад. 

Хусусияти таърихии рисола дар он зоњир мегардад, ки дар он муаллиф 

омузиши мавзуъро давра ба давра аз нуќтаи назари хронологї тањлил 

кардааст. Дар рисола бунѐд, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти 

Хатлон ва инчунин инкишофи минбаъдаи воситаҳои алоқа дар солњои то соли 

1990 нишонрас гардидааст. Дар баробари омузиши хронологии мавзўъ, 

муаллиф сиѐсати давлатии таъмини соњаи алоқа бо мутахассисони мањаллї 

дар вилояти Хатлонро низ мавриди тањлил ќарор медињад. Вобаста ба ин 

муаллиф кушиш намуд, ки сањми сокинони вилояти Хатлонро дар инкишоф 

ва пешрафти воситаҳои алоқа дар Љумњурии Тољикистон нишон дода, инро бо 

сиѐсати Давлати Шуравї дар соњаи илм мансуб мењисобад. Дар асоси ин 

пешрафтњо муаллиф тањлили муќоисавї бо давлатњои минтаќаи Осиѐи 

марказї гузаронида фарќияти таърихии онро бо факту раќамњо рӯйи кор 

меорад.  

Рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солњои охири Иттињоди 

Шуравї ба он овард, ки вилояти Хатлон пурра аз мутахассисони мањаллї 

таъмин шуда, ба арсаи алоқаи замони муосир кадам гузошт.  

Калидвожањо: вилояти Хатлон, воситаҳои алоқа, почта, радио, телефон, 

телеграф, объекти алоқа, болоравии ҳаѐти иқтисодӣ-иҷтимоӣ, рушди ҳаѐти 

маданӣ-маишӣ, мутахассисони маҳаллӣ, тарбияи ғоявӣ-сиѐсӣ. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Курбонова Мехрубона Мирзоевича по теме «Становление 

и развитие средств связи в Хатлонской области Таджикской ССР (1924 – 1991 

гг.)», представленная на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – отечественная история.  

 

Кандидатская диссертация Курбонова Мехрубона Мирзоевича 

посвящена одной из важнейших тем таджикской истории – истории 

становления и развития средств связи. История связи является неотъемлемой 

частью истории общества, поскольку она объединяет в себе развитие средств 

связи. История развития связи на территории Хатлонской области составляет 

важную часть истории развития средств связи, поэтому изучение данной темы 

важно не только для отрасли науки о связи, но и для развития исторической 

науки Таджикистана в целом. 

Исследование темы развития средств связи на территории Хатлонской 

области в хронологическом порядке охватывает период после победы 

Октябрьской революции с 1917 года по 90-ые годы XX века. Несмотря на 

междисци0плинарность данной темы, она имеет большое значение, как для 

исторической, так и для технической наук. Исторический характер 

диссертации отражается в том, что автор анализирует изучение предмета с 

хронологической точки зрения. Автор приводит исторический анализ 

развития средств связи, начиная с 1924 года и показывает героизм работников 

средств связи в их борьбе против захватчиков в годы ВОВ и в области до 1990 

года. Наряду с хронологическим порядком исследования, автор также 

приводит факты относительно роли государственной политики в обеспечении 

отрасли связи национальными кадрами. В связи с этим автор анализирует 

роль Советского Союза в налаживание подготовки национальных кадров по 

Хатлонской области. Автор приводит в диссертации сравнительный анализ 

развития средств связи Таджикистана с другими регионами внутри 

республики и Центральной Азии. Развитие средств связи в Хатлонской 

области в последние годы существования Советского Союза привело к тому, 

что Хатлонская область была полностью укомплектована местными 

специалистами и вошла в сферу современной связи. 

Ключевые слова: Хатлонская область, средства связи, почта, радио, 

телефон, телеграф, объекты связи, подъем социально-экономической жизни, 

развитие культурно-бытовых услуг, местные кадры, идейно-политическое 

воспитание.  
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ANNOTATION 

Тor the dissertation of Kurbonov Mehrubon Mirzoevich on the topic “The history 

of the formation and development of communications in the Khatlon region of the 

Republic of Tajikistan (1924-1991)”, submitted for the degree of Candidate of 

Historical Sciences in the specialty 07.00.02 – domestic history. 

The PhD thesis of Kurbonov Mehrubon Mirzoevich is devoted to one of the 

most important topics of Tajik history – the history of the formation and 

development of communications. The history of communication is an integral part 

of the history of society, since it combines the development of communication 

means. The history of the development of communications in the Khatlon region is 

an important part of the history of the development of communications, so the 

study of this topic is important not only for the branch of communication science, 

but also for the development of the historical science of Tajikistan as a whole. The 

study of the topic of the development of communications in the Khatlon region, in 

chronological order, covers the period after the victory of the October Revolution – 

from 1917 to the 90s of the XX century. 

Despite the interdisciplinarity of this topic, it is of great importance for both 

historical and technical sciences. The historical nature of the dissertation is reflected 

in the fact that the author analyzes the study of the subject from a chronological 

point of view. The author provides a historical analysis of the development of 

communications since 1924 and shows the heroism of communications workers in 

their struggle against the invaders during the Second World War and in the region 

until 1990. Along with the chronological order of the study, the author also 

provides facts about the role of state policy in providing the communications 

industry with national personnel. In this regard, the author analyzes the role of the 

Soviet Union in establishing the training of national personnel in the Khatlon 

region. The author presents in his dissertation a comparative analysis of the 

development of communication facilities in Tajikistan with other regions within the 

republic and in Central Asia. The development of communication facilities in the 

Khatlon region in the last years of the existence of the Soviet Union led to the fact 

that the Khatlon region 

Keywords: Khatlon region, means of communication, mail, radio, telephone, 

telegraph, communication facilities, the rise of socio-economic life, the development 

of cultural and household services, local personnel, ideological and political 

education. 

 

 


