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ПРЕДИсЛОвИЕ

Энциклопедия кино Таджикистана – это научно-исследовательское, аналити-
ческое справочное издание о зарождении, становлении и развитии национального 
киноискусства, подготовленное Союзом кинематографистов Таджикистана. Книга 
адресована специалистам в области кино и культурологии, искусствоведам, иссле-
дователям, журналистам, любителям кинематографа и широкому кругу читателей.

Первый, вступительный раздел, содержит историческую статью о таджикском 
кинематографе и аналитические сведения по игровому, документальному, анима-
ционному кино Таджикистана. Он представляет читателю основные этапы разви-
тия национального киноискусства, жанры и виды таджикского кино, тенденции его 
становления и развития.

Второй, основной раздел, посвящен персонам таджикского кинематографа. В ста-
тьях, расположенных в алфавитном порядке, приводятся: краткая биография, сведе-
ния о государственных награды и званиях, об участии в Международных кинофе-
стивалях, фильмография (сведения о созданных персонами киноработах, их назва-
ния и год выпуска). В статьях о драматургах приводятся данные о написанных ими 
литературных произведениях; о киноведах – об изданных ими статьях; об актерах 
– о сыгранных ролях на театральной сцене; о композиторах – о созданных ими му-
зыкальных произведениях; о художниках – об изобразительных работах и участии 
в выставках. Таким образом, данная энциклопедия представляет сведения не толь-
ко об истории национального кинематографа, но и в целом о развитии культуры и 
искусства страны за рассматриваемое время (с 1929 по 2012 гг.). Следуя хроноло-
гии исторических событий, деятели кино, вступившие в профессиональный твор-
ческий Союз в советское время, обозначены как члены Союза кинематографистов 
СССР, с 1991 года – как члены Союза кинематографистов Таджикистана (одновре-
менно являются членами Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и 
Балтии). Раздел также включает в себя кинотермины (справочные статьи об основ-
ных видах и жанрах кино, кинематографических профессиях, вузах, готовящих ка-
дры для работы в кино), констатируются значительные события и факты кинема-
тографического процесса нашей страны. В раздел помещены, в частности, сведе-
ния о киностудии «Таджикфильм», о деятельности Союза кинематографистов Тад-
жикистана, о Народном кинофестивале и Международном кинофестивале «Дидор». 
Завершает раздел статья «Штрихи к истории таджикского кино» – о деятелях на-
ционального кинематографа, не работавших на постоянной основе на киностудии 
«Таджикфильм», и созданных ими киноработах (по кинематографическим жанрам 
и профессиям). Сюда же включены сведения о молодых кинематографистах Таджи-
кистана, театральных актерах, снимавшихся в таджикских игровых фильмах, дра-
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матургах, сценаристах, художниках и композиторах, принимавших участие в соз-
дании фильмов.

Раздел «Сотрудничество» предлагает читателю познакомиться с процес сом взаи-
модействия киностудии «Таджикфильм» с другими кинематографиями мира, а так-
же статьи о краткой истории иранского и афганского кино, так как с кинематогра-
фистами этих стран за годы независимости установлен тесный контакт.

Раздел «Аннотированная фильмография таджикского кино» представляет све-
дения обо всех фильмах, созданных в Таджикистане за рассматриваемый период, 
и их создателях. К каждому фильму предусмотрена краткая аннотация (содержа-
ние фильма). В разделе также размещены статьи о деятельности киностудий «Си-
намо», «Ввысь», ООО «Киносервис» и аннотированные фильмографии этих студий.

Иллюстративный материал расположен на вклейках и содержит портреты дея-
телей таджикского кинематографа, кадры из фильмов, фото рабочих моментов на 
съемочных площадках, киноплакаты и киноафиши. Таким образом, читатель или 
исследователь может найти в аннотированной фильмографии название интересую-
щего его фильма, узнать о его создателях и содержании картины, а также на вклей-
ках посмотреть фото режиссера, актера, кадры из фильма.

По существующей традиции, по истечении определенного времени созда ется 
расширенное и дополненное издание любой энциклопедии. Это вызвано тем, что в 
данный момент продолжает сниматься таджикское кино, в нем появ ляются фами-
лии новых создателей. Выражаем уверенность, что в следующем переиздании бу-
дут дополнены сведения о персональных фильмографиях деятелей таджикского ки-
нематографа, а также будут помещены новые или не вошедшие в данное издание 
фильмы, события, факты, имена.

При составлении энциклопедии кино Таджикистана использованы следующие 
источники: личные дела членов Союза кинематографистов Таджикистана, библио-
графические заметки историка кино А.Ахророва и киноведа Ю.Каплунова, матери-
алы фильмотеки и фотоархив киностудии «Таджикфильм», «Киноэнциклопедиче-
ский словарь» (Москва, «Советская энциклопедия», 1986), справочник «Писатели 
Таджикистана» (Душанбе, «Ирфон», 1986), книга «Луч экрана» (С.Рахимов, Глав-
ная научная редакция Таджикской Национальной Энциклопедии, Душанбе, 2004), 
материалы сайтов Интернета, в особенности «Википедия».

Редакционная коллегия.
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КРАТКАЯ ИсТОРИЯ ТАДЖИКсКОГО КИНО

16 октября 1929 года на третьем Чрезвычайном съезде Советов Таджикиста на, где 
была принята Декларация о Таджикской ССР как союзной рес пуб лике, произошло 
ещё одно знаменательное событие. Им стала демонстрация киножурнала о прибы-
тии первого по ез да в Душанбе и других значительных событиях из жизни нашего 
края. Этот сеанс возвестил о зарождении таджикского национального кинематографа.

Совет ская власть сумела понять и точно оценить большие возможности новой 
музы – кино. И не случайно оно было объявлено одним из важных видов искусств. 
Та кие ценные качества кино, как привлекательность и новизна, достигаемые техни-
ческими изобретениями, зрелищность, демократизм и доступность, возможность ти-
ражировать, и в совокупности массовая влиятельность, были весьма привлекательны 
для идеологов новой власти. Поэтому возникновение и становление национальной 
кинематографии в Таджикистане, равно как и в других республиках СССР, было 
обусловлено, прежде всего, идеологическими соображениями центральной власти, 
которая охотно поддерживала повсеместное освоение кинотехнологии, кинопрока-
та и кинопроизводства. При этом отдавалось должное внимание учету националь-
ных особенностей на местах. Это, в свою очередь, стало поводом для становления 
национального кинематографа.

В Таджикистане, наряду с кинематографистами-энтузиастами, основателями ки-
нодела в республике В. Кузиным, А. Шевичем, Н.Гезулиным, и затем российскими 
профессионалами В.Микшисом, Б.Синеоковым (операторы), В.Хабуром, Л.Печориной, 
Д.Васильевым, И.Вернером (режиссеры), Н.Рожковым (сценарист), М.Штраухом, 
А.Чергониным, О.Жаковым (актеры) и многими другими, стали работать националь-
ные кадры - К.Ярматов (сценарист, режиссер, актер), Г.Бахор (режиссер), Ф.Ишанов 
(опе ра тор), С.Туйбаева, Р.Курбанов, Ш.Джураева, Р.Пирмухаммадов, Д.Саидов (ак-
теры). Впоследствии к ним примкнули И.Барамыков, Ш.Султанов (операторы), 
К.Олими (режиссер), А.Бурханов, А.Исматов (актеры) и многие другие.

Первые фильмы появились в жанре хроники и документального кино. Кино-
журналы о важнейших событиях молодой республики, начиная с сюжета при бы тия 
первого поезда в Душанбе, завоевали прочный успех у зрителя и стали вы пускаться 
регулярно. Центральное правительство и руководство Таджикской ССР уделяли осо-
бое внимание развитию кинематографии. Строи тель ство кинофабрики намечалось в 
пятилетнем плане 30-х гг. Центр и респуб лика выделяли средства для приобретения 
кинооборудования. 18 мая 1930 г. правительство республики приняло постановле-
ние об организации в Душанбе треста «Таджиккино», который должен был управ-
лять всеми делами кинофикации, кинопроката и производства кинохроники, подго-
товкой кадров в области кино. В сентябре 1931 года стала действовать творческая 
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организация киноработников Таджикистана – АРРК. Таким образом, был проявлен 
государственный интерес к развитию кинематографии в республике.

Кинохроника представляла собой летопись социалистических преобразований 
в республике: образование колхозов, достижения в аграрной политике, строитель-
ство первых гидроэлектростанций и дорог, связующих Душанбе с периферией, ра-
бота съездов Советов, ликвидация безграмотности, открытие новых школ, антире-
лигиозная пропаганда и иная хроника социальной, политической, экономической и 
культурной жизни республики.

Лучшие сюжеты, отвечающие духу строительства социализма, отбирались для 
включения в Центральную кинохронику, которая демонстрировалась по всему Со-
ветскому Союзу. Главная цель хроникальных фильмов - это демонстрация и про-
паганда советского строя, народного хозяйства и образа жизни в целом в сравне-
нии с капитализмом и феодализмом.

В ходе работы над хроникой повышался профессионализм кинематографистов, 
лучше становились работы кинооператоров, приобретал логичность монтаж кадров, 
уделялось внимание сценарной основе сюжетов, титрование (а кино в этот пери-
од было немым и важную роль в нем играли титры) стало ёмким и лаконичным. 
Изыс каннее стало отношение к изобразительному ряду, лучше стали обрабатывать-
ся киноматериалы в лаборатории, улучшилась материально-техническая база кино-
студии. Кинохроника постепенно стала тематической.

Все это в совокупности позволило приступить к созданию документальных филь-
мов. В 30-х гг. таджикская киностудия выпустила ряд документальных фильмов, в 
основу которых легли традиционные темы кинохроники: “На пути коллективизации”, 
“В Таджикистан пришли первые трактора”, “Вахшстрой”, “От хлопка до ткани”, “От 
омача к плугу”, “На стройке”, “Краснопалочники”, “На рубеже” и многие другие.

Отмеченные документальные фильмы, в целом, особо не отличались от темати-
ческой хроники. Они были простыми по мысли, обыкновенно пафос ными, лозунго-
выми агитками, примитивными и прямолинейными в раскрытии темы, в изучении 
характера событий и людей. Эти фильмы преимущественно отражали политически 
и социально значимые события. Как правило, детали и нюансы отображаемого ма-
териала авторов фильмов не интересовали, т.е. фильмы носили плакатный характер.

Начало 30-х годов ознаменовано зарождением игрового кино. “Почетное право” 
(режиссер К.Ярматов, 1932), “Когда умирают эмиры» (Л.Печорина, 1932), “Эми-
грант» (К.Ярматов, 1934), «Живой бог» (М.Вернер, 1935) – первые немые полно-
метражные игровые фильмы, которые созданы на таджикской киностудии. Эти лен-
ты также владели всеми теми достоинствами и недостат ками, которые были харак-
терны для хроникальных и документальных фильмов данного периода – агитацион-
ность, политический пафос, прямолинейность, схематизм, полярная оценка и трак-
товка образов героев и событий, антире лигиозная направленность и т.д.

Из отмеченных фильмов только в картине “Эмигрант” проявились некото рые 
особенности, которые впоследствии нашли свое продолжение в таджикском кино. 
В фильме сделана попытка рассмотреть судьбу конкретного человека, дехканина-
середняка, который ищет себя, свое место в новой истори ческой реальности – уста-
новлении советской власти в Таджикистане. Под влиянием слухов и предрассуд-
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ков Комил (К.Ярматов) покидает родные места, но, испытав унижения и неудачу 
на чужбине, тоскуя по Родине, он приходит к пониманию того, что нужно вернуть-
ся домой и принять участие в созидании новой соци альной жизни. При всей своей 
примитивности, прямолинейности, схема тизме в создании характеров, “Эмигрант” 
сумел воссоздать некоторые черты реальной жизни таджиков рассматриваемого пе-
риода. ”Эмигрант” подвел кинематог рафистов Таджикистана к осмыслению огром-
ного потенциала игрового кино. Фильм своим равно удачным и неудач ным опытом 
продемон стрировал, что киноискусство может быть национальным не только по фор-
ме, но и по содержанию в трактовке образов, их психологии, фактуре жизни, её ритме 
и методу преподнесения материала. “Эмигрант” проложил путь к разработке темы, 
которая станет одной из главных в 60-80 гг., выявил огромные неосво енные до сих 
пор кинематографом художественные возможности этого важ нейшего из искусств.

Становление художественного таджикского кино логичнее рассматривать с того 
периода, когда в него пришли носители национальной культуры – К.Яр ма тов (актер, 
режиссер, сценарист), С.Туйбаева (первая таджикская киноактриса), Г.Бахор (режис-
сер, сценарист, музыкант), Р.Курбанов, Р.Пирмухаммадов, Д.Саидов и многие дру-
гие киноактеры, представители других профессий, совмещавшие свою основную ра-
боту с киноискусством. С их приходом в кино с большей полнотой, правдивостью 
и актуальностью отразились образ жизни таджиков, колорит их характеров, тради-
ции, обычаи и речь. Разумеется, здесь нисколько не умаляется неоценимый вклад 
кинематографистов России и представителей других тогда братских советских ре-
спублик в становление таджикского кино как явления культуры таджикского наро-
да. Без этого исторически значимого факта вовсе трудно предугадать, как бы сло-
жилась судьба таджикского кино. Тем не менее, само становление кино как фено-
мена национальной художественной культуры невозможно представить без носи-
телей этой культуры.

В 1935 году была освоена технология звукового кино. Пер вы ми использовали 
звук в кино кинохроникеры и кинодокументалис ты. Экран таджикских фильмов 
заговорил на родном языке зрителя. Особен но органично он прозвучал в фильмах 
кинодокументалиста Г.Бахора, разносто рон не образованного и одаренного челове-
ка. Звук обогатил киноэкран, сделал его ярче, содержатель нее, привлекательнее, 
расширил возможности использо ва ния литературы, речи, музыки, палитры шумов.

Производству полнометражных игровых фильмов на таджикской студии этого 
периода способствовали наработанный опыт в кинохронике и кинодокументалисти-
ке, изучение опыта звукового кино других республик, продукция которых демон-
стрировалась регулярно в Таджикистане, а также приезд известных кинематографи-
стов России Л.Кулешова, О.Брик, В.С.Вишневского, Н.Досталя, А. и Д.Тарасовых 
и многих других. Ими стали фильмы “Сад» (Н.Досталь, 1938) и “Друзья встреча-
ются вновь» (К.Ярматов, 1939). Однако появление звука на практике еще более об-
наружило незрелость молодого таджикского киноискусства – вымышленность, не-
реальность драма тур гических ходов (чем объясняется прямолинейность и скован-
ность игры актеров), тенденциозность идей, растянутость сцен, аритмичность сю-
жетной линии, темпоритма картин, жанровая и стилистическая неопределенность, 
игнорирование национальных особенностей и многое другое.
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В целом этот период историком кино А.Ахроровым рассматривается как сугу-
бо кризисный, характерный для времен культа личности. Руководство республики 
и администрация студии чрезмерно перестраховывались, относились с недоверием 
к творческим работникам, создавалась атмосфера давления, грубого администриро-
вания и клеветы. Жертвой именно таких обстоятельств стал перспективный режис-
сер Г.Бахор. Была приостановлена работа над почти завершенным фильмом извест-
ного российского кинорежиссера Л.Кулешова «Дохунда», не давали хода сценари-
ям таджикских писателей М.Рахими, Х.Обиди, М.Турсун-заде, А.Дехоти, Х.Карима, 
Р.Навбари. Не завершив две свои игровые картины, ушел из таджикской киносту-
дии К.Ярматов. Творческих людей стали делить на «преданных идее», «политиче-
ски сомнительных», «врагов народа». Эта ситуация нанесла значительный урон раз-
витию национального киноискусства. Начиная с 1940 года на Душанбинской кино-
студии было прекращено производство игровых фильмов, и эта ситуация продли-
лась до 1955 года (за исключением фильмов «Сын Таджикистана» (1942) и «Тад-
жикский киноконцерт» (1943), которые были созданы совместно со студией «Союз-
детфильм», эвакуированной в годы Великой Отечественной войны в Сталинабад).

В этом «бескартинном» периоде снимались документальные ленты, осуществля-
лось дублирование фильмов других республик на таджикский язык. Именно в этот 
период сформировался профессиональный дубляжный цех киностудии во главе с 
К.Олими, который, привлекая к дубляжу таджикских писателей и актеров мест-
ных театров, подготовил «почву» для восстановления съёмок национальных игро-
вых фильмов.

Из документальных фильмов кризисного периода можно отметить: «Таджики-
стан» (Б.Кимягаров, Л.Степанова, бронзовая медаль и Почетная грамота на УП Ве-
нецианском Международном кинофестивале, 1946), «В горах Памира», «Садрид-
дин Айни», «Советский Таджикистан» (Б.Кимягаров, 1947, 1949, 1951), «Доли-
на реки Вахш» (И.Барамыков, 1947), «Хаитское землетря сение», «Ледник Федчен-
ко» (В.Кузин, 1949), «Авиценна» (Л.Брагин ский, 1952). В фильмах данного пери-
ода преобладал очерковый жанр. Причем герои фильмов, как правило, рассматри-
вались не как индивидуумы, а как одни из представителей целого общества, наро-
да, который, одержав победу над фашизмом, включился в самоотверженный сози-
дательный труд на благо процветания великой Родины.

Во второй половине 50-х годов таджикские кинематографисты возобновляют 
производство игровых фильмов. Изрядно поработав в документальном кино в годы 
кризиса, набрав достаточный опыт у своих российских коллег, Б.Кимягаров при-
ступает к созданию своего первого игрового фильма «Дохунда» (автор сценария 
В.Шкловский по одноименному произведению С.Айни, 1956). Картина явилась про-
должением традиции историко-революционного фильма, начатого в немом филь-
ме К.Ярматова «Эмигрант». Фильм ярко и живо воссоздает картины быта таджиков 
времен эмирской Бухары. Режиссер умело использует таджикский фольклор. Одна-
ко идейная и психологическая эволюция Ёдгора (Т.Сабиров) происходит на экра-
не схематично, заданно.

Начиная со второй половины 50-х годов, на таджикской киностудии ежегодно 
производится по 3-4 игровых фильма разной тематики и жанров. «Мой друг На-
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врузов» (Ш.Киямов, Н.Литус, 1957) – остросоциальная драма, прославляющая со-
временные взгляды, нормы управления хозяйством, прогрессивного героя с высо-
кими нравственными принципами, обостренным чувством ответственности перед 
обществом. На такую же позицию претендовали фильмы «Высокая должность» 
(Б.Кимя га ров, 1958), «Огонек в горах» (Б.Долинов, 1958). Были сняты первые му-
зыкальные фильмы: «Я встретил девушку» (Р.Перельштейн, 1957) и «Сыну пора 
жениться» (Т.Сабиров, 1959). Историко-революционная тема была представлена в 
двухсерийном фильме «Человек меняет кожу» (Р.Перельштейн, 1959). Зрители уви-
дели детектив «Операция «Кобра» (Д.Васильев, 1960), фильм-балет «Лейли и Мед-
жнун» (Т.Березанцева, Г.Валамат-заде, 1960), комедию «Насреддин в Ходженте» 
(сценарист и режиссер А.Бек-Назаров, 1959). На тему древней истории сняты филь-
мы “Судьба поэта” (Б.Кимягаров, Гран-при Международного кинофестиваля в Каи-
ре, 1959), “Знамя кузнеца” (Б.Кимягаров, по мотивам “Шахнаме” Фирдоуси, 1961). 
Некоторые из вышеназванных фильмов определили дальнейшее направление тад-
жикского кино в поисках жанра, темы, художест вен ных средств выражения и т.д.

Особо значимыми оказались творческие поиски Б.Кимягарова в фильмах “Судь-
ба поэта”, ”Знамя кузнеца”, а впоследствии в фильмах “Сказание о Руста ме” (2 се-
рии, 1971), “Рустам и Сухроб” (1971, оба фильма удостоены Государ ственной пре-
мии им. А.Рудаки в 1972 году) и “Сказание о Сиявуше” (1976).

Разумеется, можно поспорить о неравнозначности вышеназванных фильмов по 
многим аспектам. Но в совокупности они одними из первых с таджикского экра-
на ярко и осознанно повели разговор о подлинных духовных истоках возрождаю-
щегося народа. Б.Кимягаров является одним из тех, кто возбудил в таджиках на-
циональное самосознание. Воссоздав в исторической памяти народа образ велико-
го Рудаки, духовную мощь поэзии и мудрости Фирдоуси, и этим в целом возрож-
дая истинные нравственные основы таджиков – наследников богатейшей духовной 
культуры, Б.Кимягаров одних, как своих единомышленников, других – как оппо-
нентов подтолкнул, как ни странно, к массовому, даже всенародному переосмысле-
нию и освоению духовных истоков прошлого. Этот итог деятельности Б.Кимягарова 
в истории таджикского кино дорог и неоценим.

В 60-е годы сняты такие фильмы, как «Зумрад» (А.Рахимов, А.Давидсон, 1962), 
«Дети Памира» (В.Мотыль, 1963, Госпремия им. А.Рудаки, 1964, диплом Междуна-
родного кинофестиваля в Джакарте, 1964), «Хасан-арбакеш» (Б.Кимягаров, 1966), 
«Смерть ростовщика» (Т.Сабиров, по одноименной повести С.Айни, 1966), «Под пе-
плом огонь» (А.Рахимов, 1967), «Лето 1943 года» (М.Касымова, по повести П.Толиса, 
1968), «Беглец» (Б.Долинов, 1969), «Белый рояль» (М.Махмудов, 1969), «Встреча 
у старой мечети» (С.Хамидов, 1969), «Джура Саркор» (М.Касымова, 1969). Филь-
мы “Зумрад” и “Под пеплом огнь” смело поставили социально важные темы, глав-
ная из которых - место женщины в обществе; с активной цивилизованной позиции 
в них критиковались устаревшие устои и отношения, невежество, фанатизм. Фильм 
“Дети Памира” стал яркой страницей в освоении новой эстетики кино, его богато-
го изобразительного потенциала. “Смерть ростовщика”, “Хасан-арбакеш”, “Лето 
1943 года” стали значительными достижениями в области экранизации произведе-
ний отечественной литературы. “Белый рояль” и “Встреча у старой мечети” оказа-
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лись рекордсменами советского кинопроката, собрав огромное количество зрителей 
и доказав, тем самым, многообразие возможностей таджикских кинематографистов.

Заметным явлением отечественной кинематографии 60-х годов стала кинолен-
та “Смерть ростовщика” (Т.Сабиров, 1966). В фильме найден точный кинематогра-
фический эквивалент прозы С.Айни. Успех картины был обусловлен великолепной 
игрой актера З.Дусматова в главной роли (Кори Исмат), воссозданием органиче-
ской исторически реальной среды (работа художника-постановщика Д.Ильябаева и 
оператора-постановщика А.Мансурова), точным по ритму монтажу, емкостью духа 
и идеи произведения, пластикой и колоритом всех компонентов изобразительного 
и звукового ряда.

Достигло заметных успехов в эти годы и таджикское документальное кино. Ки-
нодокументалисты, приобретя творческую самостоятельность, в отличие от пре-
дыдущих этапов, отражали жизнь не протокольно, не с позиции партийных отчет-
ных докладов, а образно, любуясь красотой природы, восхищаясь своими героями, 
отстаивая свои гражданские и художнические позиции. Каждый фильм и каждый 
автор-режиссер имел свою неповторимость, свой стиль. Такой рост кинодокумен-
талистики связан с приходом в него молодых кинематографистов. Заметным явле-
нием стали фильмы Е.Кузина “Тигровая балка” (1963), “Согдиана” (1966), “Горсть 
материнской земли” (1968); Д.Худоназарова “Колыбельная” (1966), “Афганские за-
рисовки” (1969); Е.Кимягаровой “Абдулло Рахимбаев” (1967), “Прелюды” (1968); 
З.Дахте “Малика” (1967); А.Мансурова «Семь красавиц» (1964); С.Хамидова «Солн-
це на веслах» (1966), “Покорители Вахша” (1967), “Абдурахман Джами” (1969) и 
многие другие.

70-е годы для таджикского кино характерны освоением своеобразия жанров и 
видов киноискусства. Это могло произойти благодаря укреплению и обогащению 
материально-технической базы киностудии, освоению новой современной кинотех-
нологии. Киностудия одной из первых во всем Союзе ССР освоила технологию мно-
гоканальной записи звука. Специалист киностудии Э.Мусаелян защитил в Москве 
кандидатскую диссертацию по данной технологии. “Таджикфильм” стал базовой ки-
ностудией в области записи звука для кинематографистов республик Центральной 
Азии. Создалась благоприятная обстановка для творческой работы. На киностудию 
для совместной работы приезжали кинематографисты из России, Туркмении, Кир-
гизии, Узбекистана и других союзных республик.

В коллектив студии влилась молодежь, которая окончила ВГИК и горела мак-
сималистскими творческими идеями. В эти годы кинематографисты Таджикистана 
осваивали многосерийные эпические произведения. Это было обусловлено в какой-то 
степени и заказами Центрального телевидения СССР.

Б.Кимягаров создал свой знаменитый сериал по Шахнаме “Сказание о Руста-
ме” (1971), “Рустам и Сухроб” (1972), “Сказание о Сиявуше” (1977), а также завер-
шил пятисерийную телевизионную картину по заказу ЦТ СССР “Человек меняет 
кожу” (1978). Последняя картина положила на “Таджикфильме” начало опыта по-
вторной экранизации литературного произведения. В 1959 году роман Б.Ясенского 
под таким же названием в двух сериях экранизировал Р.Перельштейн. Экранизация 
Б.Кимягарова, в отличие от первой, оказалась более масштабной, эпической, с по-
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явлением одновременно многих сюжетных линий, в ней прослежены судьбы и вза-
имоотношения большого количества героев и в целом воссоздано дыхание эпохи 
30-х годов. Несмотря на неровность драматургии, актерской игры, картина остав-
ляет хорошее впечатление. И, главное, обе экранизации, не игнорируя друг друга, 
обогащают таджикское кино, у каждой из этих кинолент есть свое место и своя цен-
ность в истории отечественной кинематографии.

В целом в 70-х годах наблюдается иное отношение к историко-революционной 
теме: с одной стороны, делается попытка без декларирования и ложной “агитки” 
исследовать средствами кино суть революционной эпохи, показать истинные со-
циальные катаклизмы, преломление судеб, с другой - легкая жанровая трактов-
ка темы, т. е. осознанно создаются кассовые фильмы. Такая установка, очевидно, 
была дана властями, поскольку кино для бюджета страны Советов, как показала 
практика, приносило большие доходы (второе место по доходам после алкоголь-
ной продукции). Вероятно, этим можно объяснить появление таких кинолент, как 
“Встреча у старой мечети”, “Тайна забытой переправы” (С.Хамидов, 1969, 1974), 
“Тело хранитель” (А.Хамраев, 1970), “Измена”, “Разоблачение”, “Встреча в уще-
лье смерти» (Т.Сабиров, 1967, 1969, 1979), “Тайна предков” и «Осада» (М.Арипов, 
1972, 1978) и многих других.

Идеологический акцент, новая, более изысканная форма “агиток” в виде прокат-
ных фильмов остроумно были перенесены на телефильмы по заказу Центрально-
го телевидения СССР. Так, был создан рекордный для “Таджикфильма” телесериал 
“Кто был ничем…”, “…Тот станет всем» (6 серий, Т.Сабиров, 1976). К ”заказным” 
можно отнести и фильмы “Ткачихи”, “Четверо из Чорсанга” (2 серии, М.Касымова, 
1972, 1973), ”На крутизне» (И.Азизбаев, 1976), “Хозяин воды» (А.Студзинский, 1978) 
и другие. Однако из большого количества телефильмов, созданных за этот период, 
было немало откровенно слабых, художественно беспомощных.

Интересной оказалась кинолента “Кто поедет в Трускавец” (В.Ахадов, 1976), ко-
торая на достаточно высоком современном кинематографическом уровне раскрыла 
сложный духовный мир нашего современника.

Одной из весьма удачных работ таджикских кинематографистов в области теле-
визионных фильмов была картина Д.Худоназарова “Юности первое утро” (3 серии, 
1979). Талантливый оператор, перешедший в режиссуру, Д.Худоназаров еще в пер-
вой документальной ленте “Колыбельная” (1966) заявил свою главную тему – вос-
хищенность Бадахшаном, - поэтически воспев суровую красоту горного края и ду-
шевную щедрость, неиссякаемый талант его обитателей. “Юности первое утро” со-
общает зрителю, что в этой работе, по сравнению с предыдущими фильмами, тро-
гательное отношение Д.Худоназарова к родному краю, к его обычаям и традициям, 
его истории, его народу стало еще более утонченным и осознанным. Молодой ре-
жиссер, проявляя удивительную зрелость, профессионализм, сумел органично впи-
сать в драматургическую ткань своего произведения прекрасные образцы фолькло-
ра, обычаев, образа жизни Бадахшана. Одной из крупных удач режиссера, прояв-
ление им гражданской смелости было то, что впервые в истории таджикского кино 
не традиционно плоско, “черно-бело”, был трактован образ врага советского строя 
Азизхана. Он предстает перед зрителем живым, сомневающимся, думающим, страж-
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дущим и влюбленным, словом, во всей палитре реального героя, яро препятствую-
щего установлению советской власти на Памире.

В 70-е годы на новом уровне был освоен фильм-балет. Интерес к этому жанру 
проявила Е.Кимягарова. Однако фильмы “Адажио” (1971) и “Волшебный цветок” 
(1974) походили больше на репортаж из зала театра. В них не чувст вовался поиск 
кинематографической трактовки и подачи хореографического произведения.

Уделялось особое внимание детской аудитории. Студия приступила к производству 
мультфильмов: “Песня гор” (В.Голиков, 1969), “Добрый Насим» (Н.Котовщикова, 
1970), “Афанди, осел и воры» (Н.Леснер, 1971). В игровом кино был создан ряд филь-
мов для детей: “Вперед, гвардейцы» (В.Ахадов, 1971), “Требуется тигр» (Б.Арабов, 
1974), “Отважный Ширак” (М.Махмудов, 1976), “Пусть прилетают чайки” (Б.Арабов, 
1977), “Жили-были в первом классе” (М.Касымова, 1978).

В эти годы творческая инициатива была в руках молодого и среднего поколе-
ния кинематографистов. В числе их работ тонкая, пульсирующая правдой, реализ-
мом, авторским отношением кинолента “Джура Саркор” (М.Касымова, 1970); филь-
мы “Третья дочь” и “Первая любовь Насреддина” (А.Тураев, 1971, 1978) были ин-
тересны драматургией, зрелым изобразительным рядом, актерскими работами, ощу-
щением интереса к подлинным национальным духовным ценностям. В свежем ра-
курсе была представлена тема войны против фашизма в фильмах “Легенда тюрьмы 
Павиак” (С.Хамидов, 1971), “Краткие встречи на долгой войне” (А.Рахимов, 1975) и 
“Женщина издалека” (Т.Сабиров, 1977). Во всех этих кинолентах главными героями 
являются представители таджикского народа, наряду с другими принявшие участие 
в беспощадной войне, которая требовала мужества, духовной силы, высокой нрав-
ственности, чувства ответственности перед человечеством. Сюжетной основой для 
этих фильмов, как правило, становились судьбы реальных людей.

В документальном кино 70-х годов во главу угла была поставлена задача более 
углубленного исследования жизни, эмоциональная насыщенность, ярко выраженное 
авторское отношение, богатство изобразительного ряда, которые привели к лако-
низму и вторичности дикторского (авторского) текста. В документальных фильмах 
70-х годов ощущается интерес к национальному своеобразию материала, выявлен-
ный в сопоставлении с духовными ценностями иной культуры. И, как ни странно, 
инициативу в исследовании этого пласта национального материала демонстрирова-
ли кинематографисты нетаджикской национальности, которые работали на киносту-
дии “Таджикфильм”. Фильм “Мой дом» (автор сценария Л.Соледадзе, 1971), хотя 
и страдает драматургической заданностью, подкупает насыщенностью и правдиво-
стью изобразительного материала, поэтическим взглядом авторов на образ жизни 
чабанов, у которых далеко не романтическая работа. Е.Кузин создает ряд разных 
по тематике, но интересных по своему решению лент. Среди них есть и фильмы, 
продолжающие тему подвига народа в годы Великой Отечественной войны: “Дале-
ко от фронта” и “Иван-таджик” (1975). Е.Кузиным создан фильм на политическую 
тему “Расплата за предательство” (1979), но его произведениями, определившими 
главную эстетическую концепцию таджик ско  го документального кино 70-х годов, 
явились фильмы: “Сотворение сказки” (1970), “Мой новый адрес” (1972), “Прода-
ется дом” (1973), “Твои заботы, человек” (1974), “Сотая весна Боборахима” (1978).
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В кинодокументалистику влились новые силы. В.Эрвайс снял фильм “Кино” 
(1970, приз на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Кра-
кове, 1971); Е.Кимягарова - “Хашар” (1972), “Мухаббат” (1974); Б.Садыков - “Пе-
ревал” (1971), “Диалог” (1975), “Нерабочая погода” (1978), в которых прослеживал-
ся интерес к судьбе конкретных героев, их быту и труду. Г.Артыков в лентах “Ми-
раб” (1975), “Вода” (1976), “Третий берег Вахша” (1978) заявил о приверженности 
к определенной теме, желании запечатлеть на кинопленке важнейшие события ре-
спублики. В.Фомин, с его любовью к природе, особым пониманием ее красоты и не-
обходимости гармонии мира, создал фильмы “Между пустынями” (1970), “Я – зем-
ля” (1971), “Построй корабль” (1974), “Нас ведет ЛЭП” (совместно с Б.Садыковым, 
1976), “12 километров пути” (1973). М.Юсупова с ее бережным отношением к фак-
туре самой жизни, верой в духовные истоки народа, сняла фильмы “Абуабдул-
ло Рудаки” (1977), “Старики” (1979); О.Тулаев, с его интересом к выстроенно-
сти изобразительного ряда - “Муаллим”, ”Долина Алфея” (1975), ”Исфара” (1976). 
И.Азизбаев проявил социологический подход к проблемам в фильмах “Шаг из кру-
га” (1977), “Шаг из круга. Предварительные итоги” (1978). В.Ахадов продолжил по-
иск причинно-следственных связей действительности в картинах “Мирсаид Мирша-
кар”, «Преодоление препятствий” (1972), ”Шаги” (1975). Все эти работы обогати-
ли таджикское документальное кино разнообразием тем, жанров, стилей, находка-
ми форм, пластики, киноязыка, индивидуальными творческими личностями. Нема-
ло из вышеназванных фильмов кинодокумента листов стали вскоре материалом для 
создания игровых кинокартин как на киностудии “Таджикфильм”, так и на студи-
ях других республик, в числе которых можно назвать фильмы “Мой дом”, ”Кино”, 
”Построй корабль”, ”Продается дом” и другие.

Немало кинодокументалистов впоследствии, в 80 - 90-х годах, перешли в игро-
вое кино, перенеся в него наработанный опыт в документальном кино, бережно со-
хранив корректное отношение к жизненному материалу, эстетику достоверности, 
правдивости, вкус к подлинной динамике жизни, красоте человека труда, интерес 
к оригинальной, неповторимой личности.

C 1971 года и до распада советского строя выходит периодический сатирический 
киножурнал “Калтак”, в котором, как и во всесоюзном сатирическом киножурна-
ле “Фитиль”, высмеиваются нерадивые руководители, бесхозяйственность, отдель-
ные социально вредные людские пороки. “Калтак” составлялся из кинодокумен-
тальных сюжетов обычно фельетонного содержа ния, игрового сюжета-анекдота и 
изредка мультипликации.

В начале 80-х годов были продолжены традиции, наработанные в конце 70-х. В 
этот период стало производиться сравнительно большее количество кинопродукции, 
чем в предыдущие годы. “Таджикфильм” ежегодно выпускал 3 прокатных игровых 
фильма (т.е. для показа в кинотеатрах), 3-4 телевизионных художественных филь-
ма, 24 документальных, научно-популярных фильмов, 12 номеров кинохроники, 6 
номеров сатирического киножурнала “Калтак”, один или два мультфильма, 44-48 
фильмов дублировались на таджикский язык. С середины 80-х годов стало почти 
регулярным производство одной или двух дебютных работ всесоюзного Творческо-
го объединения “Дебют” на базе киностудии “Таджикфильм”. Помимо прочего, тех-
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ническая база киностудии успевала оказывать услуги сторонним заказчикам, кото-
рыми, как правило, являлись кинематографисты соседних республик.

Именно в 80-е годы дала результаты планомерная работа в области подготов-
ки кадров. На киностудии “Таджикфильм” собрался мощный коллектив творческих 
кадров, большей частью молодых, которым было по плечу осуществление самых 
сложных задач, высокопрофессиональный состав художественно-производственного 
персонала, от которого зависела органи за ция производства фильмов, высококласс-
ный технический персонал. Все это поз воляло киностудии работать слаженно, чет-
ко, технические службы отраба ты вали даже по две смены в сутки.

Хотя таджикские кинематографисты и не получили престижных призов на 13-м 
Всесоюзном кинофестивале, который проходил в Душанбе в апреле 1980 года, тем не 
менее, он был значительным событием для кинематографичес кой жизни республики.

Но страна Советов в целом в эти годы оказалась в сетях глубокого духовного и 
идеологического кризиса, который впоследствии назовут временем застоя. Это вре-
мя, когда уже не работали или работали по инерции социалистические постулаты.

В игровых и телевизионных фильмах этого периода появилось немало картин, 
в которых продолжались традиции поиска романтики в революционном прошлом, 
решение темы революционного пафоса в остросюжетном ключе. Это ленты “На пе-
ревале не стрелять” (М.Махмудов, 1984), “Заложник” (Ю.Юсупов, 1983), “Искупле-
ние” (В.Мирзаянц, 1987), “Сегодня и всегда” (М.Касымова, 1982), “Любовь моя - ре-
волюция” (О.Тулаев, 1982), “Мир вашему дому” (Т.Сабиров, 3 серии, 1981), “Джу-
ра - охотник из Мин-Архара” (В.Мирзаянц, С.Курбанов, 6 серий, 1983).

Чаще осознанно, но иногда и интуитивно кинематографисты ощущали процесс 
разложения советских духовно-нравственных принципов и пытались открыто или 
иносказательно поведать людям о своих наблюдениях и размышлениях.

Бако Садыков в “Адонисе-ХIV” (1978), затем в “Глиняных птицах” (1979) и, на-
конец, в короткометражном и полнометражном фильмах “Смерч” (1983, 1988), сня-
тых в жанре кинопритчи, в иносказательной форме приглашал зрителя к размышле-
ниям: куда мы идем, куда ведут нас лидеры советского строя, истинны ли те цен-
ности, о которых нам твердят с самого раннего детства? При всей сложности, неод-
нозначности найденных художественных средств и приемов, Б.Садыков точно на-
шел “болевую точку” тогдашнего нашего запутавшегося общества.

Без иносказания, с открытой болью и тревогой исследовали эту тему кинорежис-
серы Д.Худоназаров (“В талом снеге звон ручья”, 1982, специальный приз Всесоюз-
ного кинофестиваля, 1983), В.Ахадов (“Семейные тайны”, 1983, Гран-при Междуна-
родного кинофестиваля в Мангейме – ФРГ), “Взгляд” (совместно с С.Курбановым, 
1988), “Руфь” (с участием французской кинозвезды А.Жирардо, 1989). Об опусто-
шении человека, о потере духовного маяка, об автоматизме нравственных догм об-
щества размышлял молодой режиссер Пулат Ахматов в своем дебютном фильме 
“Пришелец” (1989). Проблема разложения личности рассмотрена в кинокартине мо-
лодого кинорежиссера Ё.Аралева “Кумир” (1988).

После смерти Б.Кимягарова (1979) на “Таджикфильме” почти прекратилось об-
ращение к теме далекого прошлого. Попытка В.Ахадова в фильме “Хромой дер-
виш” (совместно с венгерским кинорежиссером Й.Кишем, «Таджикфильм» – «Ма-
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фильм» (Венгрия), 1986) обратиться к истории путешествия венгерского востоко-
веда Армения Вамбери по Центральной Азии, и через него, его глазами взглянуть 
на свое прошлое, была лишь любопытным опытом в таджикском кино. Эта рабо-
та была второй по счету в деле совместных постановок с иност ран ными коллега-
ми (первая была осуществлена режиссером Л.Файзиевым в фильме “Восход над 
Гангом” совместно с индийскими кинематографистами в 1975 году). Впоследствии 
фильмы из сериала о Шахерезаде (по мотивам “1001 ночи”) – “Новые сказки Ша-
херезады” (1986) и “Последняя ночь Шахерезады” (1988) режиссер Т.Сабиров так-
же создавал совместно с кинематографистами Сирии.

Но в целом эти попытки обратиться к теме прошлого оказались случай ными, не 
коснувшимися тех ценностей, того звучания, того акцента, которые имели место в 
известных фильмах Б.Кимягарова на исторические темы.

Помимо историко-революционной темы, в остросюжетном ключе решалась и 
тема современности. К наиболее удачной ленте этого цикла можно отнести телеви-
зионный фильм В.Ахадова “Дополнительный прибывает на второй путь” (2 серии, 
1986). Режиссер, как и в предыдущих картинах, проявил интерес к исследованию 
характера героев, их психологического состояния. В жанре детектива решены темы 
фильмов “Контрольная полоса” (И.Азизбаев, 1980), “Захват” и “Капкан для шака-
лов” (М.Махмудов, 1983, 1985), “Случай в аэропорту” (Ю.Юсупов, 3 серии, 1987). 
Были попытки и в области комедийного жанра. Режиссер В.Ахадов снял двухсе-
рийную картину “Апрельские сны” (2 серии, 1982), в которой высмеивал устарев-
шие способы хозяйствования, отдельные людские пороки. Фильм “Гляди веселей” 
(М.Арипов, 3 серии, 1984) обратился к традиционному для таджикского кино ге-
рою Насреддину Афанди. Однако неровная стилистика, неопределенность целей 
и задач авторов, отсутствие актуализации темы замкнули эти фильмы в каком-то 
неопреде лен ном времени и пространстве. В фильмах нет остроумных, бьющих точно 
в цель шуток и сарказма, обращенных к порокам современного общества. Драмат-
ур гической рыхлостью, слабой режиссурой и актерскими работами страдал фильм 
“Девушки из Согдианы” (М.Махмудов, 1987), который также претендовал на этот 
легкий жанр. В сравнении со всеми вышеназванными лентами фильм “Невероятный 
случай” (Р.Маликов, 1989) выглядел профессионально ровным, с изя щной истори-
ей, тонким юмором, удачно найденным гротеском.

В игровом кино 80-х годов, посвященном детской тематике, особое место зани-
мает музыкальный телевизионный фильм-сказка “Приключения маленького Мука” 
(Е.Кимягарова, 1983), в котором удачно сплелись жанры сказки, комедии и музы-
кального фильма. Некоторые песни из этого фильма впоследствии стали жить от-
дельной “жизнью” (например, песня волшебника Сулеймана, роль которого ярко ко-
медийно сыграл актер традиционно драматического амплуа Б.Ватаев). Однако отсут-
ствие навыков комбинированных съемок и слабая разработка главных актерских ра-
бот не позволили фильму стать полноценно привлекательным произведением. Дет-
ской аудитории были посвящены игровой фильм “Друзей не предают” (А.Кудусов, 
Ю.Юсупов, 1985) и двухсерийный телевизионный фильм “Куда вел след динозавра” 
(М.Касымова, 1988). Однако драматургическая вялость, надуманность, слабая ре-
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жиссура, отсутствие понимания детского зрительского интереса не дали этим филь-
мам стать каким-либо заметным явлением таджикского детского кино.

Серостью страдали многие как прокатные, так и телевизионные фильмы на со-
временную тему, посвященные взрослой аудитории. В их числе “Седьмая пятница” 
(Г.Овчаренко, 1980), “Здравствуйте, Гульнора Рахимовна” (А.Кудусов, 1986), “Го-
ворящий родник” (М.Касымова, 1985), “Контакт” (Ю.Юсупов, 2 серии, 1981), “Зо-
лотая стрела” (С.Курбанов, 1981), “Позывные: «Вершина» (И.Азизбаев, 1984), “Ре-
путация” (Ё.Аралев, 1984), “Серебристая нить» (М.Махмудов, 2 серии, 1984) и мно-
гие другие. “Серость” этих лент с одной стороны объясняется слабой, надуманной 
драматургией и отсутствием творческой инициативы создателей, с другой, она яви-
лась своеобразной реакцией - равнодушием к тому ложному, раздутому энтузиазму, 
к которому лицемерно призывали советские и партийные идеологи.

Замкнуто от этих тем, больше увлеченные своими новаторскими находка ми, созда-
вали свои фильмы таджикские мультипликаторы, возглавляемые М.Мансурходжаевым. 
Фильмы “Рыбка Гульдор” (1980), “Искатели”, «Чинара» (1981), “Волчья шкура” 
(1982), “Легенда о сыне”, «Счастливый день» (1983), “Принцесса коз” (1984), “Как 
кот с мышами воевал” (1985), «Храбрый пастушок» (1986), “Кузнец Кова”, «Шуб-
ка для тучки» (1987), «Птица Кахка» (1988) созданы методом перекладки. Они не-
однократно демонстрировались на экранах страны Советов и имели определенный 
успех у детской аудитории.

Энтузиазм и творчество ощущались и в ряде короткометражных фильмов дебютан-
тов, которые были созданы на базе “Таджикфильма” на средства Всесоюзного твор-
ческого объединения “Дебют”. В их числе такие работы, как “Смерч” (Б.Садыков, 
1985), “Окно” (М.Юсупова, 1989), “Волчьи похороны” (Ф.Абдуллаев, 1989).

Кинодокументалистика 80-х годов особое внимание уделяла темам строи тель ства 
Рогунской ГЭС, состоянию Нурекской ГЭС: “Здесь будет город” (1980), “Навстречу 
морю” (1982), “Рогунские новоселья” (1983), ”Приказ по ми ни стерству” (1984), “До-
рога к створу” (1985), “Свет Рогуна” (1986), “Научно-технический прогресс в “Ра-
бочей эстафете” (1988) – все эти киноленты созданы режиссером Г.Артыковым. В 
них запечатлено дыхание главных строек республики той поры. О Рогунской ГЭС и 
ее проблемах, о строительстве дорог снимали и другие кинодокументалисты, такие, 
как В.Бидило - “Байпазинский эксперимент” (1982), О.Тилляев – “Жажда” (1983), 
“И рядом звезды” (1984), Б.Садыков – “Проходчики” (1981), Ё.Аралев – “Звезд-
ный час Дангары” (1986). В.Ахадов в своей полнометражной ленте “Нурек без ле-
генд” (1982) без при вычной патетики и пафоса, традиционной для преды дущей 
кинодокумен талистики, поставил ряд проблем строительства ГЭС в аспекте анали-
за баланса достижений и потерь.

Немало фильмов было посвящено и темам аграрного хозяйства. Фильм “След на 
земле” (М.Мансурходжаев, 1980) рассказывает о деятельности председателя колхо-
за, дважды Герое социалистического труда А.Самадове; “Саркор” (П.Ахматов, 1982) 
– о бригадире Ходжентской области Д.Тахирове; “Этот трудный год” (О.Тулаев, 
1983) - о председателе колхоза Кулябского региона, Герое социалистического тру-
да Мирали Махмадалиеве. Фильмы “Дары Вахшской долины» (М.Мансурходжаев, 
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1980), “История одной пушинки» (О.Тилляев, 1984) в традиционной форме расска-
зывали о монокуль туре и не отличались оригинальностью художественного решения.

Создан ряд лент о ветеранах труда и войны, деятелях литературы и искусства, 
рядовых тружениках, проявляющих лучшие человеческие качества. Это фильмы 
М.Юсуповой “Макомы Шахиди” (1980), “Дочка” (1980), “Горы открыты” (1982), “Мо-
нолог в декабре” (1987), “Истинный полдень” (1988); Е.Кимягаровой “Доктор Хакимо-
ва” (1980), “Доброта” (1985), “М.Турсун-заде - 70 лет” (1981); М.Арипова “Муаллим” 
(1981); П.Ахматова “Тайфун-Тамара” (1986), “Один в лодке” (1987), “Хусейн-полвон 
и его сыновья” (1988); А.Шабатаева “Мне - 75 лет” (1984); Г.Артыкова “Братья 
Кадыровы” (1985), “Луковое поле” (1985), “Мой отец - чабан” (1987); Б.Садыкова 
“Сельский учитель” (1987), “Оттепель” (1987); М.Касымовой “Страницы старого 
альбома” (1987); Б.Арабова “Капитан” (1988).

Все эти годы шла война в Афганистане, в которой принимали участие войска 
Советской армии. У Советского Союза на этой войне были свои геополитические 
интересы, но почтенное по возрасту правительство не в состоянии было решать во-
просы гибко, дипломатически. Их воля и интерес выразились, в конечном счете, в 
форме грубого вмешательства во внутренние дела пограничной страны, что лиш-
ний раз подорвало былой международный авторитет страны Советов и тем самым 
обнажило ее глубокий кризис. Ото б ражением этой темы в кинодокументалисти-
ке с позиции правительства зани мался признанный мэтр советского документаль-
ного кино Е.Кузин. Им создан цикл фильмов об афганской революции: “Афгани-
стан. Утро респуб лики”, “Правда Апрельской революции” (1981), ”Знамя Апрель-
ской револю ции” (1985), “Этой весной в Кабуле” (1986), “Мгновение” (1986). И 
лишь в 1988 году в фильме “Река” (Г.Артыков), а затем в фильме “Диалог таджи-
ков” (Б.Кахаров, 1995) в трактовке данной темы появляются иные интонации, иная 
оценка событий, которые исходили из более высоких ценностей, нежели советская 
идеология.

Но, несмотря на это, именно в 80-е годы в таджикской кинодокументалис тике, 
в отличие от игрового кино, произошло более глубокое и объективное переосмыс-
ление истории Таджикистана, особенно ее советского периода. Если в фильмах-
кинолетописях того же Е.Кузина эта история представлялась преимущественно в 
официальной интонации, в духе советской идеологи зированной пропаганды, с ак-
центом на руководящую роль партии и ее вождей – «Таджикистан. Годы военных 
испытаний” (1983), “Эстафета подвига” (1984), “Цвети, родной Таджикистан” (1985), 
то в фильмах Д.Худоназарова “Нас водила молодость” (1983), «Летчик” (1984), “Ис-
токи” (1986), “Рождение” (2 серии, 1987), “Устод” (2 серии, 1988) история респу-
блики представлялась через неровные, трудные, нередко трагические судьбы кон-
кретных людей, о которых новое поколение не имело достаточной как фактиче-
ской, так и эмоциональной информации. История республики предстает перед взо-
ром зрителя через реальные судьбы конкретных людей с их героическими биогра-
фиями, и в то же время не лишенных человеческих слабостей и недостатков. Зри-
тель, проникаясь доверием и уважением к этим реальным героям, осознает истин-
ную значимость истории своего края.
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Начиная с 1987 года, после V съезда кинематографистов СССР, где были под-
вергнуты разгромной критике формы партийно-бюрократического стиля управления 
делами кино, в кинематографии республики в целом и в кинодоку менталистике, в 
частности, произошли заметные перемены в сторону пере оценки ценностей. На ки-
ностудии “Таджикфильм” наряду с объединениями “Игровое кино” и “Кинопериоди-
ка”, было создано объединение “Неигровое кино”, куда вошли энергичные, талант-
ливые, по-новому мыслящие молодые кинематографисты – П.Ахматов, М.Юсупова, 
Б.Садыков, Х.Хасанова, С.Хак додов, Т.Хамидов, Дж.Усманов, С.Солиев, позже с 
ними стали сотрудничать С.Рахимзод и Г.Мирзоева. В результате активной деятель-
ности этих кинематог рафистов при поддержке зрелых кинематографистов, таких, как 
Д.Худоназаров, В.Ахадов, В.Максименков, М.Касымова, при поддержке руковод-
ства киностудии, творческой интеллигенции республики, на экраны вышел ряд нео-
бычных, запоминающихся картин, в которых традиционные темы рассмат ри вались с 
новым идейным акцентом и в новом художественно-эстетическом ключе. Полноме-
тражная лента “Из первых рук” (П.Ахматов, 1987) по-новому рассмотрела тему ре-
лигии и партийно-бюрократического аппарата. В ней прочитывалась резкая критика 
методов давления, ограничения свободы личности, бюрократических игр работников 
государства. Картина не была разрешена для показа широкому зрителю. Докумен-
тальный фильм “Шабат” (Г.Мирзоева, 1990) впервые в истории таджикского кино 
бережно и с тревогой отражает жизнь, быт, заботы бухарских евреев. Картина раз-
венчивает некото рые стереотипы представлений об этой этнической группе, показы-
вает ее как бы “изнутри”, в своей реальной ипостаси. Картина также была запреще-
на для показа. Новизной, а главное, гуманистическим переосмыслением ценностей 
прошлого, показом алогизма и дегуманизации действий партийно-бюрократи ческой 
машины наполнена картина М.Юсуповой “Мотив” (1988), которая с большим тру-
дом пробивала себе дорогу к зрителю. Фильмы М.Касымовой “Белая дорога” (1988) 
и “Крик” (1989), С.Солиева “Кобус” (1988) остро ставили вопросы физического и 
нравственного здоровья детей. Открыто полемизируя с устаревшей эстетикой офи-
циальной кинодокументалистики, на экранах появляются новаторские кинофильмы: 
«Прошу не сообщать» (Х.Хасанова, 1988); “И такова жизнь” (Толиб и Окил Хами-
довы при участии В.Максименкова и И.Азизбаева, 1989); “Двое”, “И бог сохраняет 
все” (Г.Мирзоева, 1989); «Лицо» (М.Юсупова, 1989); “Во имя Ахурамазды”, “Све-
тотень”, “Чархофалак” (С.Солиев, 1989, 1990, 1991); «Мард» (Дж.Усманов, 1990); 
“Имя твое - осень», “Пете”, “Чоре” (С.Рахимзод, 1989, 1992, 1993).

С 1982 года и до конца данного десятилетия в Таджикистане ежегодно прово-
дились Народные кинофестивали, которые были весьма популярны среди населе-
ния. Они представляли собой своеобразный отчет таджикских кинематог рафистов 
перед трудовыми коллективами республики. Душой этих фестивалей был директор 
Таджикского отделения Всесоюзного бюро пропаганды киноис кусства, заслужен-
ный работник культуры Таджикистана Рубид Суфиджанович Каримов. Обладая хо-
рошими организаторскими способностями, зная психологию тех, от кого зависело 
проведение подобного рода мероприятий, он иногда умудрялся проводить фести-
вали даже два раза в год: первый – обычно зимой в Душанбе, а летом - в областях 
и крупных городах республики.
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Девяностые годы – это годы необузданного взлета, закрепления достигнутого, 
период надежд на перемены к лучшему и неожиданный беспощадный крах.

В 1990 году, исходя из опыта проведения Народных кинофестивалей, была сде-
лана попытка проведения Первого международного кинофестиваля “Соседи”, в ко-
тором предполагалось участие кинематографистов Центральной Азии, Китая, Ира-
на, Пакистана, Индии, Сирии. Фестиваль состоялся, но он был как по составу участ-
ников, так и по качеству представленных фильмов периферийным.

Энтузиазм и поиск нового, истоком которых была горбачевская перестрой ка, ока-
зались свойством игрового и мультипликационного кино начала 90-х годов. Осо-
бенно блестящими оказались работы в области телевизионных игровых фильмов. 
Друг за другом вышли на экраны Центрального телевидения СССР фильмы: “Бра-
тан” (режиссерский дебют в большом кино Б.Худойназарова, получивший 9 главных 
призов различных международных кинофестивалей, 1990), “Время желтой травы” 
(дебют режиссера М.Юсуповой в полнометражном игровом кино, лауреат и призер 
ряда международных кинофестивалей, 1991), “И звезды блестят над тануром” (де-
бют С.Рахимзода в игровом кино, обладатель призов ряда международных кинофе-
стивалей, 1991). В перечисленных фильмах авторы, каждый в отдельности, приш-
ли со своей наболевшей темой, со своей необычной стилистикой и поэтикой, но их 
всех объединяли молодой задор, дерзость, свежесть мысли, склонность к экспери-
менту в поиске новых средств выражения, киноязыка.

Таджикская мультипликация освоила новую для студии технологию. Начиная с 
фильма “Время, когда теряются коровы” (Д. Мансуров, 1989) стали выходить фильмы 
с использованием метода рисования. Причем, вместе с этими методами таджикская 
мультипликация повысила свой профессионализм в отношении значительности, мно-
гозначности образов, расширила палитру интонационного звучания сценок, появился 
легко читаемый юмор, что привлекло внимание широкого зрителя: “Кирпич – твой 
камень” (Д.Мансуров, 1990), “Икебана” (Ж.Гляделкина, 1991), “Лол” (А.Цирулев, 
1992), “Дракон” (Б.Кахаров, 1994), “Река в свете луны” (А.Цирулев, 1996).

Фильмы для проката на большом экране, к сожалению, не отличались особой пе-
чатью поиска и новаторства или, возможно, создателям не удалось реализовать их. 
Симпатичная по своей режиссуре кинокартина “Боль любви” (А.Тураев, 1990) при 
всей заряженности на критику закостенелого строя, на камерность и лиризм темы, 
удачное решение некоторых актерских работ, все же страдала некоей профессио-
нальной “стерильностью”, “театральностью”, монотонностью, что, в конечном сче-
те, не дало картине широкого общественного звучания. В “Благословенной Бухаре” 
(Б.Садыков, “Таджикфильм” совместно с ТПО “Катарсис” (Казахстан), 1991), также 
заряженной на развенчание умирающего строя, претендующей на философичность 
и притчевость, автор преимущественно эксплуатировал приемы и решения, которые 
были найдены им в предыдущих картинах. “Маленький мститель” (дебют компози-
тора Г.Александрова в кинорежиссуре, 1993) – музыкальный фильм-сказка – стра-
дал рыхлостью драматургии, режиссерской робостью, невыстроенностью, отсутстви-
ем целостности. “Кандидат” (Ю.Юсупов, 1990) – комедия, но отсутствие чувства 
меры и вкуса не позволили фильму прозвучать социально остро и художественно 
значимо. Фильм “Тайна девяти пророков” (Ю.Юсупов, “Таджикфильм” совместно 
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с “Ганем-фильм” (Сирия), 1991) был чрезмерно растянут и не определен в рамках 
жанра. “Мужчина и две его женщины” (М.Касымова, 1991) страдал слабостью дра-
матургии и режиссерской работы.

В 90-ые годы созданы три короткометражных фильма-дебюта. “Сон наяву” 
(С.Хакдодов, 1990, Главный приз Международного кинофестиваля в Темпере (Фин-
ляндия), 1991) был посвящен ностальгии по детству. Новый киноязык, многопла-
стовость и смелость режиссерской мысли, своеобразный монтаж, орга нично мягкий 
синтез драматического и комического, оригинальное и убедитель ное представление 
психологии героев-подростков, блестящий изобразительный ряд превратили этот 
дебют в истинное явление в киноискусстве Таджикистана рассматриваемого пери-
ода. Стала заметным явлением и кинолента Дж.Усма нова “Колодец” (1992), кото-
рая подкупает своей прозрачностью, остроумием, полифонией характеров, правди-
востью, свежестью и простотой киноязыка. В “Ният кардам” (1991) впервые попро-
бовал свои силы молодой театральный режиссер Т.Бахромов. Однако ему не уда-
лось отойти от театральных традиций, освоить специфику кинопостановки, и поэ-
тому фильм не смог выйти за рамки театральной заданности.

Начало 90-х годов – это период стремительного распада Советского Союза. Как 
известно, кино тесно связано с духовным состоянием общества. Поэтому, когда 
произошли трагические события февраля 1990 года, ставшие предвестием большой 
беды, вся история страны и ее столицы как-то сама собой разделилась в сознании 
людей на две половины. До февральских событий история наша была полна опти-
мизма, любви и доверия друг к другу. Послефевральская характеризовалась расте-
рянностью, отчуждением, неверием в завтрашний день. Об этом думаешь, когда 
просматриваешь фильмы этой поры: “Меняю Душанбе” (Г.Артыков, 1990), “Дни 
ущербной луны” (Ё.Аралев, В.Максименков, 1991), “Черно-белое” (С.Солиев, 1990), 
“Чархофалак” (С.Солех, 1992). Такое настроение чувствуются и в ряде игровых 
лент, особенно остро оно представлено в короткометражном фильме С.Хакдодова 
“Сон наяву” (1990), где в одной из сцен февральские события представляются как 
некий кошмарный сон.

Разумеется, происшедшее требовало времени для глубокого анализа. Однако даль-
нейшие события вышли из-под контроля и стали неудержимо и трагически разви-
ваться к своей кульминации. Горбачевская перестройка, преданная его соратника-
ми, захлебнулась в дыму и в крови гражданских войн. Распалась некогда мощная 
держава - СССР. Таджикистану, к сожалению, не пришлось испытать радость не-
зависимости. Он оказался в пожаре братоубийственной войны. И в гуще всей этой 
трагедии оказывалась наша столица. Как произошла эта трагедия? Почему она про-
изошла? Об этом ведут свои размышления мэр города Душанбе в 1941-1945 гг. 
Шамсулло Юсуфов и кинематографисты Таджикистана, увы, не в таджикском, а в 
швейцарском фильме “Таджикский буфет” (Эрик Строндал, Кнут Экстрон, 1993).

Кстати, это явление тоже новое для таджикского кино - когда иностранцы при 
участии таджикских кинематографистов стали создавать фильмы о таджиках, пе-
режитой ими драме. Отрадно, например, что всемирно известный иранский режис-
сер Мохсен Махмальбаф при участии “Таджикфильма” в 1997 году создал игровой 
фильм под названием “Сукут” (“Молчание”), где, при всей послевоенной неуряди-
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це, наша страна предстает яркой, красивой, обнадеживающей. В богатом символа-
ми фильме воплощена вера автора в светлое будущее Таджикистана, где его люди 
талантливы и созидательны.

Точно так же под этим ракурсом можно рассматривать фильмы наших соотече-
ственников Б.Худойназарова, Дж.Усманова, М.Юсуповой, Г.Мирзоевой, которые, 
став гражданами других стран, продолжали создавать фильмы о Таджикистане и 
его людях, о своей ностальгии по Родине…

Война значительно ограничила деятельность кинематографистов. Неудивительно, 
что отечественными кинематографистами создано мало картин о прошедших траги-
ческих событиях. Значительная часть таджикских кинематографистов была вынуж-
дена покинуть Родину. Киностудия “Таджикфильм”, которая была раньше монопо-
листом в деле производства фильмов, практически перестала выпускать фильмы на 
кинопленке. Именно в этот период стала заметна работа негосударственных студий, 
которые свою деятельность осуществляли преимущественно в городе Душанбе. За-
метными отечественными фильмами этой поры стали: “Хоки ватан” (1994), “Дети 
войны” (1995) О.Шарипова, “Душанбе – город хлебный” (1995, «Таджикфильм») 
С.Хакдодова, “Присутствие” (1995) Т.Хамидова (киностудия “Синамо”), “Возвра-
щение” (1999) Ф.Абдуллоева (киностудия “Хаома”). Но самые значительные рабо-
ты были осуществлены нашими соотечественниками, находящимися за пределами 
республики. Это “Кош ба кош” (1994) и “Лунный папа” (1999) Бахтиёра Худойназа-
рова (кинокомпания “Ввысь” (Россия) - Германия), “Командировка” (1997) и “Мар-
дикор” (2002) Майрам Юсуповой (кинокомпания “Навигатор”, Россия), “Возвраще-
ние в Душанбе” (1998) Гулбахор Мирзоевой (авторский фильм, Франция).

Затем при содействии мировой общественности и, главное, по доброй воле кон-
фликтующих сторон, был подписан договор о мире. В столице нашей страны по-
степенно стали открываться иностранные посольства.

В результате социальных потрясений, которыми были охвачены все бывшие ре-
спублики, кино было загнано на периферию духовных интересов и потребностей. 
Длительный интерес советской власти к кино, который был зафиксирован с само-
го зарождения этой власти, прекратил свое существование. Интерес новой власти к 
кино в одних бывших республиках был инерционным, а в некоторых вовсе отсут-
ствовал. Нежданно грянувшая гражданская война в Таджикистане в начале 90-х го-
дов усугубила и без того тяжелый кризис таджикского кино, сделала его еще более 
масштабным и разрушительным. Многие высокопрофессиональные кинематографи-
сты, в числе которых были Д.Худоназаров, В.Ахадов, Б.Садыков, Б.Худойназаров, 
М.Юсупова, П.Ахматов, М.Касымова, О. и Т.Хамидовы, Дж.Усманов, С.Солиев, 
Дж.Мансуров, Х.Хасанова, Г.Мирзоева, С.Курбанов, А.Шабатаев, Д.Ильябаев, 
Е.Кимягарова, В.Мирзаянц, Ф.Абдуллоев, А.Цирулев, Р.Пирумов, М.Касымова, 
Е.Кузин, А.Пестролобов, Р.Ахадов, Р.Каримов и другие, были вынуждены в силу 
разных причин выехать за пределы республики. Оставшиеся же кинематографи-
сты оказались преимущественно невостребованными ни обществом, ни временем.

К 90-м годам техническая база киностудии “Таджикфильм” безнадежно устаре-
ла и не соответствовала мировым стандартам. Об этом с тревогой сказал на встре-
че с творческой интеллигенцией страны, состоявшейся 20 марта 2001 года, Прези-
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дент Республики Таджикистан Э.Рахмонов: “Таджикское кино в настоящее время 
переживает свой тяжелый период. Ограниченная возможность финансирования, уход 
высококвалифицированных кадров, устаревшее киносъемочное оборудование зна-
чительно ограничили деятельность киностудии “Таджикфильм”. Оказался, к сожа-
лению, невостребованным и плодотворный опыт по созданию телевизионных игро-
вых фильмов. Необходимо восстановить работу этой отрасли. Необходимо, чтобы 
Правительство страны приняло участие в восстановлении кино – отрасли столь важ-
ной, охватывающей все грани нашей культуры”.

Киносеть и кинопрокат влачили свое жалкое существование, т.е. фактически пре-
кратило свое существование пространство демонстрации фильмов в кинотеатрах. 
Сохранившиеся кинотеатры не соответствовали элементарным нормам показа ки-
нофильмов. Единственной возможностью демонстрации фильмов оказалось респу-
бликанское и местное телевидение. Взамен экономически невыгодным формам ки-
нопроката и демонстрации фильмов приходят новые технологии видео. Но в силу 
отсутствия должной культуры и должного уровня экономики эта технология не на-
брала в республике должного роста.

Кинематография республики, спустя более 70 лет своего существования, вновь 
вынуждена была начать практически с нуля и опять, как и в начале своего пути, 
нуждалась в самоотверженных энтузиастах.

На киностудии “Таджикфильм” предпринимались практические шаги по тех-
ническому и технологическому переоснащению производственной базы. Начиная 
со второй половины 90-х годов, киностудия освоила производство профессиональ-
ных видеофильмов на собственной базе. Первыми подобными фильмами были лен-
ты “Река в свете луны” (1996), «Поиск пути» (1996), “Путь дехканина”, “Бозгашт” 
(1997), «Бободжон Гафуров. Феномен “Таджиков” (1998), серия фильмов, посвя-
щенных истории таджикского кино (1998-1999).

Освоение технологии видеофильмов на киностудии примечательно поис ками и 
достижениями в ряде направлений. Так, в 1997-1998 гг. была предпри нята первая 
попытка создания игрового видеосериала в объеме 6-8 серий по проекту и в поста-
новке известного кинорежиссёра Марата Арипова. Были реализованы два фильма 
из этого сериала “И идти мне по предначертанному судьбой пути”. Уже со второй 
серии было очевидно, что таджикские кинематографисты, успешно освоив видео-
технологию, пытаются обогатить ее эстетикой кино. Однако отсутствие средств и 
смена руководства на киностудии не дали возможности М.Арипову завершить про-
ект. Но даже в таком виде этот опыт явился положительным для дальнейших ис-
каний киностудии.

В 2000 году киностудия приступила к серийному производству детского юмори-
стического видеожурнала “Ум-бака-бак”, и совместно с Таджикским телевидением 
и Таджикским театром сатиры “Оина” – к производству юморис тического видео-
сериала “Оина” (“Зеркало”, режиссер Ю.Юсупов). Но вскоре по неизвестным при-
чинам студия прекратила производство и этих проектов.

Заметным событием в области освоения видеотехнологии явился тот факт, что ки-
ностудия “Таджикфильм”, сотрудничая с московской студией “Навига тор”, создала 
совместный видеофильм “Командировка” (М.Юсупова, 1996), который был удосто-
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ен Специального приза жюри международного кинофести валя “Евразия” (Алма-Ата, 
1998) и приза “За лучшую режиссуру” Познанского международного кинофестива-
ля “Один мир” (Польша,1999).

Также в 1999 году Гулбахор Мирзоева, живущая ныне во Франции, приезжала 
снимать свой документальный видеофильм о Душанбе. В производстве фильма уча-
ствовали таджикские кинематографисты.

Видеофильм “Ноев ковчег” (режиссер и оператор Г.Дзалаев, 2000) получил Гран-
при на международном фестивале фильмов, посвященных проблемам защиты при-
роды в России, Гран-при третьего Международного Евразийского телефорума (Мо-
сква, 2000); стал финалистом INPUT (организованного ЮНЕСКО, Галифакс, Канада, 
2000) видеофильм Орзумурода Шарипова “Ватан ширин” (“Сладкая Родина”, 2000).

В 2001 году Майрам Юсупова продолжила тему “Командировки” и создала кар-
тину о молодых людях из Таджикистана, которых нужда заставляет ездить в Рос-
сию на заработки. Ее фильм “Мардикор” (“Работник по найму”) рассказывает о том, 
как труден хлеб наемных рабочих из Таджикистана. Фильм также снят на видео с 
участием работников киностудии “Таджикфильм”.

Так или иначе, работа в технологии профессионального видео открыла тад-
жикскому кино широкую перспективу. Тяготевшее к достоверности и поэтике ре-
альности таджикское документальное кино, с использованием технологии видео, по-
лучило огромные возможности для создания полно кровных аудиовизуальных мате-
риалов самой действительности. С другой стороны, эта технология решала другую, 
весьма актуальную для нынешнего экономического состояния таджикского кино про-
блему – создание мало бюд жетных фильмов. Она позволяла по техническим параме-
трам открыть возможность сотрудничества с киновидеостудиями других стран, да-
вала возможность быть независимым от устаревшей и дорогостоящей кинобазы, пе-
реориентации высокопрофессиональных специалистов на производство видеофиль-
мов, привнося в него опыт и эстетику кино, не теряя объемы производства, посте-
пенно переоборудовать кинобазу современной кинотехнологией.

Несмотря на финансовые, кадровые, технологические и прочие трудности, таджик-
ские кинематографисты в последнее десятилетие прошлого века продолжали произ-
водство фильмов на кинопленке. Центральной темой этих фильмов являлись граж-
данская война в Таджикистане, ее причины и следствия, важнейшие этапы перего-
воров противоборствующих сторон, достижение желанного мира и согласия, всту-
пление страны на рельсы мира и созидания, воспевание красоты таджикской земли. 
Это фильмы: “Дни ущербной луны” (Ё.Аралев, В.Максименков, 1991), “Хоки Ва-
тан”, “Дети войны” (О.Шарипов, совместно со студией «Ракурс» при участии ЮНИ-
СЕФ, 1994, 1995), “Душанбе – город хлебный” (С.Хакдодов, 1995), “Музокираи то-
чикон» (С.Хакдодов, Б.Кахаров, 1996), “Посол мира» (Г.Мухаббатова, 1996), “Тад-
жикистан - Родина моя” (Дж.Рахматов, 1997), «Алоутдинские озера”, «Пять дней 
трех праздников» (С.Рахимзод, 1996, 1997), «Посира” («Зерна», Н.Рахмонов, 1999), 
“Косаи давр” (“Чаша времени”, Г.Мухаббатова, 2000).

В 1997 году была предпринята попытка восстановления производства мультипли-
кационных фильмов, однако, несмотря на удачное создание фильма “Река в свете 
луны” (А.Цирулев), инициатива продолжения не имела. И лишь спустя несколько 
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лет, в 2002 году, аниматор Бахтиёр Кахаров, сочетая “ручную” и компьютерную тех-
нологии, на совместной базе Проекта Ага Хана «Человековедение» и ООО “Кино-
сервис” создал ряд анимационных сюжетов, в том числе авторский фильм “Чеа-чеа”.

В последние годы на “Таджикфильме” наблюдается тенденция поиска новых 
форм сотрудничества и, прежде всего, она связана с теми кинематографистами, ко-
торые начинали свою творческую карьеру на киностудии. Так, уже вторую свою 
картину с помощью киностудии “Таджикфильм” поставил воспитанник таджикско-
го кино, призер многих международных кинофестивалей, автор и режиссер таких 
широко известных кинолент, как “Братан”, “Кош ба кош”, “Лунный папа” Бахти-
ёр Худойназаров. Молодой кинорежиссер, выпускник Высших режиссерских кур-
сов (Москва) Джамшед Усманов также осуществил постановку трех своих полноме-
тражных игровых фильмов на базе киностудии “Таджикфильм” (“Колодец”, “Полет 
пчелы”, “Ангел справа”). Продолжают свое сотрудничество с киностудией и дру-
гие кинематографисты, работавшие ранее на “Таджикфильме”.

Перспективным выглядит сотрудничество “Таджикфильма” с Таджикским те-
левидением. Так, в 1998-2002 гг. совместно был осуществлен ряд работ: частично 
восстановлен и стал достоянием тысяч зрителей фильм “Таджикский киноконцерт” 
(1943), за достаточно короткий срок смонтирован фильм-концерт из музыкальных 
фрагментов фильмов разных лет (в двух частях), создано большое количество ви-
деоклипов, видеозарисовок, “арт-салонов”. Таджикское телевидение восстановило 
у себя цех дублирования фильмов, в работе которого принимают участие специа-
листы киностудии. Телевидение стало почти единственным средством демонстра-
ции и пропаганды таджикских фильмов.

Новая социально-экономическая реальность страны породила и новое явление в 
таджикском кино. Бремя продолжения традиций национального кино, наряду с “Тад-
жикфильмом”, добровольно взяли на себя и новые негосудар ственные киностудии, 
появившиеся в основном в начале 90-х гг. Успех таких студий, как «Синамо» (ди-
ректор О.Хамидов), “Ввысь” (художественный руко во дитель Б.Худойназаров, ди-
ректор Р.Руштов), “Мовароуннахр” (Т.Сабиров, Дж.Охунов), “Ракурс” (М.Юсупова, 
З.Исраилов), ООО “Киносервис” (С.Хакдодов, С.Рахимов), «Хаома» (худрук 
Ф.Абдуллоев) определялся тем, что они работали по новой методике производства 
и проката фильмов, той, что резко отличалась от бывшей советской, той, что давно 
и успешно применялась в мировой практике. В основе этой методики лежал прин-
цип многоисточникового финансирования, принцип копродукции. Особого успеха 
достигли киностудии “Ввысь” (фильмы “Кош ба кош”, “Лунный папа”, принесшие 
создателям и прибыль, и мировую известность), “Синамо” (“Джосус”, “Остров”, 
“Имам аль-Бухари”, “Присутствие” и многие другие.). Заслуживает внимания ра-
бота ООО «Киносервис» (С.Хакдодов и С.Рахимов), где собралась небольшая груп-
па кинематографистов-энтузиастов, которые, изыскав спонсорские средства, созда-
ли Кинокласс, в котором студенты ВУЗов в свободное от занятий время обучались 
основам кино-видеоискусства. За период своего существования, с 1999 года по на-
стоящее время, подготовлена группа таких специалистов, которые способны осу-
ществлять все этапы производства видеофильма от замысла до тиражирования. Про-
дукция Кинокласса - фильмы «По ту сторону» (О.Макаров) о трудной судьбе оби-
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тателей душанбинской спецшколы; «Дорога-жизнь» (А.Примкулов) о герое, жиз-
ненное кредо которого – путешествие; «Ангел мой» (Д.Бекетов) о трудной судь-
бе молодого человека; «Над пропастью» (Н.Хидирова) по мотивам произведений 
Сэлленджера - была представлена для участия в работе Третьего Международного 
кинофестиваля молодых режиссеров и киношкол стран Центральной Азии «Смо-
три по-новому» в Алматы (2001). Некоторые работы были приглашены также на 
11 Международный кинофестиваль в Коттбус (Германия, 2001). Наряду со студен-
тами снимают свои фильмы и преподаватели ООО “Киносервис”. Так, созданы та-
кие фильмы, как “Устод Осими” (С.Рахимов, 2000), “Сафаре ба дилхо” и “Арусак” 
(Р.Атоева, 2002), “Мир Шоносир” (С.Хакдодов, 2003).

Практикуется в кинематографической реальности Таджикистана и производство 
фильмов независимыми творческими группами за счет заказчиков и спонсоров на базе 
любой студии, условия которой соответствуют возможностям и задачам этих твор-
ческих групп. Так, Г.Дзалаев создал свои фильмы “Ноев ковчег” (2000) и «Дигаргу-
на» (2002) на базе различных студий. Такую практику осуществляет и О.Шарипов.

Фильмы первых лет второго тысячелетия характерны поиском духовных исто-
ков, которые позволили бы таджикскому народу начать отсчет нового витка сво-
его исторического развития на пути к независимости и подлинной демократии. 
Печатью такого поиска наделены, например, видеофильмы киностудии “Таджик-
фильм”: “Десница великого мастера” (М.Мансурходжаев, 2002), “Восточный Ва-
вилон” (А.Рабизода, 2002), дебютный игровой видеофильм молодого режиссера 
У.Мирзоширинова “Статуя любви” (2003). Но важное звучание эти темы приобре-
тают в таких фильмах, как “Дигаргуна” (“Преображение”, Г.Дзалаев, 2002), “Ару-
сак” (Р.Атоева, 2002).

В “Дигаргуна” речь идет о предстоящем фестивале искусства таджиков под на-
званием “Аржанг”, который организовывается Швейцарской организацией по со-
трудничеству с Таджикистаном. Это и становится поводом для автора фильма со-
вершить поездку в различные регионы страны, чтобы заглянуть в мастерские и дома 
художников, музыкантов, ремесленников. Камера запечатлевает то истинное, кото-
рое обычно остается за кадром фестивальных парадов – таинство рождения красо-
ты. При этом каждый творящий – фактически бессребреник, совершает свое чудо 
по зову сердца, по зову любви к своему делу и к людям. Многие сцены фильма 
проходят в нашей столице, которая убрана празднично. Но вот неожиданно пошел 
ливень. Горожане, по-летнему одетые, засуетились, попрятались, кто как мог. Ка-
залось бы, мелочь – строптивый ливень, заставший врасплох беспечных горожан. 
Однако автор “рисует” это мимолетное мгновение, создавая импрессионистское на-
строение до боли родного нам всем города. “Дигаргуна” одухотворяет зрителя. По-
казывая людей необычайно талантливых и скромных, фильм дает нам повод поду-
мать о неисчерпаемой духовной силе таджикского народа на данном этапе его исто-
рической жизнедеятельности.

Об этих истоках и возможностях таджикского народа говорит и доку ментальный 
фильм “Арусак”. Он представляет собой наблюдения автора за образом жизни со-
временных девочек, девушек и женщин-таджичек. Они в трудное для них самих, 
для их семей и для общества время, находят в себе силы утверждать свое челове-
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ческое достоинство, размышлять о жизни, о женской доле, о любви. В их расска-
зах, воспоминаниях, исповедях нет ни доли фальши, неправды. Все отображенное 
в фильме просто, как правда самой жизни. Это и подкупает зрителя, это наполняет 
его неким особым чувством уважения к тем, чьи лица предстают на экране. Боль-
шая часть сцен фильма проходит в парках, скверах, на улицах нашего города.

Современное состояние кинематографа Таджикистана характеризуется тем, что, 
оно, хотя и зыбко, но все еще продолжает существовать в двух ипостасях. Одно 
кино находится внутри страны, другое – в эмиграции. Таджикское кино в эмигра-
ции, скорее, связано с вынужденными обстоятельствами – отсутствием кинопроиз-
водства в своей стране. Многие одаренные кинематографисты, равно как и боль-
шой поток трудовых мигрантов, искали и ищут работу на стороне. У себя на Роди-
не они не смогли реализовать свои кинопроекты.

Внутри страны производятся фильмы преимущественно на видеоносите лях и, 
как правило, местного значения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Исключения редкие были. О них – разговор ниже.

В эмиграции заблистала карьера режиссеров Бахтиёра Худойназарова (живет в 
Германии и России), Джамшеда Усманова (Франция), Майрам Юсупо вой (Россия), 
Гулбахор Мирзо евой (Франция), Валерия Ахадова (Россия), Сайдо Курбанова (Рос-
сия). В фильмах других стран снимаются таджикские киноактеры Хабибулло Абду-
разаков, Мухаммад-Али Махмадов, Фируз Сабзалиев, Исфандиер Гулямов, Юнус 
Юсупов, Асланшах Рахматуллаев и другие. Постоянно востребованы в российском 
кино звукооператор и продюсер Рустам Ахадов и организатор производства, про-
дюсер Рушт Руштов. В Москве снимает свои фильмы режиссер Фарход Абдуллоев, 
там же на центральном канале телевидения работает Толиб Хамидов. На телевиде-
ние города Вроцлава (Польша) был приглашен способный оператор «Таджикфиль-
ма» Окил Хамидов, который работает уже и в качестве режиссера. Постоянно вос-
требован в России, Афганистане, Иране художественно-производственный состав 
кинематографис тов Таджикистана, который стабильно отличается высоким профес-
сионализмом и продуктивностью.

Однако кино вышеназванных мигрантов называть таджикским уже не представ-
ляется возможным. Дело в том, что эти ребята зависимы от своих продюсеров, за-
казчиков, конъюнктуры кинорынка, фестивалей. И многим из них все труднее под-
вести своих партнеров к необходимости создания «таджикского фильма», т.е. ки-
нофильма, который хотя бы тематически отражал жизнь таджиков. Да, художе-
ственные фильмы «Шик» и «Танкер «Танго» Б.Худойназарова, «Женщин обижать 
не рекомендуется», «Подмосковная элегия» Валерия Ахадова или документальные 
«Электричка», «Дом на высоком холме» Майрам Юсуповой созданы со свойствен-
ным им мастерством, в этих лентах та же экспрессия и высокое напряжение автор-
ского отношения к материалу. Но эти работы, по сути, по тематике, по значимости 
- продукция иной кинокультуры. И дело тут не в формальностях или личных сим-
патиях и антипатиях, выборе темы и т.д. Национальное кино в эмиграции не мо-
жет существовать за счет собственных духовных ресурсов, за счет индивидуально-
го энтузиазма и патриотизма. Оно должно время от времени вбирать в себя энер-
гию первоисточника…
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Увы, у нашей страны все еще нет средств, чтобы обеспечить реализацию та-
ких проектов, которые осуществляет Бахтиёр Худойназаров. У нее нет пока воз-
можности поддержать даже малобюджетные проекты Джамшеда Усманова. И по-
этому мы с тревогой и грустью наблюдаем, как кино наших друзей отчаливает от 
родных берегов...

В самом Таджикистане за последние годы наблюдаются изменения. Они прояв-
ляются, прежде всего, в правах и возможностях производить фильмы. Новые реа-
лии, в особенности эко номические, стали причиной того, что в противовес прежнему 
(в советские времена) монополисту – киностудии «Таджикфильм» - возникают но-
вые мобильные филь мо про из водящие студии. И сегодня даже кажет ся, что для та-
кой небольшой страны, как Таджикистан, фильмов производится вроде бы и много. 
Однако вся эта продукция представлена в формате видео. С сожалением приходит-
ся констатировать, что инициатива в сфере формирования кинопроцесса страны за 
все эти годы независимости принадлежит, увы, не государственным институтам…

Ведущее положение в плане эстетическом и профессиональном за период неза-
висимости занимал документальный фильм. Это в принципе традиционно для тад-
жикского кино последних десятилетий. Документалистам чаще и лучше удается 
на высоком профессиональном и художническом уровне воплощать свои замыс-
лы. Да и с точки зрения денежных средств реализация документальных фильмо-
проектов оказывается доступнее игровых. «Дорога в никуда» (О.Шарипов), «Мав-
лана» (С.Хакдодов), «Нисур» (С. Солиев), «Хлеб Раштона» (Ш.Солех), «Гульбек» 
(Р.Маилов), «Ишкашим» (С.Макиевский) – эти фильмы оказались более заметными.

Хочется особо отметить и вклад Бахтиёра Кахарова, который, несмотря на огром-
ные трудности, пытается восстановить таджикское анимационное кино. Отрадно, 
что ему в этом помогают его коллеги, международные организации, в особенно-
сти Швейцарский Офис по сотрудничеству в Таджикистане. Созданные Бахтиёром 
фильмы – «Чеа-чеа», «Осел», «Мургак», социальные ролики для «Mercy corps» про-
питаны народным юмором и лиризмом.

А что происходит с игровыми фильмами?
По затертому представ ле нию многих специалистов, причина застоя тад жикского 

кино ныне связана с финан сами, вернее, их отсутствием. Но фильмопродукция 2007-
2008 годов вынуждает подойти к данному вопросу несколько иначе.

Известный режиссер Мохсен Мах мальбаф в пос леднее время часто обитал в Ду-
шанбе. На одной из встреч со зрителями он сформулировал тен ден  цию, которую на-
звал «процессом демократи зации фильмопроизводства». Махмальбаф отметил, что 
с развитием и распространением цифровой ви де отехнологии создание фильма ста-
ло доступно каждому. Оно отныне не является некоей вотчиной только профессио-
налов. Иными слова ми, если пере фразировать сегодня Марк са, то развитие цифро-
вой технологии позволит каждому, в ком сидит Феллини, проявиться во всей сво-
ей ипостаси. И вот сегодня эта тен ден ция наблю дается в Таджи кис тане.

Только в 2007- 2008 годах в Таджикистане создано 15 полно мет ражных и 12 ко-
роткометражных фильмов. И это помимо того, что был снят целый ряд телесериа-
лов. Большая часть коро тко метражек создана в рамках двух программ – «Мобиль-
ное кино» (про дю сер А.Примкулов) и «Кинокласс» (про дюсер С.Хакдодов).
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Разумеется, это не полноценное в технологическом смысле кино. Оно лишь циф-
ровое. И, тем не менее, таджикское кино никогда ранее за время своего существо-
вания не видывало такого изобилия фильмов. Главное – расширилась география 
фильмопроизводителей. Теперь фильмы создают не только в столице и не только 
на традиционных как государственных, так и негосударственных фильмопроизво-
дящих студиях типа «Таджикфильм», «Киносервис», «Синамо». Буквально в нача-
ле 2010 года в Канибадаме под патронажем мэрии города начала свою работу но-
вая студия по производству фильмов. Создают свои фильмы даже школьники (я, 
например, имел честь быть непосредственным свидетелем двух таких проектов). 
При этом по техническим и технологическим стандартам условия почти выровне-
ны. Создателями подобных фильмов большей частью является молодежь, которая 
дерзка, и лихо, методом самоучек, овладевает «цифрой». Она особо не утруждает 
себя освоением профессии кинорежиссера или оператора. Вдобавок ко всему у нее 
пора любви, любовных страданий. О чем такие ребята могут делать фильмы? Раз-
умеется, о любви, о любовных перипетиях, да и обо всем том, что они смотрят по 
ТВ. А это индийское кино, бандитские фильмы Запада и сериалы Российских теле-
каналов, которые в Таджикистане популярны…

Думается, одной из главных причин такой небывалой «урожайности» стало появ-
ление новых телеканалов в Таджи кис та не. Парадокс заключается в том, что в стра не 
практически негде показывать кино – отсутствует киносеть. В самой сто ли це вро-
де бы существует пара кинотеатров, но они так устарели и так при ми тивны в сво-
ем обслуживании, что лишь редкие зрители заглядывают туда. Лю ди в Таджики-
стане большей частью смотрят кино дома, по видео и DVD. Но самым популяр-
ным «кинотеатром» в стране ныне стало телевидение. В пос леднее время появилось 
сразу несколько новых каналов таджикского телевидения. И все они об ре ли циф-
ровую видеотехнику. И, естественно, у этих телеканалов «разыг рал ся аппетит» на 
создание собственных фильмов. Появились телесериалы и фильмы в «стиле кино».

«И процесс пошел». Не случайно одно из специфи чес ких свойств видеофиль мов 
этого периода - это их «телеви зи он ность», т.е. растяну тость, камерность, мелодрама-
тич ность, точнее, «плак сивость» в стиле индийского, мексиканского и прочего ки-
ноширпотреба.

Кстати, об «индийском ширпотребе». Таджикские цифровые фильмы боль ше 
опираются на вкусы местного зрителя, который якобы, по искаженному представ-
лению, любит смотреть кино «плаксивое». Особенно такое стереотип ное представ-
ление превалирует у руководителей местных телеканалов. Они денно и нощно де-
монстрируют утомляющий своим однообразием индийский ширпотреб. Этим они 
убивают, по крайней мере, двух зайцев: с одной стороны, заполняют эфирное вре-
мя, которое должно было бы заполниться ориги нальными передачами. Во-вторых, 
индийский ширпотреб якобы неприхотлив в плане идеологии и в плане пиратства. 
Во всяком случае, никто из индийских кинематографистов пока не предъявлял исков 
нашему ТВ. Однако, Бог с ними, с этими делами! Но «за державу обидно». Ведь, 
у молодежи, создающей свои фильмы, чрезвычайно мало зрительского, кинематог-
рафического и просто жизненного опыта. Видя поток индийского ширпотреба по 
всем местным каналам, молодые люди из-за отсутствия должной киношколы фор-
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мируют в себе искаженное представление о кино, его функциях и эталонах. И это, 
само собой, наклады вает отпечаток на качество создаваемых ими фильмов.

Если разбираться глубже, то на самом ли деле таджикский зритель так уж фана-
тично любит ширпотреб из Индии? Многолетнее наше наблюдение убед и тельно сви-
детельствуют о том, что у преобладающей части зрителей старшего и пожилого по-
колений таджикистанцев уже давно выработалась антипатия к низкопробному кино, 
произошло перенасыщение индийской кинопродукцией, рассчитанной на массово-
го зрителя. Но, вместе с тем, интерес таджиков к индий ской культуре в целом – не 
праздный вопрос. Таджики, как известно, народ с богатым интеллекту аль ным про-
шлым. Наши далекие предки создавали единую индоиран скую культуру. Отсюда вы-
сока тяга таджиков к истинной индийской и в целом индоевро пей ской культуре. И 
вообще по природе своей таджики – народ, открытый к восприятию любой другой 
культуры. Главное, чтобы в этой «другой» наличествовал высокий накал страстей, 
истинный гуманизм, изыск поэтического начала, метафорич ность, философич ность 
и художественная новизна. Посему, если в поле зрения попадается фильм высокого 
уровня, наш зритель, убежден, в состоянии оценить его достойно. А впрочем, это 
свойство любого совре менного цивилизованного этноса, народа…

Однако вернемся к нашим баранам. В «урожайных» цифровых фильмах Таджи-
кис тана современного периода отсутствует какая-либо соци альная заострен ность, 
которая хо тя бы декла рируется, скажем, в тех же индийских фильмах, которые вос-
принимаются таджикской фильмосоздающей молодежью в качестве эталона. «Плак-
сивые» драмы в таджикс ких фильмах, как правило, благостно завершаются… Лю-
бовные интри ги пе ре плетаются с изрядно прожеванными темами о мафиози, нар-
коте, коррупции. После просмотра подобных фильмов у несведущего зрителя мо-
жет сложиться впечатление, что таджики живут вовсе продвинуто, что у них за-
падный образ жизни.

В подобных фильмах высокие чины способствуют наркодельцам. Вроде бы на-
лицо критика власти и криминальных структур. Однако, парадокс: власть реальная 
и, естественно, подпольные криминальные структуры не препятствуют по яв лению 
и показу подобных фильмов. Потому что эти фильмы ими не воспринима ются все-
рьез, как форма разоблачения антигуманной деятельности – они ведь (эти фильмы) 
– «киношки». Они не оказывают никакого серьезного влияния на естествен ный ход 
нашей действитель ности. Герои этих филь мов разъ езжают в шикарных авто на фоне 
красивой панорамы города, они то поют, то беседуют, то пле тут интриги в шикар-
ных суперсовременных интерьерах; девочки в изысканных украшениях, в шелко вых 
ха латах, в модных мелко сплетенных косичках страдают и плачут у себя в спальнях. 
Все отлакировано, кра си во, модно, словно Таджикистан и не переживал граждан-
скую войну, словно у нас нет проблем с бедностью и высокой детской смертностью. 
Будто у нас не бывает страшных холодных зим, когда отключают электроэнергию 
и газ, словно мы не отстаем в развитии от соседних государств, и у нас вновь не 
поднимает голо ву мракобесие и убогое суеверие. Вроде бы у нас нет проблем с об-
разованием, грамотнос тью, с развитием промышленности, трудоустройством наро-
да, не едут наши парни в поис ках заработка в Россию и другие соседние страны, и 
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немалое их количество вскоре возвращаются в цинковых гробах. Игровые фильмы, 
будто сознательно, передали эти темы целиком в вотчину документального кино…

В числе «урожайных» фильмов есть и такие, которые девальвируют отдельные 
очень серьезные проблемы общества. Так, тема школы, учителя, образования в це-
лом очень остро стоит в Таджикистане. Не хватает учителей различного профиля. 
Окончившие педвузы выпускники не едут в село, где наблюдается крайняя нуж-
да в учителях почти по всем предметам. Предпринятая модернизация начального и 
среднего образования буксует, больше предстает в виде проформы. По этой причи-
не в деревнях светская школа постепенно уступает свое место религиозной. При-
чем в религиозной школе также преподают полуграмотные учителя, с предрассу-
дочными средневековыми представлени ями о жизни и религии. В целом в дерев-
нях набирают силу феодально-убогие представления о женщине, о светской жиз-
ни, о представителях других религиозных конфессий. Все это очень серьезно и тре-
вожно. Однако вместо анализа данной ситуации в «урожайных» игровых фильмах 
разыгрываются надуманные истории, где героем фильма становится, например, ди-
ректор школы – глава местных мафиози, который вместе со своей семейкой, поч-
ти поголовно устроившейся учителями в школе, терроризирует местное население 
(«Примета жизни» - киностудия «Таджикфильм»).

Или другая проблема – состояние здравоохранения в республике. Проблемы ка-
чества лечения, уровня образования медицинских работников являются одними из 
острейших в нашей стране. Однако в фильме «Иштибох» («Ошибка», производство 
Независимого ТВ Таджикистана, 2008) мы видим благостную мелодраму и деваль-
вацию темы. Острая проблематика использовалась в фильме как загогулинка, как 
прием для закручивания плаксивого сюжета, и не более того. К сожалению, эта тен-
денция характерна для всего нашего фильмопотока.

Очевидным минусом в «урожайных» фильмах, за редким исключе ни ем, являет-
ся отсутствие киношколы, профессионального мастерства. В этих фильмах исполь-
зуется компилятивная музыка. В них преобладает «литературщина»…

Таким образом, в Таджикистане вроде бы нашли панацею от малокартинья. Но 
опыт таджикского цифрового кино лишний раз подтверждает истину о том, что 
профессиональный кинематограф отличается от любительского не только наличи-
ем большого бюджета и дорогостоящей кинотехнологии, но и феноменом «Фел-
лини», который должен непремен но проявляться в фильме. Без этого проявления 
кино – не кино.

И все же такая «урожайность» имеет и положительный момент. И вот почему. 
В ней прочитывается знак того, что таджикский зритель все же просыпается, и он 
проявляет волю и желание увидеть себя, свои проблемы на экране. И это самый по-
зитивный момент в данном процессе.

Разумеется, есть исключения в этом потоке. К ним относятся фильмы Озода Ма-
ликова «Маска» (2007), «Я смогла сказать «нет» (2008), которые серьезно и глубо-
ко исследуют проблемы миграции, чести и достоинства женщины, проб лему наси-
лия и рабства в современном обществе. Он это делает в своих фильмах грамотно, 
профессио нально, с пониманием реальной проблемы. И все же даже в его филь-
мах нет того, что делает произведение откровением, что вдохновляет и окрыляет. 
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О.Маликов работает в строгом стиле, трезво и расчетливо. Видимо, это связано с 
требованиями спонсоров, на деньги которых снимаются его фильмы, а также с кон-
кретными социальными задачами, которые ставятся перед фильмом – достучаться 
до каждого, быть доступным всем в обсуждении и поиске пути решения важных 
социальных проблем. Потому его фильмы часто страдают плакатностью, носят ха-
рактер призыва и назидательности.

Фильмы профессионального режиссера, окончившего еще в советское время 
ВГИК, Юнуса Юсупова «Охота жить» (2007) и «Выстрел судьбы» (2008) созда-
ны на «Таджикфильме». Они сняты профессионально, но в них также нет остроты 
трактовки проблемы, нет полета, новизны. Претензия на то, что эти фильмы сде-
ланы по мотивам произведений В.М.Шукшина, вызывает каскад недоуменных во-
просов. Если «Охота жить» сохранила фабулу рассказа автора, то фильм «Выстрел 
судьбы» очень далек от стиля русского писателя.

Попытки сделать свой фильм в рамках профессии, и более того, вложить в него 
душу, наблюдаются в короткометражных фильмах двух программ – «Кинокласс» 
(про дюсер С.Хакдодов) и «Мобильное кино» (про дю сер А.Примкулов). Но, к сожа-
лению, эти фильмы имеют малую зрительскую аудиторию.

А вот другой опыт.
Широко известный таджикский певец и композитор Далер Назаров давно и пло-

дотворно сотрудничает с кинематографистами. Помимо того, что им сочи нена музы-
ка для таких отечественных фильмов, как «Кумир», «Лунный папа», «Статуя люб-
ви» и др., он успешно работает и с зарубежными кинематог рафистами, особенно с 
теми, с которыми у нас, у таджиков, общие духовные традиции – с иранцами («Лю-
бовь и философия», «Поэт отходов») и с афганцами («Наслаждение игрой»). Наря-
ду с этим в качестве актера Далер снялся в главных ролях фильмов «Кумир» («Тад-
жикфильм») и «Любовь и философия» (Дом фильма Махмальбаф). Нередки случаи, 
когда Далер участвует в полном процессе создания собственных музыкальных кли-
пов. Поэтому вовсе не случайно, а, наоборот, закономерно то, что Далер в дни про-
ведения III МКФ «Дидори Душанбе» (12-16 октября 2008) представил свой фильм 
«Дыхание». Фильм вызвал много споров. Некоторые его восприняли безоговороч-
но, с восторгом. Другие – нет. Отдельные критики считали, что «Дыхание» не под-
ходит под понятие «фильм», потому что в нем нет истории, сюжета. И, тем не ме-
нее, в «Дыхании» есть нечто, что появляется, развивается и уходит, оставляя в на-
шей памяти, в нашей душе некие следы, отпечаток, грусть, размышления.… Быть-
может, эта надпись: «To Pashaw hojoinedt ot he Ocean”?!

На просмотр «Дыхания» нужно прийти настроенным. «Дыхание» будто музы-
ка. Только звучит она вовсе иначе, не так, как обычно. Зву чит музыка Бытия в её 
первозданном, необработанном звучании. Быть может, поэтому не которым зрите-
лям кажется, что вот здесь не хватает звука, музыки. Так было бы удоб нее для про-
смотра данного глухого материала. Но ведь замысел автора как раз и заклю чается 
в том, что музыка бытия в действительности звучит порой именно так, без какого-
либо звука. Но она слышится. Слышится в дуновении ветра, в плеске воды или в 
изящест ве пластики шелка, развевающегося на ветру. Говоря иначе, музыка воспри-



33

нимается не только ушами. Она ведь еще исполняется… зрительно, зыбкой факту-
рой бытия, его дыханием.

Есть простое восприятие красоты мира. Но есть и сложное, не одномерное и не-
однозначное. Это свойство «мистиков», способных видеть то, что не дано обычным 
людям. Красота мира открывается для них иначе. И чувство восторга от увиденной 
ими красоты несравненно глубже...

В конце 2009 года было с боями завершено производство игрового кинофиль ма 
«Истинный полдень». Эта работа – первый за весь период независимости полномет-
раж ный игровой фильм, снятый на 35-мм кинопленке, с соблюдением всех требо-
ваний и стандартов, предъявляемых к продукции такого формата.

Режиссером фильма является Носир Саидов, автор сценария Сафар Хакдодов. 
Особенность этого проекта заключается в том, что он является дебютом режиссе-
ра и сценариста в полнометражном кино. Съемки фильма финансировал сначала 
отечест вен ный инвестор, но вскоре выяснилась, что он не в состоянии выплатить всю 
требуемую сумму. Носир и Сафар стали искать поддержки у международных фон-
дов. Наконец им удалось найти нужное и завершить производство фильма. «Истин-
ный полдень» уже имеет ряд престижных призов международных кинофестивалей.

Чем, кроме драматичной истории своего создания, подкупает фильм?
В нем рассказывается о том, как русский специалист-метеоролог вместе с жите-

лями двух горных деревушек, которые веками разделяла только горная мелковод-
ная речушка, вдруг оказываются свидетелями установления погранич ных столбов 
с протянутыми между ними колючими проводами. Жители двух деревушек в одно-
часье не по своей воле становятся гражданами разных государств. Вследствие этого 
ограждения и заложения вдоль него противо пехотных мин у жителей обоих дере-
вень возникает много проблем. Так, школа оказывается на одной стороне колючего 
ограждения, а ученики и учителя – на другой. Родильный дом на одной стороне, в 
него не могут попасть роженицы с другой. Самое главное, свадьба двух влюблен-
ных вынуждает главных героев пойти на нарушение границы, в результате кото-
рого гибнет главный герой, который подрывается на мине. Картина символична. В 
ней речь не только о частном или региональном случае, который, разумеется, име-
ет место быть в нашей жизни. Эта картина еще и философское обобщение, оттор-
гающее всякое покушение на свободу людей. Она – напоминание о том, к чему мо-
жет привести ситуация, когда политические страсти и эгоизм властей возобладают 
над естественными жизненными интересами людей. И о том, что границы пролега-
ют не только между странами, но и проходят сквозь судьбы людей…К самой ки-
нокартине есть ряд замечаний, но в целом, если рассматривать ее в контексте ки-
нопроцесса страны – это, безусловно, прорыв.

В 2010 г. создан на цифре короткометражный игровой фильм «То-то» (автор сце-
нария и режиссер Искандар Усмонов). Все вроде бы в нем правильно. Есть трога-
тельная история глухонемого мальчика, которого отчим возне нави дел, и мать вы-
нуждена сдать в неблагоустроенный провинциальный интернат. И мальчишка игра-
ет свою роль убедительно. Монтаж и музыка – все как полагается. Но фильм стра-
дает «заданностью», он решен прямолинейно. Спустя год И.Усмонов снял полно-
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метражный игровой фильм «Телеграмма», в котором уже есть и полутона, и пуль-
сация жизни.

Такова ситуация кино в современном Таджикистане. Однако беспокоит тенден-
ция, что таджикское кино сегодня, увы, не имеет своего института исследования. 
И этот факт – тоже важный минус его нынешнего состояния.

И все же возникает вопрос: что дальше? Что с нами, с нашим кино искус ством 
будет в ближайшем будущем?

Ответ на эти вопросы может дать только, как говорится, Время. Время и люди. 
Люди, искренне болеющие душой за истинное возрождение отечественного кино.

В настоящее время перед таджикскими кинематографистами стоят сложнейшие 
задачи. Одна из них – выявление новой духовной и экономической платформы, на 
которой будет строиться национальная школа киноискусства. Школа, которая смо-
жет адекватно и художественно емко отразить истинное состояние национального 
духа, национального самосознания, образа жизни, многообразие и целостность на-
ционального характера. Школа, которой владеют американская, индийская, француз-
ская, иранская, российская кинематография; школа, которой владели в свое время 
итальянское и грузинское киноискусство. И хочется верить, что в недалеком буду-
щем настанут благотворные времена, когда экран таджикского кино засветится ве-
ликолепными красками жизни, сообщая зрителям о миролюбии, красоте и мудро-
сти своей земли, своего народа.
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ИГРОвОЕ КИНО ТАДЖИКИсТАНА

Игровое кино в Таджикистане снимается с 1932 года. Немые фильмы «Почетное 
право» (режиссер К.Ярматов,1932), «Когда умирают эмиры» (Л.Печорина,1932), «Эми-
грант» (К.Ярматов,1934), «Живой Бог» (М.Вернер, 1935) были незамысловаты, не от-
личались глубиной, ярким раскрытием образов. Это агитационно-пропагандистские 
картины, типичные для того времени: схематичные, без глубокой обрисовки харак-
теров героев. И только в фильме «Эмигрант» сделана попытка показать судьбу кон-
кретного человека – сомневающегося, страдающего, умеющего глубоко чувствовать.

Далее последовала долгая пауза, и только в 1956 году зрители вновь увидели тад-
жикский художественный фильм «Дохунда» (по одноименному роману С.Айни, ре-
жиссер Б.Кимягаров). Режиссер позднее писал в своих воспоминаниях: «Наша ра-
бота над экранизацией «Дохунда» С.Айни была, на мой взгляд, символична: пер-
вый роман таджикской советской литературы способствовал рождению первого по-
слевоенного таджикского художественного фильма». С этой картины начинается не 
только основной период в истории нашего кино, но и приход в него целой плеяды 
будущих знаменитостей национального кинематографа. Главную роль в «Дохунде» 
сыграл тогда еще студент ГИТИСа Т.Сабиров, на экране появились А.Бурханов, 
Г.Бакаева, З.Каримова. С этого фильма началась карьера в кино талантливого ху-
дожника Д.Ильябаева, музыку написал С.Баласанян.

Начиная со второй половины 50-х годов, на таджикской киностудии ежегодно 
производится по 3-4 игровых фильма разных жанров – картины на современную те-
матику: «Мой друг Наврузов» (Ш.Киямов и Н.Литус, 1957), «Высокая должность» 
(Б.Ким я га ров, 1958), «Огонек в горах» (Б.Долинов, 1958); музыкальные драмы «Я 
встретил девушку» (Р.Перельштейн, 1957) и «Сыну пора жениться» (Т.Сабиров, 
1959); историко-революционный двухсерийный фильм «Человек меняет кожу» 
(Р.Перельштейн, 1959); детектив «Операция «Кобра» (Д.Васильев,1960); фильм-балет 
«Лейли и Меджнун» (Т.Березанцева, Г.Валамат-заде, 1960); комедия «Насреддин в 
Ходженте» (сценарист и режиссер А.Бек-Назаров, 1959); на тему древней истории 
“Судьба поэта” (Б.Кимягаров, Гран-при Международного кинофестиваля в Каи-
ре, 1959), “Знамя кузнеца” (Б.Кимягаров по мотивам “Шахнаме” Фирдоуси, 1961).

Ярким явлением не только таджикского, но и мирового кинематографа стали 
фильмы Б.Кимягарова “Судьба поэта” (1959), ”Знамя кузнеца” (1961), “Сказание о 
Рустаме” (2 серии, 1971), “Рустам и Сухроб” (1971, оба фильма удостоены Государ-
ственной премии им. А.Рудаки в 1972 г.) и “Сказание о Сиявуше” (1976). Возрож-
дая в исторической памяти народа образ великого Рудаки, духовную мощь поэзии 
и мудрости Фирдоуси, и этим в целом возрождая истинные нравственные основы 
таджиков – наследников богатейшей духовной культуры, Б.Кимягаров вел зрителя 
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к переосмыслению и освоению духовных истоков прошлого. Именно таким произ-
ведениям отечественной культуры мы обязаны обострению чувства национально-
го самосознания народа.

В 60-х гг. созданы игровые фильмы: «Зумрад» (А.Рахимов, А.Давидсон, 1962), 
«Дети Памира» (В.Мотыль, 1963, Госпремия им. А.Рудаки, 1964, диплом Междуна-
родного кинофестиваля в Джакарте, 1964), «Хасан-арбакеш» (Б.Кимягаров, 1966), 
«Смерть ростовщика» (Т.Сабиров, 1966), «Под пеплом огнь» (А.Рахимов,1967), 
«Лето 1943 года» (М.Касымова, 1968), «Беглец» (Б.Долинов, 1969), «Белый рояль» 
(М.Махмудов, 1969), «Встреча у старой мечети» (С.Хамидов, 1969), «Джура Сар-
кор» (М.Касымова, 1969). Фильмы “Зумрад” и “Под пеплом огнь” смело поставили 
социально важные темы – место женщины в обществе, «Дети Памира» стали яркой 
страницей в освоении новой эстетики кино, обогащении изобразительного потенци-
ала. “Смерть ростовщика”, “Хасан-арбакеш”, “Лето 1943 года” стали значительны-
ми достижениями в области экранизации произведений отечественной литературы. 
“Белый рояль” и “Встреча у старой мечети” были лидерами советского кинопрока-
та, собрав огромное количество зрителей и доказав, тем самым, большой потенци-
ал возможностей таджикских кинематографистов.

Заметным явлением таджикской кинематографии 60-х стала кинолента “Смерть 
ростовщика” (Т.Сабиров, 1966). В фильме найден кинематографически точный эк-
вивалент прозе С.Айни. Успех картины был обусловлен великолепной игрой акте-
ра З.Дусматова в главной роли (Кори Исмат), воссозданием исторически реальной 
среды (работа художника-постановщика Д.Ильябаева и оператора-постанов щика 
А.Мансурова), точным по ритму монтажу, емкостью духа и идеи произведения, пла-
стикой и колоритом всех компонентов изобразительного и звукового ряда. Фильм до 
сих пор имеет заслуженный успех у зрителя, доказав тем самым, что это не сиюми-
нутное произведение, а истинная классика таджикской литературы и кинематографа.

70-е годы для таджикского кино характерны освоением разнообразия жанров 
и видов киноискусства. В коллектив студии влилась молодежь, которая окончила 
ВГИК и горела творческими идеями. В эти годы кинематографисты Таджикистана 
осваивали в том числе и многосерийные эпические произведения. Это было обу-
словлено в какой-то степени и заказами Центрального телевидения СССР.

Б.Кимягаров создал знаменитые фильмы по «Шахнаме» Фирдоуси: “Сказание о 
Рустаме” (1971), “Рустам и Сухроб” (1972), “Сказание о Сиявуше” (1977), а также 
завершил телевизионную картину по заказу ЦТ СССР “Человек меняет кожу” (5 
серий, 1978). Последняя картина положила на “Таджикфильме” начало опыта по-
вторной экранизации литературного произведения. В 1959 роман Б.Ясенского под 
таким же названием в двух сериях экранизировал Р.Перельштейн.

В целом в 70-х годах наблюдается иное отношение к историко-революционной 
теме: с одной стороны, делается попытка без идеологической подоплеки исследовать 
средствами кино суть революционной эпохи, показать истинные социальные катаклиз-
мы, преломление судеб, с другой - легкая жанровая трактовка темы, т. е. осознанно 
создаются кассовые фильмы: “Встреча у старой мечети”, “Тайны забытой перепра-
вы” (С.Хамидов, 1969, 1974), “Телохранитель” (А.Хамраев, 1970), “Измена”, “Разо-
блачение”, “Встреча в ущелье смерти» (Т.Сабиров,1967, 1969, 1979), “Тайна пред-
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ков” и «Осада» (М.Арипов, 1972, 1978) и многие другие. Кинолента “Кто поедет в 
Трускавец” (В.Ахадов, 1976) на достаточно высоком современном кинематографиче-
ском уровне раскрыла сложный духовный мир нашего современника. Одной из весь-
ма удачных работ в области телевизионных фильмов была картина Д.Худоназарова 
“Юности первое утро” (3 серии, 1979), в которой создан многоликий образ Памира. 
Был снят ряд фильмов для детей: “Вперед, гвардейцы» (В.Ахадов, 1971), “Требует-
ся тигр» (Б.Арабов, 1974), “Отважный Ширак” (М.Махмудов, 1976), “Пусть приле-
тают чайки” (Б.Арабов, 1977), “Жили-были в первом классе” (М.Касымова, 1978).

Фильмы этого периода “Джура Саркор” (М.Касымова, 1970), “Третья дочь” и 
“Первая любовь Насреддина” (А.Тураев, 1971, 1978) интересны своей драматургией, 
изобразительным рядом, актерскими работами. Тема войны против фашизма пред-
ставлена в фильмах: “Легенда тюрьмы Павиак” (С.Хамидов, 1971), “Краткие встре-
чи на долгой войне” (А.Рахимов, 1975) и “Женщина издалека” (Т.Сабиров, 1977), 
сюжет ной основой для которых, как правило, становились судьбы реальных людей.

В игровых и телевизионных фильмах 80-х гг. было немало картин, в которых 
продолжались традиции поиска романтики в революционном прошлом: “На перева-
ле не стрелять” (М.Махмудов, 1984), “Заложник” (Ю.Юсупов,1983), “Искупление” 
(В.Мирзаянц, 1987), “Сегодня и всегда” (М.Касымова, 1982), “Любовь моя - рево-
люция” (О.Тулаев, 1982) и др.

В этот период в игровых фильмах появилась новая интонация, они стали более 
откровенными, обращались напрямую к душам зрителей. Без иносказания, с откры-
той болью и тревогой исследовали тему духовного состояния общества кинорежис-
серы Д.Худоназаров (“В талом снеге звон ручья”, 1982), В.Ахадов (“Семейные тай-
ны”, 1983), “Взгляд” (совместно с С.Курбановым, 1988), “Руфь” (с участием фран-
цузской кинозвезды А.Жирардо,1989). Об опустошении человека, о потере им ду-
ховных ориентиров размышлял молодой режиссер Пулат Ахматов в своем дебют-
ном фильме “Пришелец” (1989). Проблема разложения личности рассмотрена в ки-
нокартине молодого кинорежиссера Ё.Аралева “Кумир” (1988).

В 80-х гг. осуществлены совместные постановки с другими студиями мира - 
фильмы В.Ахадова “Хромой дервиш” (совместно с венгерским кинорежиссером 
Й.Кишем, “Таджикфильм” - “Мафильм» (Венгрия), 1986), Т.Сабирова по мотивам 
«1001 ночи»: “Новые сказки Шахерезады” (1986) и “Последняя ночь Шахерезады” 
(1988, «Таджикфильм» - «Ганем-фильм», Сирия). В этот период сняты детектив-
ные фильмы “Дополнительный прибывает на второй путь” (В.Ахадов, С.Курбанов, 
2 серии, 1986), “Контрольная полоса” (И.Азизбаев,1980), “Захват” и “Капкан для 
шакалов” (М.Махмудов, 1983, 1985), “Случай в аэропорту” (Ю.Юсупов, 3 серии, 
1987); фильмы комедийного жанра: “Апрельские сны” (В.Ахадов, 2 серии, 1982), 
“Гляди веселей” (М.Арипов, 3 серии, 1984); фильмы детской тематики: “Приклю-
чения маленького Мука” (Е.Кимягарова, 1983), “Друзей не предают” (А.Кудусов и 
Ю.Юсупов, 1985), двухсерийный телевизионный фильм “Куда вел след динозавра” 
(М.Касымова, 1988); короткометражные игровые фильмы: “Смерч” (Б.Садыков, 1985) 
“Окно” (М.Юсупова, 1989), “Волчьи похороны” (Ф.Абдуллаев, 1989).

Начало 90-х гг. отмечено режиссерскими дебютами. Это фильмы: “Братан” 
(Б.Худойназаров, 1990), “Время желтой травы” (М.Юсупова,1991), “И звезды бле-
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стят над тануром” (С.Рахимзод, 1991). Эти авторы пришли в игровое кино со сво-
ей наболевшей темой, необычной стилистикой и поэтикой, склонностью к экспе-
рименту в поиске новых средств выражения, авторским отношением к происходя-
щему в кадре.

В 90-е годы созданы два заметных короткометражных фильма-дебюта: “Сон ная-
ву” (С.Хакдодов, 1990) и “Колодец” (Д.Усманов, 1992). Эти авторские работы несли 
в себе большой духовный заряд, звали зрителя быть соучастниками, собеседниками.

Это было время очень искренних и глубоко нравственных фильмов. «Новая вол-
на» в кинематографе принесла с собой личностное, авторское отношение к пред-
лагаемому зрителю материалу. Но в этот период начался глубокий кризис таджик-
ского кино. Киностудия “Таджикфильм” прекратила производство фильмов на ки-
нопленке, однако были предприняты практические шаги по техническому и техно-
логическому переоснащению производственной базы: начиная со второй половины 
90-х, киностудия освоила производство профессиональных видеофильмов. В это же 
время в стране появились независимые студии – «Синамо», «Ракурс», «Маворон-
нахр», «ООО «Киносервис» и другие.

Фильмы первых лет нового тысячелетия, созданные на базе цифрового кино, 
характерны поиском новых тем, способных вызвать зрительский интерес. Наибо-
лее значительными из них являются: «Статуя любви» (У.Мирзоширинов, «Таджик-
фильм», 2003), короткометражный фильм «Обручальное кольцо» (автор сценария 
и режиссер С.Солиев, независимый производитель, 2003), «Календарь ожидания» 
(автор сценария, режиссер и продюсер С.Солиев, 2005), «Овора» («Блуждающий», 
Г.Мухаббатова и Д.Рахматов, 2005).

В настоящее время основная часть игровых видеофильмов и сериалов снимается 
на телевизионных каналах и независимых студиях. У ищущей молодежи появился 
свободный доступ к видеокамере, и они пытаются приобщиться к искусству кино. 
Но, к сожалению, большинство этих попыток приводит к созданию непрофессио-
нальных по режиссуре, монтажу, актерской игре фильмов. Будем уповать, что в бу-
дущем количество перерастет в качество…

Событием в национальном кинематографе последнего времени стал игровой 
фильм «Истинный полдень» (Н.Саидов, 2009) – единственная картина, снятая на 
35-мм пленку, получившая одиннадцать призов Международных кинофестивалей. 
На фоне поточного производства видеофильмов только для внутреннего пользова-
ния, эта картина соответствует техническим и творческим параметрам кинопроиз-
ведения, которое смогло достойно представлять страну за её пределами.

Вся история игрового кино Таджикистана доказывает, что страна обладает огром-
ным творческим потенциалом. Наши таланты нуждаются в профессиональном обра-
зовании и современной производственной базе. При достижении этих условий наци-
ональный кинематограф вернет утраченные позиции и заблистает новыми красками.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ТАДЖИКИсТАНА

Документальное кино Таджикистана ведет отсчет с 1929 года – времени созда-
ния первых фильмов, вернее, сюжетов «Прибытие первого поезда в Душанбе» и 
«III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана». Пионерами национального ки-
нематографа были В.Кузин, А.Шевич, Н.Гезулин. Вначале документальные филь-
мы носили агитационный, пропагандистский, плакатный характер, о чем говорят 
сами их названия: «На путях коллективизации», «В Таджикистан пришли первые 
трактора», «Энская кавбригада» - 1930 год; «Лучших в Советы», «Краснопалочни-
ки», «Вахшстрой», «От омача к плугу» - 1931 год; «Наши ударники», «Враг стра-
ны – малярия» - 1932 год; «Ходжентские колхозы», «Советы стрелку» - 1933 год.

Довольно длительный период документальные фильмы были хроникой проис-
ходящих в стране событий: «10-летие Таджикистана» (1934 год), «Сельхозвыставка 
в Хороге» (1936), «Большой Ферганский канал» (1938), «Дорога на Памир» (1940) 
и др. С 1935 года, с приходом в кино звука, фильмы обогатились текстом и музы-
кальным оформлением. С 1949 года стали появляться фильмы-очерки, портреты 
знаменитых людей. Это «Великая сила» (режиссер Б.Кимягаров, 1949), «Садрид-
дин Айни» (Б.Кимягаров, 1949), «Авиценна» (Г.Брагинский, 1952).

В 60-х годах в кинодокументалистике стали проявляться творческая самостоя-
тельность создателей, образность и обрисовка героя не только как члена общества, 
а как личности, неповторимой индивидуальности. Это обусловлено наработанным 
к тому периоду опытом и приходом на киностудию поколения молодых профессио-
нальных кинематографистов, у каждого из которых были свой стиль и почерк. Наи-
более заметные фильмы этого периода – «Тигровая балка» (Е.Кузин, 1963), «Семь 
красавиц» (А.Мансуров, 1964), «Абдурахман Джами» (С.Хамидов, 1964), «Колы-
бельная» (Д.Худоназаров, 1966), «Малика» (З.Дахте, 1966), «Абдулло Рахимбаев» 
(Е.Кимягарова, 1967), «Горсть материнской земли» (Е.Кузин, 1968) и другие. Актив-
но разрабатывались новые жанры в документальном кино: видовые фильмы - «Семь 
красавиц» (А.Мансуров, 1964), «Памирская новелла» (В.Бидило, 1965), «Мелодии 
осени» (А.Тураев, 1969); фильмы-размышления – «Они тоже виноваты» (А.Мансуров, 
1963), «Что такое счастье?» (Т.Сабиров, 1965); исторические фильмы – «Согдиана» 
(Е.Кузин, 1966), «Загадки Кушанского царства» (А.Мансуров, 1969).

В 70-е годы этот процесс имел продолжение и развитие. Появились фильмы-
памфлеты: «Змеиное логово» (1972), «Расплата за предательство» (1979) Е.Кузина; 
режиссер Г.Артыков продолжил кинолетопись крупных строек страны и ее героев: 
«Мираб» (1975), «Вода» (1976), «Третий берег Вахша» (1978). В документальное 
кино пришло глубокое исследование явлений жизни, интерес к судьбе героев кар-
тин, эмоциональность, выдержанная в рамках эстетики достоверности. Это особенно 
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выразилось в фильмах: «Хашар» (Е.Кимягарова, 1972), «Долина Алфея» (О.Тулаев, 
1975), «Шаги» (В.Ахадов, 1975), «Нерабочая погода» (Б.Садыков, 1978), «Старики» 
(М.Юсупова, 1979). Экологическую тему в кино выбрал В.Фомин: «Между пусты-
нями» (1970), «Я – земля» (1971); метод социологического исследования существу-
ющих проблем применил в фильме «Шаг из круга» (1977) И.Азизбаев. Продолжи-
лась в документальном кино тема подвига народа в Великой Отечественной войне: 
«Далеко от фронта» (1975), «Иван-таджик» (1975) режиссера Е.Кузина. Самые яр-
кие фильмы десятилетия – «Кино» (В.Эрвайс, 1970), «Сотворение сказки» (Е.Кузин, 
1970), «Мой дом» (Г.Артыков, 1971), «Мой новый адрес» (Е.Кузин, 1972), «Прода-
ется дом» (Е.Кузин, 1973), «Нас ведет ЛЭП» (Б.Садыков, М.Арипов, 1975), «Доч-
ка» (М.Юсупова, 1980).

Документальное кино 80-х годов в основном обращалось к темам крупных строек 
страны, аграрному сектору: «Навстречу морю» (1982), «Рогунские новоселья» (1983), 
«Дорога к створу» (1985) режиссера Г.Артыкова; «След на земле» (М.Мансурходжаев, 
1980), «Саркор» (П.Ахматов, 1982), «История одной пушинки» (О.Тилляев, 1984) и 
др. Стали уже традиционными фильмы-портреты: «Макомы Шахиди» (М.Юсупова, 
1980), «Наша Малика» (Е.Кимягарова, 1983). Е.Кузин продолжил практику полити-
ческого фильма: «Правда Апрельской революции» (1981), «Этой весной в Кабуле» 
(1986). Но именно в это время началось глубокое переосмысление истории страны, 
экран заговорил со зрителем доверительно, откровенно, приглашая его к сопере-
живанию, размышлению. Этот честный разговор с человеком по ту сторону экрана 
начал Д.Худоназаров. Его фильмы «Летчик» (1984), «Истоки» (1986), «Устод» (2 
фильма, 1988) – рассказ о конкретных людях, их личных трагедиях, их порыве сде-
лать жизнь лучше и чище. Б.Садыков создал фильм-притчу «Адонис-ХIV» (1986), 
который призывал зрителя поразмышлять о многих философских проблемах бытия.

Возникла иная интонация и способ подачи материала в осмыслении истории стра-
ны и насущных социальных проблем в фильмах «Рождение» (Д. Худоназаров, 1984), 
«Из первых рук» (П. Ахматов, 1988), «Рана» (П.Ахматов, 1989). Главным свойством 
этой интонации было авторское переосмысление устоявшихся ранее исторических 
оценок недалекой истории страны и скрупулёзное исследование ситуации.

«Новая волна» в документальном кино принесла другую эстетику, иную тональ-
ность, авторское отношение к происходящему. Это ярко проявилось в фильмах «Гал-
ла» (М.Юсупова, 1982), «Оттепель» (Б.Садыков, 1986), «Без любви» (Т.Хамидов, 
1987), «Хусейн-полвон и его сыновья» (П.Ахматов, 1987), «Мотив» (М.Юсупова, 
1987), «Из первых рук» (П.Ахматов, 1987), «Прошу не сообщать» (Х.Хасанова, 
1988), «Жакон» (С.Солиев, 1988), «Верую» (М.Юсупова, 1988), «Двое» (Г.Мирзоева, 
1989), «Триптих» (С.Рахимзод, 1989), «Лицо» (М.Юсупова, 1989), «Меняю Душан-
бе» (Г.Артыков, 1990), «Ночь» (Б.Абдуразаков, 1990), «Шабат» (Г.Мирзоева, 1990).

Завершающий этап документального кино Таджикистана (теперь уже определенно 
можно назвать именно так этот период, потому что в дальнейшем можно говорить 
об угасании жанра) был неровным и неоднозначным. Многие сильные документали-
сты покинули Таджикистан в силу трагических событий и невозможности продол-
жать регулярную профессиональную деятельность на Родине. Самые заметные ра-
боты этих лет: «Дни ущербной луны» (Ё.Аралев, 1991), «Реша» (О.Шарипов, 1991), 
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завершение цикла «Триптих» С.Рахимзода (1991), «Хоки Ватан» (О.Шарипов, 1991), 
«Эфталиты, кто вы?» (М.Арабов, 1994), «Душанбе – город хлебный» (С.Хакдодов, 
1995), «Ноев ковчег» (Г.Дзалаев, 1999), «Ватан ширин» (О.Шарипов, 2000), «11 000 
км от Нью-Йорка» (О.Шарипов, 2006). М.Юсупова, уже живя в Москве, приезжала в 
Таджикистан, где снимала свои фильмы «Командировка» (1997), «Мардикор» (1999).

В незначительном количестве документальные фильмы производят частные и 
независимые студии страны. Это, например, «Устод Осими» (автор сценария и ре-
жиссёр С.Рахимов, 2000), «Арусак» («Невестушка», автор сценария и режиссёр 
Р.Атоева, 2002), «Шоносир Хисрав» (режиссёр С.Хакдодов, 2003) – ООО «Кино-
сервис»; «Другое детство» (автор сценария и режиссёр Д.Рахматов, 2006), «Дядя 
Володя» (автор сценария и режиссер А.Хасанов, 2006) – студия «Арт-вижн»; «Та-
кие же, как все», «Очарованное сердце» (автор сценариев и режиссёр О.Хамидов, 
2005 и 2011) – студия «Синамо», «Разве это жизнь?!» (автор сценария и режиссер 
М.Джураев, 2008, студия «Бодом»), «Дорога в никуда» (О. Шарипов, 2010). Но, к 
сожалению, эти интересные документальные фильмы имеют ограниченную зритель-
скую аудиторию. В лучшем случае документальные фильмы изредка показывают 
по каналам местного телевидения, но, как правило, они могут рассчитывать толь-
ко на разовые клубные показы.

Если рассматривать неигровое кино как самый достоверный документ эпохи, то 
по фильмам, созданным кинодокументалистами на протяжении всего существова-
ния национального кинематографа, можно изучать историю, этнографию, геогра-
фию страны. Просматривая документальные фильмы в хронологической последо-
вательности, зримо воссоздаются особенности общественного, экономического, по-
литического развития государства. За каждой отдельно взятой судьбой предстает 
история страны. С позиции такого подхода невозможно переоценить значение до-
кументального кино. И очень жаль, что в последние годы мы теряем важные стра-
ницы исследования происходящих процессов и сущности человеческого бытия…
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АНИМАЦИОННОЕ КИНО ТАДЖИКИсТАНА

Анимация по времени своего возникновения – самый молодой вид киноискусства 
в таджикском кинематографе, её на «Таджикфильме» освоили только в 1980 году.

Раньше, в конце 60-х – начале 70-х гг. на студию приезжали мультипликаторы, 
которые создали три анимационных фильма: «Песни гор» (режиссер В.Голиков, 
1969), «Добрый Насим» (Н.Котовщикова, 1970), «Афанди, осел и воры» (Н.Леснер, 
1971). Однако в то время это начинание не получило продолжения. Ибо для этого 
не существовало ни соответствующей технической базы, ни подготовленных твор-
ческих работников.

Для того чтобы расширить диапазон творческой работы студии мульти пли ка цией, 
дирекция киностудии в 1971 году направила на учебу во ВГИК Мунавара Мансур-
ходжаева. При этом было учтено, что он имел художест венное образование: окон-
чил Душанбинское художественное училище, архитек турный факультет политехни-
ческого института, за плечами были режиссерский факультет ВГИКа и приличный 
опыт работы в кинематографе в качестве художника-постановщика игровых филь-
мов и режиссера документаль ного, научно-популярного кино. В 1971 году, впервые 
в истории Всесоюзного института кинематографии, набирался эксперимен тальный 
курс режиссе ров-муль типликаторов, на который и поступил М.Мансурходжаев.

В 1980 году в Душанбе проходил ХIII Всесоюзный кинофестиваль, на который 
приехало всё высшее начальство кинематографии СССР. Заместитель председа-
теля Госкино СССР Б.Павленок в дни проведения фестиваля указал руководству 
«Таджикфильма», что пора создавать таджикскую мультиплика цию, тем более что 
в производственном плане студии на этот год уже числилась единица анимацион-
ного фильма.

Соответствующей технической базой для производства анимационных кар-
тин студия на то время еще не располагала, поэтому в порядке исключения 
М.Мансурходжаеву разрешили длительную командировку в Москву для пригла-
шения специалистов по созданию анимации, которые не только приедут в Душан-
бе, но и организуют обучение здесь местных кадров. Оператор А.Черников и ху-
дожник В.Шуленин приняли участие в создании первого анимационного фильма 
«Рыбка Гульдор» и определенное время оставались в Таджикистане.

Мультгруппа создавалась в течение ряда лет, в ней работали от 11 до 13 чело-
век. Формировалась она трудно: кто-то не выдерживал плотного ритма работы, иные 
уходили из-за невысоких заработков. У истоков мультипликации стоял уже назван-
ный Мунавар Мансурходжаев, который собрал мультгруппу, в которую вошли бра-
тья Джамшед и Ардашер Мансуровы, Алексей Цирулев, Бахтиер Кахаров, Юлия Га-
базова, Алла Адигамова, Жанна Гляделкина, Рахим Махмудов, Светлана Алишае-
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ва, Даврон Одинаев. Помогал группе опытный художник цеха комбинированных 
съемок Николай Леонов.

В первое время приглашались мультипликаторы их Казахстана, России, Эстонии. 
Готовили и свои кадры, отправляя на учебу в Москву молодых кинематографистов. 
В ту пору организовывались всевозможные курсы, семинары, поездки по студиям 
страны с целью повышения квалификации мультипликаторов. Так, Алла Адигамова 
была включена на целый год в одну из съемочных групп «Союзмультфильма», это 
была годичная командировка в Москву. На различных сборах и курсах совершен-
ствовали свое мастерство режиссеры Д.Мансуров, Б.Кахаров, А.Цирулев. В повы-
шении квалификации таджикских мультипликаторов огромен вклад Всесоюзной ко-
миссии мультипликационного кино при Союзе кинематографистов ССС, возглавля-
емой Ф.Хитруком, и знаменитого режиссера Ю.Норштейна. Именно они направля-
ли наших аниматоров на курсы и иные формы совершенствования мастерства, по-
могали в поиске драматургического материала.

Огромную помощь в становлении таджикской мультипликации оказали кине-
матографисты Казахстана. Они способствовали формированию техничес кой базы 
мультгруппы, делились материалами, технологическими новациями.

В своем большинстве таджикская анимация – это добрые сказки и истории для 
детей, воспитывающие доброту, сострадание, чувство юмора.

В 1989 году таджикские аниматоры освоили новую технологию: если раньше 
фильмы создавались методом перекладки, то с этого времени стали выходить ри-
сованные мультфильмы.

Казахские аниматоры дали мультгруппе дельный совет, основанный на собствен-
ном опыте: снимать диафильмы. Заказчиком этих фильмов, как правило, было Ми-
нистерство образования. Каждый диафильм содержал в себе 30-40 рисунков, что по-
могало художникам-мультипликаторам наращивать мастерство. Всего было отснято 
более 50 диафильмов, которые выходили солидным тиражом и рассылались Мини-
стерством образования во все школы Таджикистана. Эта дополнительная оплачи-
ваемая работа в какой-то мере помогла сохранить мультгруппу, потому что анима-
ционных фильмов выпускалось по одному, в лучшем случае по два в год, а в груп-
пе в основном работали молодые кинематографисты, для которых вопрос заработ-
ка был существенным.

К сожалению, после распада Советского Союза и трагических событий в нашей 
стране, таджикское кино, в том числе анимационное, оказалось в глубоком кризи-
се, который не преодолен и по сей день. Последняя премьера анимационного филь-
ма киностудии «Таджикфильм» – «Река в свете луны» – состоялась 27 августа 1997 
года в Доме кино Союза кинематографистов Таджикистана имени Б.Кимягарова 
(тогда эта дата отмечалась как День кино). С трудом удалось найти средства для 
завершения давно начатой картины, которая долго оставалась на кальке и в каран-
дашных эскизах.

Основные творческие силы таджикской мультипликации покинули страну. Те же, 
кто остались, были вынуждены изменить профессию. Мультгруп па, которая создава-
лась скрупулезно и бережно на протяжении целого ряда лет, распалась в одночасье…
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С той уже далекой поры на киностудии «Таджикфильм» анимационные фильмы 
не снимались. Сейчас в стране работает единственный мультипликатор, член той, 
студийной мультгруппы – Бахтиёр Кахаров. Одними из главных свойств анимаци-
онных работ Б.Кахарова являются народность фактуры всего изобразительного ма-
териала и юмор - искромётный, достигающий своей цели. В начале 2000-х годов 
при поддержке ООО «Киносервис» он создал анимационные картины: «Чея-Чея» 
(2002), «Осел» (2004), «Мургак» (2005). В 2010 году Б.Кахаров снял «Анданте», в 
2011 – «Осень», он занимается также социальной рекламой в форме мультиплика-
ции. Бахтиер - одержимый, одаренный мастер, который освоил методы компьютер-
ной технологии производства анимации и пытается передать свои знания молодым 
кинематографистам.

Остается только надеяться, что наступят времена, когда добрая мультипликация 
вновь окажется востребованной, когда настанет период её возрождения.
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ДЕЯТЕЛИ ТАДЖИКсКОГО КИНЕМАТОГРАФА,  
КИНОТЕРМИНЫ, сОБЫТИЯ, ФАКТЫ

А
АБДУЛКАЙсОв Шерали (15.04.1951), 

актер театра и кино, режиссер театра, на-
родный артист Таджикистана (2007). Окон-
чил факультет искусств Душанбинского го-
сударственного педагогического института 
(1973). С 1973 г. – актер Таджикского госу-
дарственного Академического драматиче-
ского театра им. А.Лахути. В театре и кино 
им сыграно более 100 ролей. Актер с ши-
роким творческим диапазоном, в театре и в 
кино играет роли разных жанров: драмати-
ческие, острохарактерные, комедийные. Осо-
бенно ему удаются драматические, остроха-
рактерные роли. Стремится показать зрителю 
внутренний мир своих героев, их нрав через 
действия и поступки. С 1996 по настоящее 
время преподает в Государственном инсти-
туте искусств им. М.Турсун-заде. Заведует 
кафедрой актерского мастерства.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Юности первое утро» (1979), 
«В талом снеге – звон ручья» (1982), «Время жел-
той травы» (1991), «Имам Аль-Бухори» (1990), 
«Клевета» (1992), «Пришелец» (1989), «Волчьи 
похороны» (1988), «Шукрона» (производство Ира-
на, 2006), «Исчезновение чистоты» (2012).

АБДУЛЛАЕв Абдусалом (15.12.1951), 
художник. Член Союза кинематографистов 
СССР (1983). Окончил Республиканское ху-
дожественное училище (Душанбе, 1970), ху-
дожественный факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1976). На киностудии «Таджик-

фильм» с 1977 года – художник по костю-
мам, художник-постановщик игрового кино. 
Участник многих республиканских и между-
народных художественных выставок, в живо-
писных работах преобладает жанр пейзажа. 
В настоящее время занимается в том числе 
и книжной графикой.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник по костю-
мам игровых фильмов: «Встреча в ущелье смер-
ти» (1979), «Бросок» (телевизионный, 1981). 
Художник-постановщик игровых фильмов: «Зо-
лотая стрела» (1980), «Захват» (1982), «На пе-
ревале не стрелять» (1982), «Друзей не преда-
ют» (1984), «Капкан для шакалов» (1985), «Здрав-
ствуйте, Гульнора Рахимовна» (тел., 1986), «Кто 
я такой» (короткометражный, 1987), «Девушки из 
«Согдианы» (1987), «Волчьи похороны» (коротко-
метражный, 1988), «Месть» (короткометражный, 
1989), «Луковое поле» (тел., 1983), «Мужчина и 
две его женщины» (1990). Художник-постановщик 
художественного фильма «Любовь через 100 лет» 
(киностудия «Синамо» (Таджикистан) – ТПО «Ка-
тарсис» (Казахстан), 1992).

АБДУЛЛАЕв Аловудин Джафарович 
(15.05.1965), актер, заслуженный артист Тад-
жикистана (2006). Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (2004). Окончил Тад-
жикский Государственный институт искусств 
им. М.Турсун-заде по специальности актер 
театра и кино (1989). Актер с широким твор-
ческим диапазоном, в театре и в кино играет 
роли разных жанров: драматические, остро-
характерные, комедийные. Особенно Абдул-
лаеву А. удается комедийный жанр, где он 
много эксперименти рует, в одном произве-
дении одновременно играет многие роли. На 
эстраде исполняет пародии, ведет концерт-
ные программы, поет. Автор и ведущий те-
левизионных программ. Актер, режиссер и 
продюсер кино. В качестве ассистента режис-
сера и администратора участ вовал в съемках 
фильмов Мохсена Махмальбафа и Марзии 
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Мушкини «Любовь и философия» (2006), 
«Человек из снега» (2009). В 1989-1990 гг. 
– актер театра-студии «Полуостров», с 1990 
года по настоящее время – актер, главный ре-
жиссер, директор театра музкомедии имени 
Ато Мухамеджанова города Курган-Тюбе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в 
художественных фильмах кино студии «Таджик-
фильм»: «Братан» (1990), «Колодец» (коротко-
метражный, 1991), «Клевета» (1992), «Лунный 
папа» (совместное производство «Пандора-фильм» 
(ФРГ), кинокомпании «Ввысь» (Россия) и кино-
студии «Таджикфильм», 1999). Сыграл роль в 
художественном фильме «Истинный полдень» 
(«Талко-менеджмент», 2009). Исполнитель роли в 
телеспектакле «Перепалки» (Таджикское телеви-
дение, 2000). Работы в ООО «Киносервис» - ис-
полнитель ролей в фильмах: «Мой выбор» (2003), 
«Свидетель» (2003), «Два педагогических метода» 
(2003), «Утро» (2006), «Цветок» (2008), «Багаж» 
(2008); директор документального фильма «Жи-
вые контейнеры» (2002), продюсер документаль-
ного фильма «Дигаргуна» (2003), режиссер доку-
ментального фильма «Джуги» (2002). Автор, ре-
жиссер и исполнитель главных ролей в фильмах 
«Хамелеон» (2010), «Случай» (2010), поставлен-
ных по мотивам рассказов А. П. Чехова; автор, 
режиссер и исполнитель популярного телевизи-
онного цикла «Шутки Аловуддина».

АБДУЛЛАЕв Нарзулло Абдуллаевич 
(01.01.1942), звукооператор. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1988). Окончил от-
деление народных инструментов Душанбин-
ского музыкального училища (1962), отделе-
ние звукотехники Ленинградского институ-
та киноинженеров (1977), курсы повышения 
квалификации творческих и руководящих ра-
ботников кино (Москва, 1981). В 1987-1989 
гг. работал переводчиком группы советских 
специалистов в Афганистане. Награжден ме-
далями «От благодарного афганского наро-
да», «10 лет Апрельской революции». На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1961 года – ре-
дактор, музыкальный оформитель, с 1972 
года – музыкальный редактор киностудии, с 
1978 года – звукооператор художественного 
и документального кино. С 2003 года – веду-
щий специалист по звуку Государственного 
гастрольно-концертного объединения «Базмо-
ро» Министерства культуры Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Повар и певица» (1978), 
«Стрельба дуплетом» (1979), «Время зимних ту-

манов» (2 серии, телевизионный, 1982). Звукоопе-
ратор документальных фильмов: «Мой дом – Ну-
рек» (1970), «Уроки Спартакиады» (1971), «К со-
седям в гости» (1971), «Мой дом» (1971), «Ди-
алог» (1972), «Товарищ фабком» (1972), «Му-
шоира» (1972), «Хорог» (1972), «Праздник сча-
стья» (1972), «Середина лета» (1973), «Гигант на 
Вахше» (1973), «Забыт в Х веке» (1973), «Брига-
дир» (1974), «Памятный день» (1974), «Призва-
ние» (1974), «Савганд» (1974), Заповедные тро-
пы Таджикистана» (1975), «В единой семье наро-
дов» (1975), «Песня Вахша» (1976), «Салом, Кир-
гизстан» (1976), «Кем ты будешь» (1976), «Хоро-
шие ребята» (1976), «Противогазы для наездни-
ков» (1976), «Серебряное руно» (1976), «На бла-
го народа» (1977), «Богарное садоводство» (1977), 
«Нерабочая погода» (1978), «Закон жизни» (1978), 
«Звёзда Нурека» (1979), «Весь день до вечера» 
(1980), «Зарница – это здорово» (1980), «Афган-
ские гости в Таджикистане» (1980), «Сельский 
учитель» (1980), «Пою мою республику» (1981), 
«Молодость обновленной земли» (1982), «Страни-
цы старого альбома» (1983), «Всё открывают до-
роги» (1983), «Подвиг» (1983), «Освоение» (1983), 
«История одной пушинки» (1984), «Равнение на 
подвиг» (1984), «И рядом звёзды» (1984), «Марш-
руты дружбы» (1984), «Транспорт на селе» (1985), 
«Истоки» (1985), «Оттепель» (1986), «Утоление 
жажды» (1986), «Адонис-Х1У» (1986), «Сталина-
бад. 1937 год» (1989), «Переселение» (1989), «Ис-
цели мою боль» (1989), «Диагноз» (1990). Звуко-
оператор художественных фильмов киностудии 
«Киргиз фильм»: «Потомок белого барса» (1986), 
«Неистовый беглец» (1989). Звукооператор доку-
ментального фильма творческого объединения 
«Шарк» «Шашмаком» (1990). Звукооператор и 
музыкальный оформитель около 100 выпусков 
киножурналов «Советский Таджикистан» и са-
тирического киножурнала «Калтак».

АБДУЛЛАЕв Фархат Шамсутдинович 
(12.04.1956), актер, кинорежиссёр. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1989). Окончил 
исторический факультет Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1979), режиссерский факультет Всесоюзно-
го Государственного института кинематогра-
фии (1989). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1982 года – ассистент режиссера, с 1989 
года – режиссер игрового и документально-
го кино. Сыграл ряд ролей в художественных 
фильмах. В творчестве Абдуллаева Ф. нео-
бычайный факт зачастую становится пред-
метом глубокого художественного исследо-
вания, что является характерной особенно-
стью его работ как в качестве автора сце-
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нария, так и в режиссуре. В 1993 году вые-
хал на постоянное место жительства в Рос-
сию, продолжает работать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра те-
левизионных художественных фильмов: «Время 
зимних туманов» (2 серии, 1982), «Джура - охот-
ник из Мин-Архара» (6 серий, 1985). Исполнитель 
ролей в художественных фильмах: «На перевале 
не стрелять» (1982), «Время зимних туманов» (2 
серии, тел., 1982), «Позывные: «Вершина» (1984), 
«Бархан» (киностудия им. Довженко, 1987). «Боль 
любви» (1989), телесериал «Варенька. И в горе, и 
в радости», кинокомпания «Русское», год: 2010.
Автор сценариев и режиссёр короткометражных 
художественных фильмов: «Мазар» (учебная сту-
дия ВГИКа, 1986), «Волчьи похороны» («Таджик-
фильм», 1988). Автор сценария и режиссёр худо-
жественного фильма «Чужая игра» (киностудия 
«Синамо» (Таджикистан) при содействии ТПО 
«Катарсис» (Казахстан), 1990). Автор сценария 
и режиссёр документального фильма «Возвраще-
ние» (1999). Соавтор сценария и режиссер филь-
ма «Ловитор» (Фонд Михаила Калатозова, Мос-
фильм, 2005). Режиссер фильма «Презумпция со-
гласия», производство: Продюсерский Центр «Хо-
рошо Продакшн» по заказу Министерства куль-
туры РФ (2011).

АБДУЛЛАЕвА Гульсара сангиновна 
(18.02.1948), актриса, народная артистка Тад-
жикистана (1999). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1976). Окончила таджикскую 
студию (художественные руководители – за-
служенные деятели искусств Таджикиста-
на, профессора О.И.Пыжова и Б.В.Бибиков) 
Государственного института театрального 
искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1971). С 1971 года – одна из ведущих ак-
трис Республиканского Молодежного теа-
тра им. М.Вахидова, на сцене которого сы-
грала роли в спектаклях: «Мать» по пьесе 
К.Чапека, «Васса Железнова» М.Горького, 
«Её последнее слово» Ш.Хусаинова, «Робия 
Балхи» А.Атабаева, «Ибн Сина» Ш.Киямова 
и многие другие. В национальном кинемато-
графе с 1971 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла более 70 ролей 
в художественных фильмах. В их числе: «Ска-
зание о Рустаме» (1971), «Четверо из Чорсанга» 
(2 серии, телевизионный, 1972), «Пятеро на тро-
пе» (1973), «Здравствуй, добрый человек» (1973), 
«Кто был никем» (3 серии, тел., 1974), «Человек 
родился» («Таджиктелефильм», 1974), «Тот ста-
нет всем» (3 серии, тел., 1976), «Отважный Ши-
рак» (1976), «Жили-были в первом классе» (1977), 

«Осада» (1977), «Хозяин воды» (тел., 1977), «Пер-
вая любовь Насретдина» (1977), «Повар и певи-
ца» (1978), «Юности первое утро» (3 серии, тел., 
1979), «Седьмая пятница» (1980), «Контакт» (2 се-
рии, тел., 1981), «Джура-охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, тел., 1985), «Говорящий родник» (1985), 
«Я ей нравлюсь» (1985), «Кандидат» (тел.,1985), 
«Хромой дервиш» (1986), «Искупление» (1987), 
«Волчьи похороны» (короткометражный, 1988). 
Исполнила роль в художественном фильме «Лю-
бовь Мани» (киностудия «Киргизфильм», 1986). 
Снималась в игровых сюжетах сатирического ки-
ножурнала «Калтак». Снялась в телесериале «Ши-
рин» (2004), в фильмах: «Примета жизни» (2006), 
«Шумкадам» («Злосчастный», 2009), «Прощание 
и послание» (2009), «Каменный цветок» (2010).

АБДУЛЛОЕв Нурулло (Нуруллои Аб-
дулло) (06.11.1948), актёр и режиссёр, дра-
матург, народный артист Республики Тад-
жикистан (2005). Награжден орденом Респу-
блики Таджикистан «Дусти» («Дружба»). 
Окончил актерское отделение Душанбин-
ского государственного института искусств 
им. М.Турсун-заде (1975). Трудовую дея-
тельность в театре начал еще будучи студен-
том – был рабочим сцены в Государственном 
Академическом драмтеатре им. А.Лахути. С 
1975 года по настоящее время работает в на-
званном театре в качестве актера и режис-
сера. Абдуллоев Н. владеет богатым арсена-
лом мастерства, умеет проникать в суть каж-
дого образа, в его духовный мир и сыграть 
его тонко и убедительно. В театре им сы-
грано более 150 ролей, наиболее значитель-
ные из которых: Следователь («Злоумыш-
ленник» А.Чехова), Аврангзеб («Зебуннисо» 
М.Шерали и Ш.Киямова), заместитель кази 
(«Аллома Адхам и другие» С.Улугзаде), Ле-
онидик («Мой бедный Марат» А.Арбузова), 
Горацио («Гамлет» У.Шекспира), Шокиров 
(«Раъно» Н.Исломова), Абдулло («Восста-
ние Лахути» А.Атобоева), Вахтанг Мебуке 
(«Когда город был во сне» А.Чхеидзе), Кре-
онт («Царь Эдип» Софокла), Луноликий («За-
кат Аджама» Дж.Куддус), Амир Наср («Шах 
Исмоил Сомони» М.Бахти), А. Рахимбаев 
(«Драма нации» С.Аюби) и др. Сыграл ряд 
ролей и в драматическом театре им. В. Ма-
яковского. Более 20 лет ведет телепередачу 
на Первом канале Таджикского телевидения 
«Бегараз панд» («Бескорыстные назидания»). 
В качестве драматурга им написаны боль-
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шие сценические работы: «Горец», «Сказки 
старика», «Зови своего Искандара», «Хона-
домод» (зять, живущий в доме родителей 
жены), «Куда двигаемся?», «Излом надеж-
ды», «Скандал у стада» и др. Его пьесы ста-
вились не только на сценах таджикских теа-
тров, но и в театрах Москвы, Нальчика, Ха-
баровска, Токио. Им переведен ряд пьес за-
рубежных драматургов. Член Союза писате-
лей Таджикистана с 1994 г. Опубликованные 
работы: «Кургирех» («Мертвый узел») - Ду-
шанбе, 2001; «Насмешка ХХI века» - Душан-
бе, 2001. Снимается в таджикских фильмах с 
1982 года, одинаково широко, многогранно 
и убедительно играет роли как героев отри-
цательного свойства, так и положительного.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах: «В талом снеге – звон 
ручья» (1982), «На перевале не стрелять» (1983), 
«Серебристая нить» (1984), «Капкан для шакалов» 
(1985), «Девушки из «Согдианы» (1987), «Боль 
любви» (1989), «С мечтой об отце» (телесериал, 
ТВТ, 2005), «Начало вечной жизни» (2007), «Ка-
лендарь ожидания» (2008), «Охота жить» (2008), 
«Шукрона» (телесериал ТВ Ирана, 2008). Участво-
вал в дублировании на таджикский язык большо-
го количества фильмов. Снимался также в филь-
мах производства стран СНГ и Ирана.

АБДУРАЗЗАКОв Барзу (19.09.1959), 
драматург, режиссер, актер театра и кино, за-
служенный артист Республики Таджикистан 
(2001), лауреат премии им. Кирилла Лаврова. 
Окончил режиссерский факультет Таджик-
ского Государственного института искусств, 
затем продолжил учебу на режиссерском фа-
культете ГИТИСа (мастерская М.О.Кнебель, 
А.В.Эфроса, Л.С.Хейфица и А.А.Васильева, 
Москва). Был директором и художествен-
ным руководителем ряда театров Республики 
Таджикистан - областного театра им. Камо-
ла Худжанди (Согд), Государственного мо-
лодежного театра им. М.Вахидова (Душан-
бе). Его часто приглашают ставить спектак-
ли в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Ставил спектакли в Казани, Омске, Магнито-
горске, Ташкенте, Алматы, Бишкеке и дру-
гих городах и странах. Общее количество 
поставленных спектаклей – более 50. Среди 
них: У.Шекспир «Отелло», Т.Ульямс «Анти-
гона», Т.Уайлдер «Наш городок», К.Гоцци 
«Ворон», «Станция О», Паркер «Моя доро-

гая Памелла», Ж.-Б.Мольер «Плутни Скапе-
на», П.Вайс «Безумие. 93», А.П.Чехов «Три 
сестры», Славмир Мрожек «Мигранты», 
К.Гольдони «Слуга двух господ» и др. По-
ставленная Барзу Абдураззаковым классика 
не является простой театральной иллюстра-
цией классического текста. Особенность его 
постановок заключается в том, что он акту-
ализирует классические тексты, превраща-
ет их в рефлексию жгучих проблем совре-
менного общества. Барзу нередко сам пишет 
пьесы и ставит их. Одной из таких работ яв-
ляется «Долгая дорога в Мекку» - камерный 
спектакль, который был поставлен автором в 
киргизском молодежном театре. «Исповедь» 
была взята на перевод французами, немцами, 
поставлена в Белоруссии, Франции, США, 
Киргизии и др., получила Гран-при между-
народного фестиваля стран СНГ и Балтии в 
Санкт-Петербурге.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссер документально-
го фильма «Ночь» («Чича», 1990). Сыграл роли 
в художественных фильмах: «Пришелец» (1989), 
«Время желтой травы» (1991). Участвовал в озву-
чивании авторского текста фильмов «Носир Хус-
рав», «Мавлоно» и дубляже ряда фильмов.

АБДУРАЗАКОв Хабибулло (07.11.1937), 
актер, режиссер, народный артист Таджики-
стана (1987). Член Союза кинематографистов 
СССР (1973). Награжден орденами «Друж-
бы народов» (орден СССР, 1980), «Дусти» 
(«Дружба» - орден РТ, 1998), почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Тад-
жикистана, медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина» (1970), медалью 16 сессии 
Верховного Совета РТ. Окончил таджикскую 
студию (художественные руководители - за-
служенные деятели искусств Таджикиста-
на, профессора О.И.Пыжова и Б.В.Бибиков) 
Государственного института театрального 
искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1960), Высшие режиссерские курсы этого 
же института (мастерская народного арти-
ста СССР Н.П.Охлопкова, Москва, 1964). В 
1960-1961 гг. – актер Ленинабадского теа-
тра музыкальной комедии, в 1961-1969 гг. 
– актер Академического театра драмы им. 
А.Лахути, в 1969-1971 гг. – главный режис-
сер Ленинабадского театра музыкальной ко-
медии, в 1971-1973 гг. – главный режиссер 
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Государственного Молодежного театра. В 
1973-1975 гг. работал на киностудии «Тад-
жикфильм» режиссером-постановщиком. С 
1975 года – режиссер и актер Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути. В 1987 – 1990 
гг. избирался Председателем Союза театраль-
ных деятелей Таджикистана. С 2002 является 
директором и художественным руководите-
лем негосударственного театра «Падида». На 
сценах театров осуществил постановку мно-
гих спектаклей, среди которых: «Покойник» 
Б.Нушича, «Рустам и Сухроб» А.Фирдоуси 
(совместно с Ф.Александровым), «Трактир-
щица» К.Гольдони, «Мост» Ф.Ниязи, «На 
перекрестке» Н.Табарова. На сцене Государ-
ственного Академического театра драмы им. 
А.Лахути создал крупные образы в спекта-
клях классического репертуара и по совре-
менным пьесам, среди которых: Карл Моор 
(«Разбойники» Шиллера), Чацкий («Горе от 
ума» Грибоедова), Любим Торцов («Бедность 
не порок» А.Островского), поэт Хуршед 
(«Пламя свободы» Г.Абдулло), Ёдгор («До-
хунда» С.Айни) и многие другие. В каче-
стве режиссера поставил спектакли: «Покой-
ный» (Б.Нушич, 1966), «Рустам и Сухроб» 
(Г.Абдулло, 1967), «Мост» (Ф.Ниязи, 1969), 
«Карим Девона» (Т.Ахмадхонов, 1969), «Го-
лос из гроба» (А.Каххар, 1975), «Когда го-
род был во сне» (А.Чхеидзе), «На перекре-
сте» и «Страх» (оба Н.Табарова, 1984) и др. 
В честь 70-летия актера и режиссера был из-
дан сборник статей «Мужчина в городе, го-
род в мужчине», посвященный его много-
гранной деятельности, в том числе и его ра-
боте в кино. В национальном кинематографе 
с 1961 года, создал множество ярких ролей 
в таджикских и иностранных художествен-
ных фильмах. Актеру свойственно глубокое 
проникновение в психологию героя при фи-
лигранной лепке внешнего образа, острая со-
циальная типизация.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Тишины не будет» (1961), 
«Мирное время» (1962), «Смерть ростовщика» 
(1965), «Измена» (1967), «Разоблачение» (1969), 
«Третья дочь» (1971), «Четверо из Чорсанга» (2 
серии, телевизионный, 1972), «Здравствуй, добрый 
человек» (1973), «Пятеро на тропе» (1973), «Тай-
на забытой переправы» (1973), «Горная станция» 
(тел., 1973), «Белая дорога» (1974), «Восход над 

Гангом» (2 серии, 1975), «Сказание о Сиявуше» (2 
серии, 1976), «На крутизне» (2 серии, тел., 1976), 
«Осада» (1977), «Человек меняет кожу» (5 серий, 
тел., 1978), «Контрольная полоса» (1980), «Репута-
ция» (тел., 1984), «Хромой дервиш» (1986), «До-
полнительный прибывает на второй путь» (2 се-
рии, тел., 1986), «Взгляд» (1988), «Простая жизнь 
бобо Амина» (короткометражный, 1988). Исполни-
тель роли в художественном фильме Душанбин-
ской студии телевидения «Чёрный ангел» (1963); 
художественных фильмах киностудии «Узбек-
фильм»: «Служу  Оте честву» (1980), «Охота за 
дьяволом» (1983), «В ожидании отца» (телесериал, 
ТВТ, 2005), «Пленник» (производство ФРГ, 2006), 
«Шукрона» (телесериал ТВ Ирана, 2008), «В гла-
зах ветра» (телесериал, 24 серии, Иран, 2010).

АБДУсАЛАМОв Шавкат Фазилович 
(28.08.1936), художник. Окончил художе-
ственный факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1966). Художник театра и кино, участ-
ник многих республиканских и Международ-
ных художественных выставок. Исполнитель 
ролей в художественных фильмах. Творче-
ское сотрудничество с таджикским кинема-
тографом началось в 1970 году. Его работы, 
равно как и костюмы, декорации, актерская 
игра, отличаются яркой индивидуальностью, 
тонкой стилистикой.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Сказание о Рустаме» (1970), 
«Рустам и Сухроб» (1971), «Сказание о Сиявуше» 
(сопостановщик, 1976), «Телохранитель» (1979), 
«Смерч» (1988). Исполнил роли в художествен-
ных фильмах: «Телохранитель» (1979), «Смерч» 
(короткометражный, 1983). Избранная фильмогра-
фия на других студиях – художник-постановщик 
игровых фильмов: «Белые, белые аисты», «Ог-
ненные дороги», «Агония», «Жаркое лето в Ка-
буле», «Триптих».

АБРАМОв Аврам Борисович (22.05. 
1958), кинооператор. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1989). Окончил опера-
торский факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1981). В таджикском кинематографе с 
1975 года – ассистент оператора, киноопера-
тор. В 1991 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Израиль.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Здавствуйте, Гуль-
нора Рахимовна» (телевизионный, 1986), «Луко-
вое поле» (тел., 1989). Сооператор художествен-
ных фильмов: «Друзей не предают» (тел., 1984), 
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«Капкан для шакалов» (1985), «Девушки из «Со-
гдианы» (1988). Оператор документальных филь-
мов: «Семь дней в неделю» (1986), «Кто я та-
кой» (1987), «Прошу не сообщать» (1988), «Со-
циализм – это…» (1989). Оператор-постановщик 
художественного видеофильма «Забеги на ого-
нек» творческого объединения «Оферта» (1988). 
Оператор сюжетов киножурнала «Советский Тад-
жикистан» (1984-1988).

АвАКОв Константин Арсенович (10.09. 
1935), художник. Награжден медалью ВДНХ 
СССР. Отличник кинематографии СССР. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (1996). Окончил Сталинабадский стро-
ительный техникум (1961), факультет архи-
тектуры Таджикского политехнического ин-
ститута (1969). Работая в строительной орга-
низации (1961-1965), участвовал в возведе-
нии корпусов киностудии «Таджикфильм». 
В таджикском кинематографе с 1966 года – 
художник-декоратор, художник-постановщик 
игрового кино. В 2008 году выехал на посто-
янное место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-декоратор 
художественных фильмов: «Смерть ростовщи-
ка» (1966), «Нужный человек» (1967), «Под пе-
плом огонь» (1967), «Измена» (1967), «Как ве-
лит сердце» (1969), «Белый рояль» (1969), «Тре-
тья дочь» (1970), «Сказание о Рустаме» (1970), 
«Рустам и Сухроб» (1971), «Семейные дела Га-
юровых» (1975), «Восход над Гангом» (1975), 
«Семь похищенных женихов» (1976), «Осада» 
(1977), «Повар и певица» (1978), «Человек меняет 
кожу» (5 серий, телевизионный, 1978), «Приклю-
чения маленького Мука» (тел., 1978), «Рубаи Хай-
яма» (тел., 1980), «Семейные тайны» (1983), «И 
еще одна ночь Шехерезады» (1984), «Серебристая 
нить» (2 серии, тел., 1984), «Капкан для шакалов» 
(1985), «Джура - охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, тел., 1985). Художник-постановщик игро-
вых фильмов: «Взгляд» (1988), «Куда вёл след 
динозавра» (2 серии, тел., 1988), «Охота жить» 
(2006). Художник-сопостановщик игровых филь-
мов: «Контакт» (1981), «Преступник и адвокаты» 
(1981), «Последняя ночь Шехерезады» (1987).

АвАКЯН Андрей Левонович (01.07. 
1954), режиссёр, организатор кинопроиз-
водства. Член Союза кинематографистов 
Таджикистана (1993). Окончил Самарканд-
ский кооперативный институт Центросою-
за (1978). На киностудии «Таджикфильм» с 
1972 года – помощник, ассистент режиссера, 
второй режиссер, директор художественных 
фильмов. С 1990 года – директор творческо-

производственного объединения «Шарк». В 
1995 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра 
художественного фильма «На крутизне» (1975). 
Ассистент режиссёра художественных филь-
мов: «Осада» (1976), «Повар и певица» (1977), 
«Седьмая пятница» (1978), «Лошади под луной» 
(1979), «Любовь моя – революция» (1980), «За-
хват» (1981). Второй режиссёр художественных 
фильмов: «Заложник» (1983), «Репутация» (теле-
визионный, 1984), «Кумир» (1988). Директор ху-
дожественных фильмов: «Хромой дервиш» (1985), 
«Дополнительный прибывает на второй путь» (2 
серии, тел., 1986).

АвАНГАРДНОЕ КИНО – это экспери-
ментальное художественное движение, про-
тивостоящее традиционным формам, направ-
ленное на поиск новых средств киновырази-
тельности, расширение и углубление взгля-
дов на мир, обогащение киноязыка. Аван-
гардное кино отличает поэтичность, лиризм, 
использование зрительных метафор и алле-
горий. Для этого используется ускоренная 
и замедленная съемка, ассоциативный мон-
таж, двойная экспозиция и другие техниче-
ские приёмы. В авангардных фильмах может 
быть нарушена хронологическая непрерыв-
ность развития события. В них идет поиск 
новых способов изображения потока созна-
ния, когда комбинации фрагментарных эпи-
зодов, сложных намеков и разных точек зре-
ния заменяют логическое объяснение смысла 
фильма. Авангардисты проводили экспери-
менты в области пластичной композиции и 
ритма, соединяя зрительный ряд с музыкаль-
ным. В авангардном кино заметно влияние 
таких художественных явлений, как экспрес-
сионизм, конструктивизм, сюрреализм, да-
даизм, абстракционизм. Зародившись в 20-х 
годах прошлого века в западноевропейском 
кино, авангардизм как художественное тече-
ние довольно быстро исчерпал себя, однако 
найденные им приемы и средства экранной 
выразительности получили широкое распро-
странение во всем мировом кинематографе. 
Авангардизм способствовал утверждению 
кино как самостоятельного вида искусства, 
помог расширению возможностей докумен-
тального и игрового кино, в значительной 
степени способствовал развитию анимации.



51

АвТОР в кино. Кинофильм, как пра-
вило, - результат коллективного труда съё-
мочной группы, включающей творческих и 
организационно-технических работников. На 
разных этапах создания фильма непосред-
ственное участие в творчестве принимают ав-
тор сценария, режиссёр, оператор, художник, 
композитор (пользующиеся авторским пра-
вом на соответствующие компоненты филь-
ма), актёры – исполнители ролей. В зависи-
мости от конкретных обстоя тельств опреде-
ляющее влияние на идей ную направленность 
и художественные особенно сти произведе-
ния могут оказывать разные чле ны съёмоч-
ной группы. Обычно основой фильма ста-
новится сценарий. Функции орга низатора 
творческого процесса, объединяю щего уси-
лия всех его участников, осущест вляющего 
отбор актёров, намечающего экранное реше-
ние образов фильма, определе ние его сти-
ля, языка, атмосферы, прини мает на себя 
режиссёр-постановщик. В документальном 
кино полноправным автором может стать 
оператор или режиссёр-монтажёр, в анима-
ционном кино – художник-аниматор. В ряде 
случаев свои условия диктует актёр или ак-
триса, поскольку коммерческий успех лен-
ты в значительной мере зависит от участия в 
ней той или иной «звезды» экрана. По нор-
мам международного права полными права-
ми на фильм обладают продюсер или пред-
ставитель фирмы (студии), пользующийся 
правом контроля на всех этапах работы над 
кинокартиной.

АвТОРсКОЕ кино или элитарное кино – 
кино, отличающееся новаторством в форме и 
содержании, глубинным отображением про-
блем реальной действительности, ярко выра-
женной индивидуальностью авторской реф-
лексии, особенностью стилистики и эстетики 
фильма, рассчитанного для подго товленного 
зрителя. Понятие «авторское кино» возник-
ло как альтернатива «коммерческому кино», 
«массовой культуре».

См. также Арт-хаусное кино
АЗАМАТОвА сталина Азимовна (02. 

01.1940), актриса, заслуженная артистка Тад-
жикистана (1968). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1963). Окончила Ленинград-
ское хореографическое училище (1958), ба-

летмейстерский факультет Государствен-
ного института театрального искусства им. 
А.В.Луначарского (Москва, 1977). С 1958 
года – ведущая солистка, с 1977 года – 
балетмейстер-постановщик, с 1980 – глав-
ный балетмейстер Государственного Акаде-
мического театра оперы и балета им. С.Айни. 
На сцене театра исполнила главные партии: 
Жизель (в одноименном балете А.Адана), 
Медоры («Корсар» А.Адана), Лейли («Лейли 
и Меджнун» С.Баласаняна, Джульетты («Ро-
мео и Джульетта» С Прокофьева) и многие 
другие. Постановщик балетов: «Малыш и 
Карлсон» Ю.Тер-Осипова, «Смерть ростов-
щика» Т.Шахиди и других. В национальном 
кинематографе с 1959 года – актриса, поста-
новщик танцев, балетмейстер художествен-
ных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в худо-
жественных фильмах: «Насретдин в Ходженте» 
(1959), «Лейли и Меджнун» (1960), «Маленькие 
истории о детях, которые…» (1961), Операция 
«Кобра» (1960), «Зумрад» (1962), «12 часов жиз-
ни» (1963), «Любит – не любит» (1963), «1002 
ночь» (1964), «12 могил Ходжи Насретдина» 
(1966), «Белый рояль» (1968), «Дороги бывают 
разные» (1969), «Восточное сказание» (фильм-
балет, 1971), «Волшебный цветок» (фильм-балет, 
1971). Ассистент балетмейстера фильма-балета 
«Волшебный цветок» (1974). Балетмейстер худо-
жественных фильмов: «Первая любовь Насретди-
на» (1978), «Рубаи Хайяма» (1980), «Седьмая пят-
ница» (1980), «Приключения маленького Мука» 
(1983), «Гляди веселей» (3 серии, телевизионный, 
1983). Сыграла роли в художественных фильмах 
киностудии «Узбекфильм»: «Когда цветут розы» 
(1959), «Конструктор» (1964), «Трудный путь» 
(1965); киностудии «Киргизфильм»: «Самая по-
слушная» (1965).

АЗИЗБАЕв Иосиф Ташмухамедович 
(30.06.1937), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1975). Награжден 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Узбекской ССР (1956) и Тад-
жикской ССР (1979), лауреат премии КГБ 
СССР за художественный фильм «Кон-
трольная полоса» (1981). Окончил Таш-
кентское музыкальное училище им. Хамзы 
(1955), Узбекский Государственный педа-
гогический институт (1958), Ташкентский 
театрально-художественный институт им. 
А.Н.Островского по специальности режиссер 
драматического театра. В 1958-1965 гг. был 
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артистом, затем режиссёром Узбекской Госу-
дарственной филармонии. В таджикском ки-
нематографе с 1965 года – второй режиссёр 
киностудии «Таджикфильм», режиссер объе-
динения «Таджиктелефильм» (1970-1971), за-
тем вновь на киностудии – режиссёр игро-
вого и документального кино. Создатель и 
первый руководитель сатирического кино-
журнала «Калтак». Художественный руко-
водитель творческого объединения «Кино-
периодика» (1988-1992). В 1992 году выехал 
на постоянное место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр художе-
ственных фильмов: «Смерть ростовщика» (1966), 
«Измена» (1967), «Разоблачение» (1970). Испол-
нитель ролей в фильмах: «Измена» (1967), «Ра-
зоблачение» (1970), «Ураган в долине» (1972). 
Режиссёр-постановщик художественных фильмов: 
«На крутизне» (2 серии, соавтор сценария, теле-
визионный, 1976), «Контрольная полоса» (1980), 
«Позывные: «Вершина» (1984). Автор сценари-
ев документальных фильмов: «Чтобы никогда» 
(1968), «…За исключением пустяка» (1969). Ав-
тор сценариев и режиссёр документальных филь-
мов: «Где живет песня» (1970), «Имя мое – ком-
сомол»» (1978), «Южуралстрой-50» (1979). Ре-
жиссёр документальных фильмов: «Вертолетчи-
ки» (1973), «Шаг из круга» (1977), «Шаг из кру-
га» (фильм второй, 1978), «Оценку ставит поку-
патель» (1981), «Наш Миршакар» (1983), «Знаете 
ли вы Ахмедова» (1987). Режиссёр-постановщик 
телевизионных художественных фильмов, сня-
тых в объединении «Таджиктелефильм»: «Водо-
ворот» (1970), «Лифт» (1982). Автор сценариев 
документальных телефильмов: «За исключением 
пустяка» (1969), «Трикотажная фабрика» (1969). 
Режиссёр документальных телефильмов: «За Ле-
нинской строкой» (1970), «Дорогая моя» (соав-
тор сценария, 1971), «Памирские трассы» (1978). 
Автор и режиссёр многих сюжетов республикан-
ского сатирического киножурнала «Калтак»; ав-
тор сюжетов Всесоюзного сатирического кино-
журнала «Фитиль».

АЗИЗОвА саноат (04.07.1950), редактор, 
кинокритик. Член Союза кинематографистов 
СССР (1982). Окончила факультет русско-
го языка и литературы Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1973). В 1973-1974 гг. работала преподава-
телем русского языка и литературы средней 
школы № 12 кишлака Каратаг Регарского 
района. В 1974-1978 гг. – помощник предсе-
дателя, в 1978-1981 гг. – старший редактор, 
с 1981 по гг. – главный редактор Государ-

ственного Комитета по кинематографии Тад-
жикистана. Автор многих публикаций в мест-
ной прессе. Это рецензии, статьи и обзоры 
о таджикском кино, среди которых: «Режис-
сер просит слова» (1979), «Верность правде» 
(1980) в газете «Комсомолец Таджикистана»; 
«Угол зрения таджикской кинодокументали-
стики» (1981), «Одни из немногих» (1981), 
«Здесь не должно быть равнодушных. Про-
блемы развития детского кино в республи-
ке» (1982), «Предисловие к фильму» (1982) 
в газете «Маданияти Тоджикистон»; «Каж-
дый день жить, как последний» (1982), «О 
вопросах интернациональных связей в тад-
жикском кино» (1982) в газете «Тоджики-
стони Совети» и другие. Автор (совместно 
с А.Ахроровым) книги «Кино Таджикиста-
на» (1982). Долгие годы была секретарем ко-
миссии теории и критики Союза кинемато-
графистов Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Мирзо Турсун-заде – 70» 
(1981), «Ровесник тысячелетия» (соавтор, 1985). 
Автор сценариев телевизионных документаль-
ных фильмов: «Песни нашей семьи» (1978), «Я 
для мира пою» (1980). Автор сценариев и веду-
щая ежемесячной телепередачи Таджикского те-
левидения «В мире кино» (1979-1986).

АЙНИ садриддин саидмурадович 
(15.04.1878 – 15.07.1954), писатель, заслу-
женный деятель науки Таджикской ССР за 
большие заслуги в области литературоведе-
ния (1940), лауреат Государственной пре-
мии СССР за первые две части «Воспоми-
наний» (1950), Народный Герой Таджики-
стана (2001). Почетный член Академии наук 
Узбекской ССР (1943), заслуженный дея-
тель науки Узбекской ССР. В 1949 году уче-
ный совет Ленинградского Государственно-
го университета присвоил писателю без за-
щиты диссертации ученую степень доктора 
филологических наук, а Высшая аттестаци-
онная комиссия – звание профессора. Триж-
ды награждался орденом Ленина, награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далями, почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Таджикистана. Родил-
ся 15 апреля 1878 года в кишлаке Соктаре 
Гиджуванского тумана Бухарского ханства. 
В 1890 году во время эпидемии холеры по-
терял отца и мать, уехал из родного киш-
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лака в Бухару, где поступил на учебу в ме-
дресе. Получая образование, зарабатывал на 
жизнь стиркой, прислуживанием в богатых 
домах, уборкой студенческих келий. Боль-
шое влияние на С.Айни оказало знакомство 
с произведением выдающегося таджикско-
го мыслителя Ахмада Дониша «Редкостные 
события». Проникшись просветительскими 
идеями, организует в Бухаре первую ново-
методную школу, после запрещения кото-
рой эмирским правительством создает тай-
ное общество «Воспитание детей». Первые 
статьи, пропагандирующие просветительские 
идеи – «Благородная Бухара», «Зеркало» и 
другие публикует в периодической печати. 
Первые стихи – «Обращение к молодежи» 
и «Не продавайте землю» датируются 1914 
и 1916 гг. Преследования властей вынудили 
С.Айни в 1915-1916 гг. скрываться вне Бу-
хары, около года он работал весовщиком на 
хлопкоочистительном заводе в Кизил-Теппе. 
В апреле 1917 года, во время разгула реак-
ции, С.Айни был наказан 75-ю палочными 
ударами и брошен в тюрьму, из которой вме-
сте с другими политическими заключенны-
ми был освобожден русскими революцион-
ными солдатами. После двухмесячного ле-
чения в госпитале в Кагане переехал в Са-
марканд. Принимал активное участие в соз-
дании первых советских школ. После созда-
ния Бухарской Народной Советской Респу-
блики избирается членом ЦИК республики. 
После создания Таджикской АССР в течение 
ряда лет работает в Таджикском представи-
тельстве в Самарканде, в самаркандском от-
делении Таджикского государственного изда-
тельства. С созданием в 1929 году Таджик-
ской Советской Социалистической Респу-
блики избирается членом ЦИК Таджикской 
ССР. В 1934 году на 1 Всесоюзном съезде 
писателей был избран членом правления Со-
юза писателей СССР. В 1951 году был из-
бран первым президентом организовавшей-
ся Академии наук Таджикской ССР. Первые 
стихи относятся к 90-м годам девятнадцато-
го века. Начал печататься под псевдонимами 
Сифли, Мухтоджи, Джунуни, с 1895 года пе-
чатается под своей фамилией. Автор учебни-
ков для школ дореволюционной поры: «Пра-
вила чтения Корана» (1909) и «Воспитание 

чад» (1917). Таджикская советская поэзия 
началась со стихов С.Айни «Марш свобо-
ды», «Во славу Октября», «Элегия на смерть 
брата», «Интернациональный марш», «Пер-
вое мая» (1918-1919 гг.), которые вошли в 
первый поэтический сборник автора «Искры 
революции» (1923). В 1919-1921 гг. С.Айни 
сотрудничает в первом таджикском журна-
ле «Пламя революции», его статьи заложи-
ли основы таджикской публицистики. С се-
редины 20-х годов С.Айни в основном пи-
шет прозаические произведения. Это пове-
сти: «Бухарские палачи» (1922), «Одина или 
приключения бедняка-таджика» (1924); ро-
маны «Дохунда» (1929), «Рабы» (1935); по-
вести «Старая школа» (1935), «Смерть ро-
стовщика» (1939); роман «Сирота» (1940); 
исторические повести «Восстание Мукан-
ны» (1944) и «Герой таджикского народа 
Тимур-малик» (1944). Энциклопедией жиз-
ни таджикского народа назвали историки и 
литературоведы оставшиеся незавершенны-
ми «Воспоминания», первый том которых 
вышел в 1949 году, а последний из написан-
ных – четвертый – уже посмертно, в 1954 
году. Язык прозы С.Айни стал основой со-
временного таджикского литературного язы-
ка. Поэтическое наследие: сборники «Искры 
революции» (1923), «На память» (1935), по-
эма «Битва человека с водой» (1940), книга 
«Избранные стихи» (1953). Публицистиче-
ские статьи автора изданы в 9 томе его пол-
ного собрания сочинений (1969). Они были 
напечатаны в журналах «Рохбари дониш», 
«Шуълан инкилоб» (1919-1921), узбекской 
газете «Мехнаткашлар товуши» (20-е годы). 
В годы войны были опубликованы памфле-
ты «Чингиз ХХ века», «Семиглавый див» 
(1941), «Агония раненого хищника», «Уни-
чтожить всякого, кто наносит вред челове-
ку» (1942), «Бесхвостый осёл» (1943); статьи 
«В фонд обороны Родины» (1941), «Львиное 
племя», «Место, где живет свобода и черпа-
ют высокие мысли», «Родина-мать» (1942) и 
др. Большую роль в развитии таджикского 
литературоведения сыграли работы С.Айни 
по истории таджикской литературы: анто-
логия «Образцы таджикской литературы» 
(1926), книги «Мирзо Абдукодир Бедиль» 
(1954), «Васифи и его «Удивительные собы-
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тия» (1956). Исторические труды: «История 
мангитских эмиров Бухары» (1922), «Мате-
риалы по истории Бухарской революции» 
(1926). Творчество писателя оказало огром-
ное влияние на развитие культуры таджик-
ского народа. Прозаические произведения 
С.Айни стали литературной основой неко-
торых таджикских художественных филь-
мов. Биография писателя, его жизнь и твор-
чество отражены в документальных филь-
мах киностудии «Таджикфильм». Следует 
отметить, что в 1935-1937 гг. была попыт-
ка со стороны выдающегося режиссера ХХ 
столетия Л.Кулешова создать первый звуко-
вой таджикский фильм по мотивам «Дохун-
ды». Отснятый немонтированный материал с 
дублями на русском языке показали Сессии 
Верховного Совета Таджикской ССР. Не по-
няв ничего, депутаты и правительство потре-
бовали прекратить производство фильма. Но 
впоследствии Л.Кулешов на основе режис-
серской разработки «Дохунды» подготовил 
учебник «Основы кинорежиссуры». По со-
хранившимся материалам фильм реконстру-
ирован учениками мастера.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художественные фильмы: 
«Дохунда» (по одноименному роману С.Айни, 
1956), «Смерть ростовщика» (по мотивам одно-
именной повести, 1966); «Кто был никем» (3 се-
рии, телевизионный, 1974), «Тот станет всем» (3 
серии, тел., 1975) – по мотивам романа «Рабы». 
Документальные фильмы о жизни и творчестве 
Садриддина Айни: «Инженеры человеческих 
душ» (о великих художниках слова А.С.Пушкине, 
С.Айни, А.Лахути, режиссёр Г.Бахор, 1937), «Са-
дриддин Айни» (режиссёр Б.Кимягаров, 1949), 
«Славный юбилей» (о праздновании юбилея пи-
сателя, режиссёр Е.Кузин, 1958), «Певец род-
ной земли» (историко-биографический фильм, 
режиссёр Б.Кимягаров 1968), «С.Айни» (режис-
сёр В.Бидило, 1975), «Вечный свет» (режиссёр 
Б.Кимягаров, 1978), «Юбилей устода» (о празд-
новании 100-летия со дня рождения писателя, ре-
жиссёр М.Мансурходжаев, 1989), «Книга С.Айни 
«Рабы» (режиссёр С.Хамидов, 1989).

АЙТМАТОв Чингиз Торекулович 
(12.12.1928 – 10.06. 2008), писатель, сце-
нарист. Лауреат Ленинской премии СССР 
(1963), Государственной премии СССР (1968, 
1977, 1983), Государственной премии Кир-
гизской ССР (1976). Академик АН Киргиз-
ской ССР (1974). Герой Социалистического 
Труда (1978), Герой Киргизии (1997). Народ-

ный поэт Кыргызстана. В 1958 окончил Выс-
шие литературные курсы (Москва). В 1961 
напи сал сценарий фильма «Перевал». Айт-
матов также автор сценариев фильмов: «Пер-
вый учитель» (1965, с Б.Доб родеевым), «Ма-
теринское поле» (1968, с Б.Добродеевым и 
И.Таланкиным), «Джамиля» (1969), «Бег ино-
ходца» (1970), «Я – Тянь-Шань» (1973), «Эхо 
любви» (1974, с Э.Лындиной), «Красное 
яблоко» (1975, с Э.Лындиной и Т.Океевым), 
«Белый пароход» (1976, с Б.Шамшиевым), 
«Ранние журавли» (1980, с Б.Шамшиевым). 
По произведениям Айтматова сня ты фильмы: 
«Зной» (1963), т/ф «Солдатёнок» (1972), «Сы-
пайчи» (1976), «Свида ние с сыном» (1977). 
Обращение киргизских кинематографистов к 
произведениям Айтматова сыграло большую 
роль в становлении национального кино, обо-
гащении его тематики. По повести Айтмато-
ва «Тополёк мой в красной косынке» турец-
кий режиссер А.Йылмыз снял фильм «Крас-
ная ко сынка» (1978). Айтматов выступал со 
статьями по вопросам киноискусства, актив-
но участ вовал в создании фильмов по своим 
произведениям и сце нариям. Произведения 
Айтматова переведены на все языки народов 
бывшего Советского Союза, а также изданы 
в 83 странах мира общим тиражом свыше 
15 млн. экземпляров. С 1961 г. - председа-
тель оргкомитета, затем правления СК Кир-
гизской ССР, с 1964 г. первый секретарь, с 
1969 г. председатель. С 1965 г. - секретарь 
правления СК СССР. Творчество Айтмато-
ва оказало влияние на развитие литерату-
ры и искусства всей Центральной Азии, и 
в том числе на литературу и искусство Тад-
жикистана. Он дружил с Мирзо Турсун-заде 
и философом Акбаром Турсуновым, высо-
ко отзывался о творчестве молодого режис-
сера Барзу Абдураззакова. Неоднократно 
приезжал в Таджикистан. В одном из до-
кументальных фильмов «Чингиз Айтматов» 
(реж.-операторы В.Виленский, К.Орозалиев, 
реж. монтажа Ракия Шершенова, 5 частей, 
цв., 1978), где авторский текст озвучивал сам 
Чингиз Турекулович, он с большой любовью 
говорит о Мирзо Турсун-заде, сожалеет о 
его кончине. Он трепетно относился к тад-
жикам, принимал участие в написании сце-
нариев к фильмам «Смерч» (короткий метр, 
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1983) «Смерч» (полный метр, 1988). Прини-
мал представителей таджикской кинемато-
графии, сопровождавших иранского кино-
режиссера и драматурга М.Махмальбафа в 
Бишкек (август 2005).

АКОБИРОвА Розия Борисовна (04.06. 
1937 – 11.02.2009), актриса, ассистент режис-
сёра. Окончила Душанбинский библиотеч-
ный техникум. Награждена двумя почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Со-
вета Таджикской ССР, почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Туркмен-
ской ССР. Работала техническим секрета-
рем в ЦК комсомола республики, танцовщи-
цей Таджикской Государственной филармо-
нии. На киностудии «Таджикфильм» с 1960 
года – ассистент режиссера актерского отде-
ла, с 1976 года – ассистент режиссера сек-
тора хроники. Но сотрудничество со студи-
ей начала намного раньше – в 1957 году ее 
пригласили сняться в художественном филь-
ме «Я встретил девушку». Создателей филь-
ма пленили романтизм, лирическое обаяние, 
пластика и музыкальность фактуры актри-
сы. В 1994 году выехала на постоянное ме-
сто жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Я встретил девушку» 
(1957), «Сыну пора жениться» (1959). Ассистент 
режиссёра художественных фильмов: «Сказание 
о Рустаме» (1971), «Жили-были в первом классе» 
(1977). Ассистент режиссёра телевизионных худо-
жественных фильмов: «Беглец» (1968), «Восточ-
ное сказание» (1972). Ассистент режиссёра доку-
ментальных фильмов: «Память Памира» (1969), 
«Панджруд» (1977), «Беспокойные сердца» (1978).

АКТЕР в кино – участник процесса соз-
дания фильма, творческо-профессиональная 
деятельность которого заключается в созда-
нии образа персонажа на основе сценарной 
драматургии в соответствии с режиссерской 
концепцией фильма. Кино возникло позднее, 
чем театр, цирк, мюзик-холл, и киноактеры 
в значительной степени переняли приемы 
и методы игры у артистов этих видов ис-
кусств. Но работа перед кинокамерой, осо-
бенно съемки крупных планов, имеет свою 
специфику, поэтому исполнение роли в кино 
существенно отличается от создания образа 
на театральной сцене, хотя суть творческого 
акта идентична: передача психофизическими 

средствами художественного образа, то есть 
внешности, манеры поведения, психологии 
героя. С развитием кинематографа возникли 
специфические особенности творчества ки-
ноактера. Техника исполнения роли в кино 
стала сильнее отличаться от театральной: это 
иная манера разговорной речи, другая пла-
стика движений, использование широкого 
спектра мимических средств. Режиссер тре-
бовал от актера достижения максимальной 
экспрессии в сочетании с естественностью, 
натуральностью образа и характеру его свя-
зей с окружающей действительностью, гар-
моничного контакта с другими исполните-
лями ролей в фильме. Важнейшими сред-
ствами актерской выразительности являют-
ся жест и мимика, пластичное владение те-
лом, игра голосовыми данными. Актер кино 
владеет многими навыками, которые приме-
няются в зависимости от жанра фильма. Это 
может быть исполнение трюков, чтение сти-
хов, пение, танец и т.д. Существует класси-
фикация ролей в фильме на главные и эпи-
зодические, роли второго плана, участие в 
массовых сценах.

АЛЕКсАНДРОв Геннадий сергеевич 
(09.04.1937), композитор, заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана (1989). В 1961 
г. окончил дирижерско-хоровое отделение 
Самаркандского музыкального училища, в 
1966 г. окончил факультет теории музыки 
и композиции Ташкентской Государствен-
ной консерватории им. М.Ашрафи. Препо-
давал в Душанбинском музыкальном учили-
ще, Таджикском Государственном Институте 
искусств, работал заместителем начальника 
Управления искусств Министерства культу-
ры Таджикской ССР, старшим консультантом 
Союза композиторов РСФСР. Автор балетов 
«Золотая лань» (1969) и «Али-баба и разбой-
ники», поставленных на сцене Таджикского 
Академического театра оперы и балета им. 
С.Айни; оперетты-мюзикла «Живая вода» 
(1974), симфонии в трех частях «Страницы 
Великой Отечественной войны» (1985); кан-
таты для оркестра (1988). Написал музыку к 
театральным спектаклям: Русского драмати-
ческого театра им. В.Маяковского – «Трех-
грошовая опера», «Стеклянный зверинец», 
«Малыш и Карлсон»; Ленинабадского теа-
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тра музыкальной комедии им. А.С.Пушкина 
- «Мещанин во дворянстве», «Маленькие тра-
гедии»; Таджикского Молодежного театра 
им. М.Вахидова – «Много шума из ничего»; 
Днепропетровского театра им. М.Горького – 
«Сын рыбака». В таджикском кинематогра-
фе с 1972 года. Владея таджикским языком, 
освоив традиции таджикской народной музы-
ки, обладая широкой палитрой средств музы-
кальной выразительности, находил для каж-
дого киножанра оригинальное музыкальное 
решение. Некоторые его песни из фильмов 
становились шлягерами («Это было, было» 
из т/ф «Джура – охотник из Мин-Архара»). 
В 1994 году выехал на постоянное место жи-
тельства в США.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов: «Одной жизни мало» (1974), 
«Осада» (1977), «Первая любовь Насретдина» 
(1977), «Загадай себе прошлое» (1979), «Бро-
сок» (1981), «Заложник» (1983), «Друзей не пре-
дают» (соавтор, 1984), «И еще одна ночь Шехе-
резады» (1984), «Я ей нравлюсь» (1985), «Но-
вые сказки Шехерезады» (1986), «Искупление» 
(1987), «Последняя ночь Шехерезады» (1987), 
«Взгляд» (1988), «Боль любви» (1989), «Клеве-
та» (1992), «Маленький мститель» (1992), «Тай-
на девяти пророков» (1992). Автор музыки те-
левизионных художественных фильмов: «Хабиб 
– повелитель змей» (1972), «Горная станция» 
(1973), «Пусть прилетают чайки» (1977), «Золо-
тая стрела» (1979), «Мир вашему дому» (3 серии, 
1981), «Джура - охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, 1985), «Случай в аэропорту» (3 серии, 1987), 
«Квартира» (1989). Автор музыки анимационных 
фильмов: «Легенда о сыне» (1983), «Счастливый 
день» (1983), «Принцесса коз» (1984), «Как кот 
с мышами воевал» (1985), «Храбрый пастушок» 
(1986), «Кузнец Кова» (1987), «Шубка для туч-
ки» (1987), «Птица Кахка» (1988). Автор музы-
ки документальных фильмов: «Расплата за пре-
дательство» (1979), «Правда Апрельской рево-
люции» (1980), «Таджикистан: годы военных 
испытаний» (1983), «Эстафета подвига» (1984). 
Режиссёр-постановщик художественного филь-
ма «Маленький мститель» (1992).

АЛИЕвА ситора Шохиновна (04.10. 
1963), актриса, редактор, киновед. Член Со-
юза кинематографистов Таджикистана (1997). 
В 7 лет дебютировала в кино как актриса. За 
9 лет сыграла около 10 ролей в художествен-
ных и телевизионных фильмах. Окончила 
сценарно-киноведческий факультет ВГИКа 
(мастерская Е.Д.Суркова и Л.Х.Маматовой, 

1987). В 1987-1988 гг. – эксперт Фонда куль-
туры Таджикистана, в 1988-1990 гг. – стар-
ший редактор художественных фильмов 
киностудии «Таджикфильм», в 1990-1991 
гг. – методист Дома кино Союза кинемато-
графистов Таджикистана и директор музея 
кино Б.А.Кимягарова. С 1991 года постоян-
но живет и работает в Москве. В 1991-1993 
гг. – киноредактор Фонда поддержки кино. 
В 1994-1996 гг. – референт главного редак-
тора журнала «Искусство кино» Д. Дондурея; 
координатор кинопрограмм Международного 
кинофестиваля в Сочи, проводимого группой 
компаний «Кинотавр». В 1999-2005 гг. – ди-
ректор и член отборочной комиссии МКФ в 
Сочи, МКФ «Лики любви», Детского меж-
дународного фестиваля искусств «Кинотав-
рик»; в 2002-2005 гг. – исполнительный ди-
ректор Открытого Российского кинофестива-
ля «Кинотавр». С 2005 года – директор про-
грамм ОРКФ «Кинотавр». С 1999 по 2007 
гг. - член жюри международных кинофести-
валей: МКФ в Хайдарабаде (Индия), МКФ 
«Темные ночи» (Эстония), МКФ в Мардел-
плате (Аргентина), МКФ в Котбусе (Герма-
ния), МКФ в Берлине (секция Generation) и 
др. С января 2007 г. – официальный деле-
гат по России и странам СНГ МКФ в Риме.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в учебных 
художественных фильмах Высших курсов режис-
серов и сценаристов (Москва): «Джамиля» (1972), 
«Мой друг Солу» (1974), «Летаргия» (1987); ху-
дожественном фильме учебной киностудии ВГИ-
Ка «Круг» (1980). Исполнитель ролей в художе-
ственных фильмах: «Здравствуй, добрый чело-
век» (1972), «Маленький воз пень опрокидывает» 
(короткометражный, 1973), «Женщина издалека» 
(1978), «Дахмарда» (1979), «Осада» (1979), «Мир 
вашему дому» (телевизионный, 1981). Редактор 
художественных фильмов: «Луковое поле» (тел., 
1990), «Братан» (1991), «Клевета» (1992). Редактор 
анимационного фильма «Кирпич – твой камень» 
(1990). Редактор художественного фильма «Кош 
ба кош» совместного производства кинокомпа-
ний «Ввысь» (Россия), «Санрайс» (Швейцария) 
и киностудии «Таджикфильм» (1993).

АЛИМОв (ОЛИМИ) Кутбутдин Али-
мович (1908 - 1969), актер, режиссёр дубля-
жа, заслуженный деятель искусств Таджики-
стана (1958). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1958). С 1942 по 1945 гг. вое-
вал на фронтах Великой Отечественной во-
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йны в рядах действующей Советской армии 
на территории Польши и Германии. Награж-
ден военными медалями «За боевые заслуги» 
(1944), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За 
освобождение Варшавы» (1945), «За Побе-
ду над Германией» (1947); медалью «За тру-
довую доблесть» (1944), почетными грамо-
тами Верховного Совета Таджикской ССР: 
за долголетнюю работу в области кинема-
тографии (1957), за развитие киноискусства 
(1959), за заслуги в развитии таджикской ки-
нематографии (1969); орденом «Знак Поче-
та» (1957), почетными знаками «За отлич-
ную работу» (1957), медалью «50 лет Воору-
женных Сил СССР» (1968), юбилейной ме-
далью «Двадцать лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» (1968). От-
личник кинематографии СССР (1965). Окон-
чил трехгодичные курсы актерского мастер-
ства при Душанбинской киностудии (1936), 
в 1936-1937 гг. учился в Театральном инсти-
туте (Москва). Творческий путь начал в 1938 
году помощником и ассистентом режиссёра, 
с 1939 года – режиссёр дубляжа. Професси-
ональный дубляжный цех киностудии сфор-
мировался в полной мере благодаря блестя-
щему знанию родного языка и организатор-
ским способностям К.Олими. Тем самым он 
не только способствовал дальнейшему раз-
витию отечественного кино, не только вос-
питал плеяду авторов-переводчиков, режис-
серов дубляжа, актеров, но и создал ту ауру, 
тот ду хов ный контекст, который определил 
подлинную значимость таджикского языка 
и в целом духовной культуры персов и тад-
жиков.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра ху-
дожественных фильмов: «Сад» (1938), «Сын Тад-
жикистана» (1941). Режиссёр дубляжа на таджик-
ский язык около 300 художественных фильмов, 
среди которых: «Чапаев», «Падение Берлина», 
«Встреча на Эльбе», «Тревожная молодость», 
«Молодая гвардия», «Повесть о настоящем че-
ловеке», «Секретная миссия», «Далеко от Мо-
сквы», «Без вины виноватые», «Сельская учитель-
ница», «Укротительница тигров», «Солдат Иван 
Бровкин», «Педагогическая поэма», «Мать», «Ле-
нин в Октябре», «Человек с ружьем», «Тайна двух 
океанов», «Повесть о первой любви», «Дом, в ко-
тором я живу», «Коммунист», «Дорогой мой че-
ловек», «Белеет парус одинокий», «Человек ме-
няет кожу» (2 серии), «Дело было в Пенькове», 

«Об этом говорит вся махалля», «Слепой музы-
кант», «Когда деревья были большими», «Девять 
дней одного года», «Коллеги», «Пятеро из Фер-
ганы», «Я шагаю по Москве», «Никто не хотел 
умирать», «По тонкому льду» и многие другие.

АЛЬТЕРНАТИвНОЕ КИНО – появив-
шееся в 60-х годах прошлого века в западном 
киноведении собирательное понятие, обозна-
чаемое совокупность произведений, которые 
создавались и распространялись вне тради-
ционной системы кинопроизводства и кино-
проката. Менее распространенный синоним 
– параллельное кино. Это фильмы, сделан-
ные при помощи различных источников фи-
нансирования – благотворительных фондов, 
крупных предприятий, вкладов частных лиц. 
Альтернативное кино восходит к авангарду 
20-х годов, оно стремится найти новые пути 
создания фильма – это абстрактные ленты, 
экспериментальная мультипликация, непо-
вествовательные ассоциативно-поэтические 
картины, опыты цветомузыки и т.п. Широ-
ко использовались возможности новой тех-
ники, появились фильмы, созданные при по-
мощи компьютерных программ, голограм-
мы, видеофильмы, а также так называемое 
«развернутое кино» - сочетание различных 
форм экранного творчества со сценическим 
действием.

АНДРЕЕв Борис Федорович (09.02.1915 
– 25.04.1982), российский киноактер, народ-
ный артист СССР (1962), лауреат Сталин-
ских премий (1948, «Сказание о земле Си-
бирской»; 1950, «Падение Берлина»). Окон-
чил Саратовское театральное училище (1937). 
В 1936–1939 гг. – актер Саратовского дра-
матического театра, затем – театра-студии 
киноактера в Москве. В кино дебютировал 
в 1939 году ролью Назара Думы в фильме 
И.Пырьева «Трактористы», после которого 
за Андреевым закрепилось амплуа просто-
го, внешне грубоватого парня-богатыря, не 
признающего компромиссов. Широкое при-
знание принесла актеру роль шахтера Ха-
ритона Балуна в фильме «Большая жизнь» 
(1939, вторая серия - 1946). В 1942 году 
снялся в роли русского паренька Ивана в 
фильме «Сын Таджикистана» по сценарию 
М.Рахими. Несмотря на очевидную пропаган-
дистскую направленность, фильм запомина-
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ется тем, что в нем делаются попытки созда-
ния ярких национальных характеров – таджи-
ка Хафиза (М.Касымов) и русского Ивана в 
исполнении Андреева. Именно опыт в этом 
фильме стал основой для создания следую-
щего яркого фильма – «Два бойца» (1943). 
Герои молодого Андреева всегда были на-
делены душевной широтой, силой, добро-
душием («Сказание о земле Сибирской», 
1947; «Кубанские казаки», 1949). С 1950-х 
годов актер переходит к психологически бо-
лее сложным образам. К числу несомненных 
удач Андреева относятся фильмы «Максим-
ка» (1952), «Большая семья» (1954), «Жесто-
кость» (1950), «Путь к причалу» (1952, ре-
жиссер Г.Данелия), «Оптимистическая тра-
гедия» (1963), «Остров сокровищ» (1971), 
«Дети Ванюшина» (1973). Всего актер снялся 
в более чем пятидесяти фильмах, читал зака-
дровые тексты к документальным фильмам, 
озвучивал мультфильмы.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Большая жизнь» (первая се-
рия, 1939), «Трактористы» (1939), «Богдан Хмель-
ницкий» (1941), «Три танкиста» (1941), «Годы 
молодые» (1942), «Учительница Карташова» 
(1942), «Чудесная скрипка» (1942), «Два бойца» 
(1943), «Малахов курган» (1944), «Однажды но-
чью» (1944), «Я – черноморец» (1944), «Золо-
тая тропа» (1945), «Большая жизнь» (вторая се-
рия, 1946), «Сказание о земле сибирской» (1947), 
«Встреча на Эльбе» (1949), «Кубанские казаки» 
(1949), «Падение Берлина» (1949), «Незабывае-
мый 1919-й» (1951), «Максимка» (1952), «Судьба 
Марины» (1953), «Большая семья» (1954), «Мек-
сиканец» (1955), «Илья Муромец» (1956), «Поэ-
ма о море» (1958), «Жестокость» (1959), «Фома 
Гордеев» (1959), «Хмурое утро» (1959), «По-
весть пламенных лет» (1960), «Казаки» (1961), 
«Путь к причалу» (1962), «Мелодии Дунаевско-
го» (1963), «Оптимистическая трагедия» (1963), 
«Зачарованная Десна» (1964), «Над нами Южный 
Крест» (1965), «Хочу верить» (1965), «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (1966), «На диком бреге» 
(1966), «День ангела» (1968), «Ночной звонок» 
(1969), «Остров сокровищ» (1971), «Абитуриент-
ка» (1973), «Дети Ванюшина» (1973), «На край 
света» (1975), «Назначаешься внучкой» (1975), 
«Мое дело» (1976), «Первый рейс» (1976), «Са-
поги всмятку» (1978), «Сергей Иванович уходит 
на пенсию» (1980), «Предисловие к битве» (1982), 
«Слезы капали» (1982).

АННАНОв БАБА (20.11.1934), ак-
тер, режиссёр, народный артист СССР 

(1985). Окончил Ташкентский театрально-
художественный институт им. А.Н. Остров-
ского (1959). Лауреат Государственной пре-
мии Туркменистана (1966) за исполнение 
главной роли в художественном фильме ки-
ностудии «Туркменфильм» «Решающий шаг» 
(1965). С 1961 года – режиссер Ашхабадской 
студии телевидения. Творческое сотрудни-
чество с таджикским кинематографом нача-
лось в 1974 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в художе-
ственных фильмах: «Кто был никем» (3 серии, те-
левизионный, 1974), «Тот станет всем» (3 серии, 
тел., 1975), «Человек меняет кожу» (5 серий, тел., 
1978), «Преступник и адвокаты» (1981), «Захват» 
(1982), «Если любишь» (тел., 1982), «Друзей не 
предают» (1984), «Серебристая нить» (2 серии, 
тел., 1984). Избранная фильмография на кино-
студии «Туркменфильм» - сыграл роли в игровых 
фильмах: «Первый экзамен» (1959), «Последняя 
дорога» (1963), «Решающий шаг» (1966), «Доро-
га горящего фургона» (1967), «Неожиданное ря-
дом» (1971), «Цвет золота» (1975); режиссёр до-
кументальных фильмов: «Сеиди» (1977), «Дере-
во мелодий» (1978); автор сценария и режиссёр 
художественного фильма «Голуби живут в кя-
ризах» (1980).

АНИМАЦИОННОЕ КИНО (от латин-
ского multiplicatio – умножение и ahimatus 
– живой, одушевленный) – то же самое, что 
и мультипликационное кино. Синтетическое 
искусство, в основе которого лежит после-
довательный ряд созданных и «оживающих» 
на экране рисованных, живописных или ку-
кольных образов, зафиксированных на плен-
ке методом покадровой съемки. Анимация 
может быть рисованной (графической), те-
невой (силуэтной) и объемной (кукольной). 
Её художественные решения разнообразны. 
Существует техника рисования или выцара-
пывания образов непосредственно на плен-
ке без применения фотосъемки; произведе-
ния оживающей на экране живописи, воз-
никающей мазок за мазком непосредствен-
но перед съемочной камерой; создание с по-
мощью «игольчатого» экрана, стержни ко-
торого по-разному выдвигаются и освеща-
ются; анимация с применением всевозмож-
ных сыпучих, плавящихся и мнущихся ве-
ществ (песок, пластилин, фольга и др.). Со-
временный кинематограф освоил технологию 
компьютерной графики и монтажа анимаци-
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онных фильмов. В таджикском кино освое-
ны все жанры и методы создания анимации 
(мультипликации).

АНсОРИ Файзулло (20.03.1931 – 27.05. 
1980), поэт, драматург, журналист. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1965). На-
гражден медалью «За трудовое отличие» 
(1957). Окончил литературный факуль-
тет педагогического института города Ду-
шанбе (1951), Высшие литературные кур-
сы Союза писателей СССР (1962, Москва). 
Работал главным редактором художественно-
музыкального вещания Таджикского радио 
(1953-1956), заведующим редакцией худо-
жественной литературы Таджикгосиздата 
(1956-1959). Литературное наследие: сказка 
в стихах «Коршун и голуби» (1954); сборни-
ки стихов «Букет дружбы» (1956), «Солнце 
в пути» (1957), «Гульшан» (1958), «Шаро-
фат» (1963), «Звезда любви» (1967), «Куст 
роз» (1969), «Зеркало сердца» (1973). Ав-
тор стихотворного текста либретто оперы 
Ш.Сайфиддинова «Пулат и Гульру» по од-
ноименному роману Р.Джалила, поставлен-
ной на сцене Таджикского театра оперы и 
балета им. С.Айни. Автор пьес «Экзамен» 
(1958), «Жизнь и любовь» (1958), «Квар-
тирант» (1961), «Приговор матери» (1962), 
«Весенний дождь» (1967), «После экзаме-
на» (1971), «Мать ждала его» (1972), «От-
рез атласа» (1972), «Письмо написано мной» 
(1973), «Дочь актрисы» (1973), «Ступени» 
(1974), постановки которых шли на сценах 
таджикских театров. Автор многих песен, 
пользующихся большой популярностью. Со-
трудничество с киностудией «Таджикфильм» 
началось в 1956 году. Был членом сценарно-
редакционной коллегии, редактором филь-
ма, автором текстов песен к художествен-
ным фильмам.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор фильма «12 ча-
сов жизни» (1962). Автор текстов песен к художе-
ственным фильмам: «Мой друг Наврузов» (1956), 
«1002 ночь» (1965), «12 могил Ходжи Насред-
дина» (1965), «Белый рояль» (1968), «Встреча у 
старой мечети» (1969), «Легенда тюрьмы Пави-
ак» (1970), «Взлетная полоса» (1970). Автор тек-
стов песен к документальному фильму «Четыре 
песни о Таджикистане» (1964). Автор таджик-
ского текста художественного фильма «Белый 
рояль» (1968).

АРАБОв Батур Алимбекович (20.09. 
1936 - 09.01.2003), кинорежиссёр, звукоо-
ператор, киноинженер. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1965). Награды: грамо-
та Верховного Совета Таджикской ССР за 
большой вклад в развитие национального 
кинематографа (1965), почетный знак «От-
личник шефства над воинами» (1979). От-
личник кинематографии СССР (1964). Окон-
чил Ленинградский институт киноинжене-
ров (1959), Высшие курсы режиссеров и сце-
наристов (Москва, 1974 год). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1959 года – техно-
рук цеха звукотехники, с 1960 года – звуко-
оператор художественных фильмов, с 1974 
года – режиссёр-постановщик игрового кино, 
режиссёр документальных фильмов. В исто-
рию таджикского кинематографа вошел как 
мастер создания фильмов для детей.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Одержимые» (1961), «Дети 
Памира» (1961), «Мирное время» (1963), «1002 
ночь» (1964), «12 могил Ходжи Насретдина» 
(1965), «Нужный человек» (1966), «Под пеплом 
огонь» (1966), «Лето 43 года» (1967), «В горах 
мое сердце» (1968), «Белый рояль» (1968), «Ска-
зание о Рустаме» (1971). Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Маленький пень воз 
опрокидывает» (короткометражный, 1973), «Тре-
буется тигр» (1974), «Пусть прилетают чайки» 
(телевизионный, 1976). Режиссёр документаль-
ных фильмов: «У подножия солнца» (1975), «Кем 
ты будешь» (1976), «Солони» (соавтор сценария, 
1979), «Арыки уходят под землю» (1980), «Бо-
гара» (1981), «Заботы каждого дня» (1984), «По 
зову сердца» (1984), «Золотое облако» (1985), 
«След змееголова» (1987), «Таджикская ССР, год 
1987» (1987), «Капитан» (1988), «Таджикистан-88» 
(1989), «Как делается ткань» (1989), «Жизнь безза-
щитна» (1990), «Мотивы Полдорака» (1990), «Био-
логическая защита растений»» (1991), «Зеленые 
лекари» (1991). Автор сценариев и режиссёр до-
кументальных фильмов: «Времена года» (1992), 
«Памир» (2001). Звукооператор художественного 
фильма «Шахсенем и Гариб» (киностудия «Тур-
кменфильм», 1962). Режиссёр киножурналов «Со-
ветский Таджикистан», «Таджикистан», сюжетов 
сатирического киножурнала «Калтак».

АРАБОв Маматкул Абдукадырович 
(05.03.1921 - 25.12.1999), кинооператор, 
режиссёр, заслуженный деятель искусств 
Узбекской ССР (1965). Член Союза кине-
матографистов СССР (1959). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден ор-
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деном Отечественной войны 1 и 2 степени 
(1945 и 1946 гг.), медалью «За победу над 
Германией» (1945), юбилейной медалью «20 
лет победы в Великой Отечественной войне» 
(1968), двумя почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР 
за заслуги в развитии советского таджикско-
го киноискусства, орденом «Шараф» (2006). 
Окончил операторский факультет Всесоюз-
ного Государственного института кинема-
тографии (Москва, 1943). В 1985 и 1992 го-
дах в составе делегаций военных фронтовых 
оперторов принимал участие во встречах во-
енных операторов в Польше и США. Рабо-
тать в кино начал параллельно с учебой во 
ВГИКе, с 1941 года был осветителем кино-
студии «Мосфильм», с 1942 года – ассистен-
том оператора Алмаатинской киностудии, с 
1943 года – ассистентом оператора Душан-
бинской киностудии. С января 1944 по ав-
густ 1945 года - оператор Центральной сту-
дии документальных фильмов (ЦСДФ, Мо-
сква) в действующей армии (1 Украинский 
фронт). Участвовал в съемках парада По-
беды в Москве 24 июля 1945 года. После 
окончания Великой Отечественной войны 
работал оператором Свердловской киносту-
дии (1946-1951 гг.), Ташкентской киносту-
дии (1952-1953 гг.). В 1954-1961 гг. – опе-
ратор и режиссёр документальных фильмов 
киностудии «Таджикфильм», с 1962 по 1972 
год работал на Ташкентской киностудии до-
кументальных фильмов («Узкинохроника»), 
после чего вернулся в Душанбе, на «Таджик-
фильм», периодически снимая по договору 
фильмы на «Узкинохронике». Единственный 
в Таджикистане фронтовой кинооператор.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сюжеты, снятые на 1 
Украинском фронте, вошли на ЦСДФ в кино-
журналы «Новости дня» (1944-1945), докумен-
тальные фильмы: «В Верхней Силезии» (1945), 
«Берлин» (1945), «Парад Победы» (1945), «День 
победившей страны» (1946). Операторские ра-
боты на Свердловской киностудии: киножур-
налы «Советский Урал» (1946-1951), «Закален-
ный боец» (1947), «На Уктусских горах» (1947), 
«Мастера подсобки» (1948), «Знатные уральцы» 
(1949). Работы на Ташкентской киностудии: опе-
ратор документальных фильмов: «Золотая свадь-
ба» (1962), «Седые холмы Афросияба» (1966). Ре-
жиссёр и оператор документальных фильмов: «Бу-
хара - Урал» (1963), «Иду к тебе, Бухара» (1964), 

«Институт каракуля» (1965), «Испытание» (1967), 
«Туркменская декада» (1967), «Цитрусы Узбеки-
стана» (автор сценария, 1968). Работы на «Узки-
нохронике»: режиссёр документальных фильмов: 
«Рассказ о сыне» (1968), «Каршинский репортаж» 
(оператор, 1968), «Дух Ташкента живет» (1968), 
«Вашим, товарищ, именем» (1970), «Главное зве-
но» (1970), «Таинственный Кара-Тепе» (1985). Ав-
тор сценариев и режиссёр документальных филь-
мов: «Танковое училище» (1968), «Древняя Бак-
трия» (1985), «Верить и не верить» (1988). Автор 
сценария документального фильма «История фо-
тографии» (1986). Работы на киностудии «Таджик-
фильм»: киножурналы «Советский Таджикистан» 
(оператор, 1943, 1946, 1954-1961). Режиссёр и опе-
ратор документальных фильмов: «Дешево и вы-
годно» (1958), «Люди семилетки» (1959). Автор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов: 
«День русского языка» (1961), «Открытие Устру-
шаны» (1989), «Эфталиты, кто вы?» (1994), «Па-
мять сердца» (1995), «Б.Гафуров» (1998). Режис-
сёр документального фильма «Сомониён» (1999).

АРАЛЕв Ёрмахмад Аралевич (09.03. 
1954), актер, кинорежиссёр. Награжден орде-
ном «Шараф» (2005). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1968). Окончил актерский 
(мастерская народного артиста СССР, про-
фессора С.Ф.Бондарчука, 1975) и режиссёр-
ский (мастерская народного артиста СССР, 
профессора И.В.Таланкина, 1983) факультеты 
Всесоюзного Государствен ного института ки-
нематографии (Москва). В 1975 и 1976-1979 
гг. - актер Академического театра драмы им. 
А.Лахути. На киностудии «Таджикфильм» с 
1984 по 1992 гг. – режиссёр художественно-
го и документального кино, исполнитель ро-
лей в игровых фильмах. В 1991-1992 гг. – се-
кретарь Союза кинематографистов Таджики-
стана. С 2005 года – художественный руко-
водитель киностудии «МК».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Ураган в долине» (1973), 
«Осада» (1977), «Человек меняет кожу» (5 серий, 
телевизионный, 1978), «Лошади под луной» (тел., 
1979), «Заложник» (1983), «Случай в аэропор-
ту» (3 серии, тел., 1987). Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Сафо» (короткоме-
тражный, 1982), «Репутация» (тел., 1984), «Ку-
мир» (1988). Исполнитель роли в художествен-
ном фильме «Они сражались за Родину» («Мос-
фильм», 1975). Режиссёр документальных филь-
мов: «Звездный час Дангары» (1985), «Ожившая 
легенда» (1986), «Утоление жажды» (1986), «Дни 
ущербной луны» (1991). Режиссёр киножурналов 
«Советский Таджикистан».
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АРИПОв Марат сабирович (27.08. 
1935), актер, кинорежиссёр, народный ар-
тист Таджикистана (2008). Награжден тре-
мя почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Таджикистана (1957, 1964, 
1972), почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Узбекистана, почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Якут-
ской АССР (1972), премией КГБ СССР им. 
Ф.Дзержинского (1981). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1958). Окончил актерское 
отделение таджикской студии (художествен-
ный руководитель доцент Х.М.Кожевников) 
Ташкентского театрально-художественного 
института им. А.Островского (1960): режис-
сёрский факультет (мастерская народного 
артиста СССР С.А.Герасимова) Всесоюз-
ного Государственного института кинема-
тографии (Москва 1965). Сниматься в кино 
начал с 1956 года на киностудии «Узбек-
фильм». В таджикском кинематографе с 1958 
года – актер, с 1964 года – актер и режиссёр-
постановщик художественных фильмов, ре-
жиссёр документаль ного кино. Участие в 
Международных кинофестивалях: приз за 
лучшее исполнение мужской роли в филь-
ме «Судьба поэта» Международного кинофе-
стиваля в Каире (1960); диплом «За лучший 
дебют» смотра кинематографистов Средней 
Азии и Казахстана в Ашхабаде (1966) за по-
становку фильма «Ниссо»; премия КГБ СССР 
(1981) за фильм «Стрельба дуплетом». В ак-
терском творчестве прошел большой путь 
от актера «романтического» стиля до более 
сложного, многогранного - реалистическо-
го. Как режиссера его больше всего интере-
сует острый сюжет, необычность ситуаций, 
романтическая окраска характеров героев.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах киностудии «Узбекфильм»: 
«Авиценна» (1956), «По путевке Ленина» (1957), 
«Очарован тобой» (1958), «Навстречу тебе» 
(1972); киностудии «Таджикфильм»: «Высокая 
должность» (1958), «Судьба поэта» (1959), «Сыну 
пора жениться» (1960), «Насретдин в Ходжен-
те» (1960), «Знамя кузнеца» (1961), «До завтра» 
(1963), «Любит – не любит» (1963), «Мирное вре-
мя» (1964), «В горах моё сердце» (1968), «Кто был 
никем» (3 серии, телевизионный, 1973), «На кру-
тизне» (тел., 1974), «Тот станет всем» (3 серии, 
тел., 1975), «Осада» (1977), «Стрельба дуплетом» 
(1979), «Преступник и адвокаты» (1980), «Лю-

бовь моя – революция» (1980), «Гляди веселей» 
(3 серии, тел., 1983), «Искупление» (1987). Ис-
полнитель роли в художественном фильме «Веч-
ное движение» (киностудия «ДЕФА», Германия, 
1980). Режиссёр-постановщик художественных 
фильмов: «Ниссо» (1965), «В горах моё сердце» 
(1968), «Тайна предков» (1971), «Осада» (1977), 
«Стрельба дуплетом» (1979), «Гляди веселей» (3 
серии, тел., 1983). Автор сценария и режиссёр 
художественного видеофильма «И идти мне по 
предначертанному судьбой пути» (2 серии, 1998). 
Автор сценариев документальных фильмов: «Хо-
рог» (1972), «Гуштингири» (соавтор, 1972). Режис-
сёр документальных фильмов: «Савганд» («Клят-
ва верности», 1974), «Ритмы Куляба» (1974), «В 
единой семье народов» (1975), «Нас ведет ЛЭП» 
(сорежиссёр, 1975), «Муаллим» (1981). Режиссёр 
документального фильма «Шахимардон» («Узбек-
фильм», 1973).

АРТЕМЬЕв Эдуард Николаевич (30.11. 
1937), композитор. Окончил Московскую 
консерваторию (класс Ю.А.Шапорина) в 
1960 году. Сотрудничество с кинематографом 
начал в 1963 году: совместно с В.Мурадели 
написал музыку к художественному филь-
му «Мечте навстречу» (киностудия «Мос-
фильм»), где впервые в кинематографе была 
применена электронная музыка. Используя 
широкий диапазон средств музыкальной вы-
разительности, а также возможности электро-
музыкальной техники, композитор в каждом 
фильме достигает внутреннего соответствия 
стиля и характера музыки художественному 
замыслу. Автор музыки художественных, 
анимационных и документальных фильмов, 
снятых различными киностудиями. Творче-
ское сотрудничество с таджикским кинема-
тографом началось в 1969 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Встреча у старой мечети» (1969), «Легенда тюрь-
мы Павиак» (1970), «Тайна забытой переправы» 
(1973), «Семь похищенных женихов» (1976), «Те-
лохранитель» (1979), «Любовь моя – революция» 
(1981), «В талом снеге звон ручья» (1982), «За-
хват» (1982). Написал музыку к художествен-
ным фильмам других киностудий: «Солярис», 
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Зер-
кало», «Раба любви», «Сибириада», «Сталкер», 
«Родня», «Остановился поезд», «Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова», «Охота на лис»; ани-
мационным фильмам: «Перуанские индейцы», 
«Баба-Яга против» и др.
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АРТ-ХАУс (от английского apthouse – 
буквальный перевод: художественный дом). 
Первоначально – кинотеатр, в котором де-
монстрировались фильмы не для массового, 
а для искушенного, подготовленного зрите-
ля. Такие кинотеатры располагались непода-
леку от университетов и колледжей. Позд-
нее арт-хаусом стали называть элитарное, 
как правило, авторское кино. Существует 
понятие и авангардного кино – это экспери-
ментальное художественное движение, кото-
рое противостоит традиционным формам. В 
авангардных фильмах может быть наруше-
на хронологическая непрерывность развития 
события. Это поиск новых способов изобра-
жения потока сознания, когда комбинации 
фрагментарных эпизодов, сложных намеков 
и разных точек зрения заменяют логическое 
объяснение смысла фильма. В артхаусном и 
авангардном кино заметно влияние таких ху-
дожественных явлений, как экспрессионизм, 
конструктивизм, сюрреализм и даже абстрак-
ционизм. В таджикском национальном кине-
матографе арт-хаус и авангардизм представ-
лены документальными и художественными 
фильмами «новой волны» 80-90-х гг.

См. также Авторское кино.
АРТЫКОв Геннадий Расулович (26.10. 

1942 - 16.02.2004), кинооператор, режиссёр, 
лауреат премии Ленинского комсомола Тад-
жикистана (1979). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1972). Награжден медалью 
ВДНХ СССР за фильм «Солончаки отступа-
ют» (1970). Окончил операторский факуль-
тет Всесоюзного Государственного инсти-
тута кинематографии (Москва, 1967). Рабо-
тал на Сталинабадской киностудии ассистен-
том оператора комбинированных съемок с 
1959 года. С 1966 года по последний день 
жизни – оператор, режиссёр документаль-
ных фильмов киностудии «Таджикфильм». 
Премия Ленинского комсомола страны вру-
чена за документальные фильмы «Мираб», 
«Солончаки отступают», «Середина лета», 
«Вода», «Шаг к Рогуну». Участие в фести-
валях: диплом Всесоюзного кинофестива-
ля в Тбилиси (1972) за фильм «Мой дом»; 
диплом Всесоюзного кинофестиваля сель-
скохозяйственных фильмов в Куйбышеве 
(1976) за документальный фильм «Мираб». 

В качестве гостя участвовал в Международ-
ном кинофестивале документальных филь-
мов в Лейпциге (Германия, 1975). В фильмах 
Г.Артыкова хронологически отражена исто-
рия страны. Он первым из таджикских ки-
нематографистов начал кинолетопись стро-
ительства Рогунской ГЭС фильмом «Шаг к 
Рогуну» (1977).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Эмблема гуманности» (сооператор, 
1966), «Твое время» (1967), «Прелюды» (1968), 
«Родословная мужества» (1969), «Ритмы Душан-
бе» (1971), «Савганд» («Клятва верности», 1974), 
«Ритмы Куляба» (1974), «Памятные встречи» (со-
оператор, 1974), «В краю высоких гор» (соопе-
ратор, 1975), «Вечный свет» (сооператор, 1978), 
«Юбилей устода» (сооператор, 1978), «Пусть всег-
да буду я» (сооператор, 1981), «День Победы» 
(1999), «Страна Балджуван» (2002), «Баллада о 
дереве» (2004). Автор сценариев, режиссёр и опе-
ратор документальных фильмов: «Солончаки от-
ступают» (1969), «Такая профессия» (1970), «Се-
редина лета» (1973), «Придет поезд» (1976), «Бу-
дет море» (1994), «Пять дней трех праздников» 
(сооператор, 1996). Режиссёр и оператор докумен-
тальных фильмов: «Гуштингири» (1972), «Память 
народа» (1974), «Мираб» (1975), «Вода» (1976), 
«Шаг к Рогуну» (1977), «Третий берег Вахша» 
(1978), «Дети на дороге» (2003). Автор сценари-
ев и режиссёр документальных фильмов: «Здесь 
будет город» (1980), «Мой отец – чабан» (1985), 
«Кетмень и компьютер» (соавтор сценария, 1986), 
«Луковое поле» (1987), «Колхозабадская исто-
рия» (соавтор сценария, 1988), «Сталинабад. 1937 
год» (1989), «Диагноз» (1990), «Меняю Душан-
бе» (1990). Режиссёр документальных фильмов: 
«Энаджон» (1978), «Приказ № …» (1979), «Воз-
вращение» (1981), «В звездный час» (1981), «Дом 
у дороги» (1982), «Навстречу морю» (1982), «Ро-
гунские новоселья» (1983), «На краю Ойкуме-
ны» (1983), «Дороги к створу» (1984), «Братья 
Кадыровы» (1985), «Ледники Таджикистана» 
(1985), «Приказ по министерству» (1985), «Вах-
ту сдал… Вахту принял» (1986), «Огни Рогуна» 
(1986), «Река» (1988), «Переселение» (1989), «ГАИ 
Таджикистана» (2001), «Золотая долина Вахша» 
(2001). Сооператор художественного видеофиль-
ма «И идти мне по предначертанному судьбой 
пути» (2 серии, 1998). Оператор-постановщик ху-
дожественного фильма объединения «Таджиктеле-
фильм» «Лифт» (1982). В ТПО «Нафосат» в каче-
стве режиссёра и оператора снял фильмы: «Снеж-
ные трассы Такоба» (1991), «Славный юбилей» 
(1991), «Этажи здоровья» (1991), «Госстрах гаран-
тирует» (1991), «Возвращение в жизнь» (1992), 
«Гиссарский канал» (1992).
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АРТЫКОв владимир Аннакулиевич 
(1934), художник, заслуженный деятель ис-
кусств Туркменистана, академик Междуна-
родной академии творчества. Член Союза 
кинематографистов СССР (1968). Отличник 
кинематографии СССР (1979). Окончил Тур-
кменское Государственное художественное 
училище им. Ш.Руставели, Ленинградское 
высшее художественно-промышленное учи-
лище им. В.Мухиной, художественный фа-
культет Всесоюзного Государственного ин-
ститута кинематографии (Москва). Работал 
художником-постановщиком игровых филь-
мов и режиссером документального кино на 
киностудии «Туркменфильм». С 2009 года 
– руководитель отделения «Восточное ис-
кусство» при Президиуме Международной 
академии творчества. Сотрудничество с тад-
жикским кинематографом началось в 1969 
году. Живописные работы художника нахо-
дятся в Государственной Третьяковской га-
лерее (Москва); музеях Туркменистана, Тад-
жикистана, Кыргызстана, Казахстана, Азер-
байджана, Украины, России; в частных кол-
лекциях США, Англии, Норвегии, Венгрии, 
Турции. Участник Международных, Всесо-
юзных, республиканских, региональных ху-
дожественных выставок, в том числе: «Голу-
бые дороги Родины» (Москва, 1979), «Бел-
град-80», «Художники театра, кино и теле-
видения» (Москва, 1987), «В звездном по-
токе» (США, 1990), «Перекрестки истории. 
Европа-Азия» (Москва, 2009), «Венок Пи-
росмани» (Рязань, 2011) и многих других. 
Персональные выставки: Гданьск, Варша-
ва (Польша, 1987); Нью-Йорк (США, 1990); 
юбилейная к 70-летию со дня рождения (Мо-
сква, 2004) и др. Живет и работает в Москве.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Дороги бывают разные» (1969), «Ураган в до-
лине» (1972), «Когда остановилась мельница» 
(1972), «Тайна предков» (1972), «Тайна забытой 
переправы» (1973), «Восход над Гангом» (2 серии, 
1975). Режиссёр документальных фильмов кино-
студии «Туркменфильм»: «Песнь о воде» (1967), 
«Волшебники рядом с нами» (1969). Художник-
постановщик игровых фильмов киностудии «Тур-
кменфильм»: «Утоление жажды» (2 серии, 1967), 
«Махтумкули» (1968), «Приключения Доврана» 
(1970). Избранные работы на других студиях – 

художник-постановщик игровых фильмов: «Слу-
жа Отечеству» (1980), «Дезертир» (1996).

АТАДЖАНОв Матяс Атаджанович 
(10.07.1914 – 02.07.1986), организатор ки-
нопроизводства. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1960). Участник Великой От-
ечественной войны, призван в ряды РККА 
12 июля 1941 года. В 1944-1945 гг. воевал в 
составе действующей армии на территории 
Польши и Германии. Награжден орденом 
«Красной звезды» (1943), медалями «За бо-
евые заслуги» (1942), «За оборону Москвы» 
(1943), «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией», «50 лет Советской ар-
мии», «20 лет Великой Отечественной вой-
не», «За трудовую доблесть». Отличник ки-
нематографии СССР. Окончил фармацевтиче-
ское отделение медицинского техникума Са-
марканда (1932), отделение истории Инсти-
тута марксизма-ленинизма (Душанбе, 1953), 
юридический факультет Государственного 
университета (Душанбе, 1961). В кинемато-
графе с 1956 года, работал заместителем и 
директором картин, заместителем директора 
студии. В 1971-1973 гг. – директор школы 
киноактера при киностудии «Таджикфильм», 
в 1973-1976 гг. – директор Дома кино Сою-
за кинематографистов Таджикистана, с 1976 
по 1983 гг. – директор государственного ки-
ноархива страны.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. «Мой друг Наврузов» 
(1957) – заместитель директора фильма. Ди-
ректор игровых картин: «Высокая должность» 
(1958), «Судьба поэта» (1959), «Человек меня-
ет кожу» (1960), «12 могил Ходжи Насретдина» 
(1966), «Под пеплом огонь» (1967), «Как велит 
сердце» (1968), «Джура Саркор» (1969), «Доро-
ги бывают разные» (1970), «Тайна забытой пе-
реправы» (1971).

АТОЕв Файзулло Шабонович (16.09. 
1964), кинооператор. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (2004). Окон-
чил Рыбинский моторостроительный тех-
никум (Россия, 1982). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1986 года – ассистент опера-
тора, супертехник, второй оператор, киноо-
ператор, видеоинженер. Мастерский знаток 
киносъемочной техники и видеоаппаратуры.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «Взгляд» (1988), «Кварти-
ра» (телевизионный, 1989), «Луковое поле» (тел., 
1989), «Время желтой травы» (1990). Второй опе-
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ратор телевизионного художественного фильма 
«Перестройка» (1991). Ассистент оператора до-
кументального фильма «Жакон» (1988). Опера-
тор документальных фильмов: «И станет рекою 
тропа» (2001), «От сердца к сердцу путь» (2002). 
Видеоинженер короткометражного художествен-
ного фильма «Кентавр» (2000). Оператор теле-
визионных документальных фильмов: «Таджик-
ская декада в Москве» (1997), «1100 лет Сама-
нидов» (1999). Второй оператор художествен-
ных фильмов: «Чужая игра» (кинокомпания «Ха-
ома», 1990); «Любовь через 100 лет» (кинокомпа-
ния «Синамо», 1992); «Молланепес» («Туркмен-
фильм», 1994), «Гость» (киностудия им. Горького, 
Москва, 1997). Ассистент оператора художествен-
ных фильмов кинокомпании «Ввысь»: «Кош ба 
кош» (1993), «Лунный папа» (1999); кинокомпа-
нии «Ашт-студия»: «Ангел справа» (2002). Опера-
тор документальных фильмов ООО «Киносервис»: 
«Врачи без границ» (2000), «Возрождение» (2001).

АЧЕЛЬДИЕв Рустам саидалиевич 
(11.03.1956), телеоператор. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (2004). Окон-
чил режиссерское отделение Таджикско-
го института искусств им. М.Турсун-заде 
(1989). На первом канале Таджикского теле-
видения с 1976 года – оператор высшей ка-
тегории, возглавлял отдел телеоператоров. 
В 2006 году в качестве мастера-оператора 
работал с молодыми операторами детского 
телевизионного канала «Бахористон», затем 
вернулся на первый канал Таджикского те-
левидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор телевизион-
ных спектаклей: «Миво» (1980), «Третье пись-
мо» (1990), «Заря» (1998). Оператор теленовел-
лы «Возвращение» (1981); ток-шоу: «Ночные цве-
ты» (2001), «Эврика» (2001), «Золотой ключик» 
(2002), «Я и мир» (2002), «Весельчаки» (2003), 
«Черное – белое» (2003). Оператор передач те-
леклуба «Веселая чайхана» (1982); телевизион-
ного конкурса «Бустон» (1987). Оператор теле-
визионных передач: «Наставление без предвзято-
сти» (1983), «Песни Победы» (1983), «Праздник 
Навруз» (1984), «Мелодии родного края» (1984), 
«Поёт Нукро Рахматова» (1985); праздничной про-
граммы «8 марта» (2004) и многих других.

АХАДОв валерий Бокиевич (09.08. 
1945), кинорежиссёр, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1989) и России. Ака-
демик киноакадемии «Ника», член правле-
ния Гильдии кинорежиссеров России, по-
стоянный член жюри кинофестиваля «Стал-
кер». Член Союза кинематографистов СССР 

(1972). Награжден почетной грамотой ЦК 
КП Таджикистана (1978), медалью «За тру-
довую доблесть» (1981). В 1963 – 1965 гг. 
учился на философском факультете МГУ. 
Окончил режиссёрский факультет (мастер-
ская народного артиста СССР Е.Л.Дзигана) 
Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1971). На кино-
студии «Таджикфильм» с 1965 года – осве-
титель, ассистент оператора, кинорежиссёр. 
В 1987-1991 гг. – главный режиссёр Госу-
дарственного Русского драматического теа-
тра им. В.Маяковского. В 1989 году создал и 
возглавил экспериментальный театр-студию 
«Полуостров», основную часть труппы ко-
торой вывез в 1991 году в Магнитогорск, 
где по 1998 год был главным режиссером 
драматического театра им. А.С.Пушкина. 
Осуществил постановку спектаклей «Вос-
хождение на Фудзияму» по Ч.Айтматову, 
К.Мухамеджанову (1973), «Хочет жить» по 
М.Хакимовой (1973) в Академическом театре 
драмы им. А.Лахути; «Дорогая Елена Сер-
геевна» по Л.Разумовскому (1988), «Вера. 
Надежда. Любовь» (А.Козловский, 1989) в 
Русском театре драмы им. В.Маяковского. 
С 1976 по 1978 гг. был вторым секрета-
рем, с 1978 по 1986 гг. – первым секрета-
рем правления Союза кинематографистов 
Таджикистана. С 1981 по 1986 гг. – секре-
тарь правления Союза кинематографистов 
СССР. Награды фестивалей: диплом V Меж-
дународного кинофестиваля стран Азии, 
Африки и Латинской Америки в Ташкен-
те (1978) за документальный фильм «Баг-
дад. 12 дней в ноябре»; приз за лучшую ре-
жиссуру на смотре-конкурсе молодых ки-
нематографистов в Кишиневе (1983), приз 
жюри ХV11 Всесоюзного кинофестиваля в 
Киеве (1984), приз «Золотой дукат» на Меж-
дународной Мангеймской кинонеделе в ФРГ 
(1984) за художественный фильм «Семейные 
тайны»;премия «Золотой овен» за организа-
цию в Магнитогорске кинофестиваля мело-
драмы «Хрустальная слеза» (1994). В 1991 
году выехал на постоянное место житель-
ства в Россию, продолжает работать в ки-
нематографе. В 1991-1998 гг. работал глав-
ным режиссёром Драматического театра им. 
А.С.Пушкина (город Магнитогорск). В 1993-
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1998 гг. вел актерскую мастерскую в Магни-
тогорской государственной консерватории. С 
2004 года – доцент ВГИКа. В.Ахадов – экс-
периментатор и в кино, и в театре, все его 
творчество носит печать поиска. Он не за-
мыкает себя в каком-либо одном жанре, но 
большей частью ему удаются фильмы пси-
хологического жанра.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Вперед, гвардейцы» 
(телевизионный, 1971), «Семейные дела Гаюро-
вых» (2 серии, тел., 1975), «Кто поедет в Труска-
вец» (тел., 1976), «Апрельские сны» (2 серии, тел., 
1980), «Семейные тайны» (1984), «Дополнитель-
ный прибывает на второй путь» (2 серии, тел., 
сорежиссёр, 1986), «Хромой дервиш» (сорежис-
сёр, 1986), «Взгляд» (сорежиссёр, соавтор сце-
нария, 1988), «Руфь» (тел., 1989). Сыграл роли 
в художественных фильмах: «Жених и невеста» 
(тел., 1970), «Взлетная полоса» (1970). Режис-
сёр документальных фильмов: «Афганские зари-
совки» (1969), «Таджикский театр в Афганиста-
не» (1969), «Хафиз Шерози» (1971), «Мирсаид 
Миршакар» (1972), «Полоса препятствий» (1973), 
«Шаги» (1975), «Багдад. 12 дней в ноябре» (1977), 
«Страда-78» (1978), «Юбилей таджикского кино» 
(1979), «Нурек без легенд» (1983). Автор сцена-
риев и режиссёр документальных фильмов: «Наш 
Боки» (1969), «Пребывание Л.И.Брежнева в Тад-
жикистане» (1970), «Декада дружбы» (1970). Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «Колы-
бельная» (1966), «Зарница – это здорово» (1979). 
Режиссёр сюжетов сатирического киножурнала 
«Калтак». Избранная фильмография картин, сня-
тых на студиях России – режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Я обещала, я уйду» 
(1991), «Личная жизнь королевы» (1993), «Жен-
щин обижать не рекомендуется» (2000), «Подмо-
сковная элегия» (2002), «Крестный сын» (2003), 
«Парниковый эффект» (2005), «Живописная аван-
тюра» (2007).

АХАДОв Рустам Бокиевич (10.01.1958), 
звукооператор, продюсер. Член Союза кине-
матографистов СССР (1988). Окончил фи-
зический факультет Душанбинского Госу-
дарственного педагогического института им. 
Т.Шевченко. На киностудии «Таджикфильм» 
с 1982 года – ассистент звукооператора, зву-
кооператор. В целом более 20 лет прорабо-
тал на киностудии «Таджикфильм». В 1995 
году выехал на постоянное место жительство 
в Россию, продолжает работать в кинемато-
графе. В настоящее время работает в каче-
стве продюсера.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Друзей не предают» (1984), 
«Хромой дервиш» (1987), «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (2 серии, телевизионный, 
1986), «Кумир» (1988), «Братан» (1990), «Кош 
ба кош» (совместно с кинокомпанией «Санрайс» 
(Швейцария), 1993), «Лунный папа» («Ввысь», 
Россия), «Пандора-фильм» (Германия), 1999), 
«Шик» (Россия – Германия – Швейцария, 2003). 
Звукооператор анимационных фильмов: «Как кот 
с мышами воевал» (1985), «Храбрый пастушок» 
(1986). Звукооператор документальных филь-
мов: «Рождение» (1984), «Устод» (1987), «Мо-
тив» (1987) и других. Избранная фильмография 
работ на студиях России - звукооператор художе-
ственных фильмов: «Лунный папа» (1999), «Под-
московная элегия» (2002), «Шик» (2003); продю-
сер игровых фильмов киностудии «Мосфильм» и 
кинокомпании «АРСИ-фильм»: «Требуется няня» 
(2005), «Ничего личного» (2007), «Сынок» (2009).

АХМАТОв Пулат Александрович (30. 
05.1948), кинорежиссёр, редактор. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1977). Окон-
чил сценарно-киноведческий факультет Все-
союзного Государст вен ного института кине-
матографии (1971), Высшие режиссерские 
курсы (мастерская народного артиста РСФСР 
Г.А.Панфилова, 1984). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1966 года – ассистент операто-
ра художественных фильмов, старший редак-
тор, главный редактор сектора хроники, сце-
нарист, режиссёр. С 1988 по 1990 гг. – худо-
жественный руководитель творческого объ-
единения «Неигровое кино». Участие в фе-
стивалях: приз 11 Всесоюзного смотра работ 
молодых кинематографистов за документаль-
ный фильм «Весь день до вечера» (1980); 
приз за лучшую режиссуру на фестивале до-
кументальных фильмов в Алма-Ате (1985) за 
фильмы «Рондо для чемпиона» и «Игры для 
взрослых»; серебряная медаль 11 Всесоюз-
ного кинофестиваля спортивных фильмов в 
Ашхабаде (1988), Большая серебряная коро-
на Международного кинофести валя в Палер-
мо (Италия, 1988) за фильм «Хусейн-полвон 
и его сыновья». В 1995 году выехал на по-
стоянное место жительства в Россию. Рабо-
тал режиссером-постановщиком МГОТЮЗ. 
Автор сценариев и режиссер более ста доку-
ментальных фильмов, режиссер-постановщик 
ряда художественных фильмов. Последней 
работой, завершенной в 2010 году, была се-
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рия из 12 документальных фильмов в Фонде 
Ролана Быкова. В 2011 г. стал призером кон-
курса журнала «Искусство кино» на лучший 
сценарий «Джуги» (Искусство кино, 2011, 
№ 2).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор более 30 доку-
ментальных фильмов, среди которых: «Мухаб-
бат» (1974), «Перегон» (1976), «Я – Медвежий» 
(1978), «Товарищ фабком» (1979) и другие. Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «По-
сланцы Таджикистана на БАМе» (соавтор, 1974), 
«История одного протокола» (1977), «После ава-
рии» (1983), «Равнение на подвиг» (1984), «Ави-
ационные работы в горах» (1988), «Поисково-
спасательные работы в горах» (1988), «Испыта-
тель» (1990). Режиссёр документальных филь-
мов: «Зарница – это здорово» (1980), «Рондо для 
чемпиона» (1981), «Душанбе – ключи от города» 
(1981), «Прогнозируется землетрясение» (сорежис-
сёр, 1981), «Саркор» (1982), «Игры для взрослых» 
(1982), «Тайфун-Тамара» (1986), «Один в лодке» 
(1987). Автор сценариев и режиссер документаль-
ных фильмов: «Весь день до вечера» (1980), «Две 
недели по Непалу» (1981), «Волки в городе» (со-
режиссёр, 1987), «Хусейн-полвон и его сыновья» 
(1987), «Из первых рук» (соавтор сценария, 1988), 
«Рана» (1990), «Китайская ваза» (1992). Режиссёр-
постановщик художественного фильма «Прише-
лец» (1989). Автор сценариев документальных те-
левизионных фильмов «Моя подруга Зебо» (1978), 
«Я русский бы выучил» (1981), «Доктор Хадича» 
(соавтор, 1982), «Мерос» («Наследие», 1989). Ре-
жиссёр документальных фильмов производства 
кинокомпании «Махрам»: «Мусульмане Таджи-
кистана» (1990), «Мусульмане Туркменистана» 
(1990), «Волшебный платок» (1991), «Ходжент-
ский атлас» (1991), «Строитель – творец» (1992). 
Автор и режиссёр сюжетов сатирического кино-
журнала «Калтак».

АХМЕДОв Пулат Рахматович (01.05. 
1938 – 30.07.1996), кинорежиссёр, заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (1991). 
Член Союза кинематографистов СССР 
(1976). Окончил Московский Государствен-
ный институт культуры по специальности 
режиссёр народного театра (1970). Прошел 
длительную стажировку в группе режиссё-
ра А.Столпера на «Мосфильме». На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1958 года - помощник 
режиссёра, с 1960 года - ассистент режиссё-
ра, с 1971 года - режиссёр художественных 
фильмов. В 1991 году получил тарифика-
цию режиссёра высшей категории учебных 
и научно-популярных фильмов. Щедро ода-
ренная личность: снимался как актер, пи-

сал сценарии, организовывал выставки, был 
режиссёром, автором сценариев, директо-
ром фильмов. Участие в фестивалях: золо-
тая медаль за организацию экспозиции «Тад-
жикское кино» выставки «60 лет советско-
му кино» (Москва, 1979); диплом и приз ки-
нофестиваля в Паневежисе (1985) за фильм 
«Лимоны в траншеях»; второй приз Х фести-
валя агропромышленных фильмов во Фрунзе 
(1988) за фильм «Субтропическое садовод-
ство в Таджикистане»; главный приз МКФ 
по охране труда в Москве (1991) за фильмы 
«Поисково-спасательные работы на воде» и 
«Поисково-спасательные работы в горах».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Работа в художествен-
ных фильмах: «Человек меняет кожу» (помощ-
ник режиссёра, исполнитель эпизодической роли, 
1958), «Насретдин в Ходженте» (помощник ре-
жиссёра, 1959), «Операция «Кобра» (исполни-
тель роли, 1961), «Одержимые» (ассистент ре-
жиссёра, исполнитель эпизодической роли, 1961), 
«Белая дорога» (директор, 1974). Ассистент ре-
жиссёра художественных фильмов: «Знамя куз-
неца» (1960), «Тишины не будет» (1962), «1002 
ночь» (1965), «Встреча у старой мечети» (1968), 
«Легенда тюрьмы Павиак» (1970). Стажер на ху-
дожественном фильме «Солдатами не рождают-
ся» («Мосфильм», 1965-1966). Второй режис-
сёр художественных фильмов: «Когда останови-
лась мельница» (исполнитель роли, 1971), «Тай-
на забытой переправы» (директор фильма, 1972), 
«Восход над Гангом» (2 серии, 1975), «Сказа-
ние о Сиявуше» (2 серии, 1976), «Пусть прилета-
ют чайки» (1977), «Человек меняет кожу» (5 се-
рий, телевизионный, 1978), «Контрольная поло-
са» (1980). Режиссёр документальных фильмов: 
«Долгий путь к Сиявушу» (1977), «Таджикфильм 
в пути» (1979), «Гиссарский эксперимент» (1981), 
«Чизель-культиватор» (1981), «Пора зрелости» 
(1981), «Земля – моё призвание» (1982), «Всё от-
крывают дороги» (1983), «Возделывание лимонов 
в траншеях» (1983), «После аварии» (1983), «Му-
зыкальное воспитание школьников Таджикистана» 
(1984), «Равнение на подвиг» (1984), «Использо-
вание сельхозтехники на кооперативной основе» 
(1985), «Спички не тронь» (1985), «Транспорт на 
селе» (1985), «Мехотряды на улучшении земель» 
(1986), «Новый таджикский тип швицезебувид-
ного скота» (1986), «Внимание: переезд» (1986), 
«Поисково-спасательные работы в горах» (1988), 
«Субтропическое плодоводство в Таджикистане» 
(1988), «Поисково-спасательные работы на воде» 
(1989), «Безопасность взрывных работ при строи-
тельстве энергообъектов» (1989), «Когда работа-
ют резервы» (1989), «Куда смотрит ГАИ?» (1990), 
«Один день нашего города» (1990), «Испытатель» 
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(1990). Автор сценария документального фильма 
«Великая сила дружбы» (1982). Автор сценариев 
и режиссёр документальных фильмов: «Госстрах 
гарантирует» (1987), «Встать! Суд идет» (1987).

АХРОРОв Ато (03.08.1938), киновед, 
кандидат искусствоведения (1967), заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (1991). 
Отличник кинематографии СССР (1979). 
Член Союза кинематографистов СССР 
(1968). Окончил Таджикское отделение фи-
лологического факультета Самаркандского 
Государственного университета им. А.Навои 
(1960), аспирантуру при Институте истории 
искусств Министерства культуры СССР по 
специальности «История и теория советского 
кино» (Москва, 1966). С 1960 года работал в 
секторе истории искусств Института истории 
им. А.Дониша Академии наук Таджикиста-
на – лаборант, младший, старший научный 
сотрудник, ведущий научный сотрудник. В 
1967 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Таджикское кино. 1929-1965 
гг.». В республиканской периодической пе-
чати и прессе других республик печатается 
с 1959 года. Наиболее значительные рабо-
ты: «Судьба поэта» («Ленин йули», 1959), 
«Экран – зеркало жизни» («Тоджикистони 
Совети», 1961), «Фильмы студии телевиде-
ния» («Тоджикистони Совети», 1961), «Не-
сколько слов о таджикском документаль-
ном кино» («Тоджикистони Совети», 1962), 
«Праздник искусства кино» (Узбекистони 
сурх», 1963), «Дружба двух культур» («Ле-
нинский путь», 1964), «1002-я ночь» («Мао-
риф ва маданият», 1965), «Взгляд на произ-
ведения кино» («Садои Шарк», 1966), «Пес-
ня земли» («Тоджикистони Совети», 1967), 
«Развитие таджикского кино» («Хакикати 
Узбекистон», 1968), «Два фильма Тахира 
Сабирова» («Тоджикистони Совети», 1969), 
«Традиция и мастерство» (Комсомоли Тод-
жикистон», 1969), «От «движущихся фото-
графий» к искусству» («Комсомолец Таджи-
кистана», 1970), «Дорога без конца. Диалог 
с актрисой С.Исаевой» («Комсомоли Тод-
жикистон», 1971), «Молодость таджикского 
кино» («Коммунист Таджикистана», 1972), 
«Эпос на экране» («Памир», 1972), «Кино и 
время» (выпуск 2, Москва, СК СССР, БПСК, 
1972), «Что такое мультипликация?» («Пио-
нери Тоджикистон», 1973), «Экран поисков и 

свершений. К Неделе таджикских фильмов в 
Латвии» («Советская Латвия», 1974), «Обра-
щенный к современности» («Коммунист Тад-
жикистана», 1975), «Новаторство современ-
ного искусства» («Памир», 1976), «50 лет: от 
любительства к искусству» («Памир» № 11, 
1979), «К вопросу об экранизации в таджик-
ском кино» («Искусство таджикского наро-
да», выпуск 4, Душанбе, 1979), «Дебютанты 
таджикского кино» («Садои Шарк», 1983), «В 
семье вольной, новой…» («Памир», 1984), 
«Мастер. К 80-летию В.В.Кузина» («Адаби-
ет ва санъат», 1984), «Сквозь туман задан-
ности» («Коммунист Таджикистана», 1985), 
«Рифы жанра» («Коммунист Таджикистана», 
1986), «Сотворчество» («Коммунист Таджи-
кистана», 1987), «Значит, мы нужны челове-
честву» («Комсомолец Таджикистана», 1988), 
«Путь длиною в 60 лет» («Экран», 1989), 
«Художник, запечатлевший образ времени. 
К 70-летию Б.Кимягарова» («Коммунист Тад-
жикистана», 1990), «Вехи истории» (журнал 
«Синемава», Индия, 1991), «Бако Садыков: 
«Я сделал шаг к зрителю» («Народная газе-
та», 1992) и многие другие. В различных на-
учных сборниках опубликованы критические 
обзоры, рецензии, научно-исследовательские 
статьи, посвященные проблемам таджикского 
киноискусства. Занимается также театраль-
ной критикой. Автор монографий: «Таджик-
ское кино 1929-1969 гг.» (1971), «Таджикское 
кино 1969-1974 гг.» (2010). Автор разделов 
по таджикскому кино в четырехтомном изда-
нии «История кино народов СССР» (Москва, 
1969-1978); в двух энциклопедических томах 
«Таджикская ССР» (Душанбе, 1974, 1984). В 
соавторстве с В.Савченко выпущена книга 
«На экране - таджикские фильмы» (Душанбе, 
1968). Автор научно-популярных брошюр: 
«Искусство кино» (Душанбе, 1974), «Кино 
Таджикистана» (в соавторстве с С.Азизовой, 
Москва, 1981). Составитель и автор двух ста-
тей в книге «Таджикский экран» (Душанбе, 
1980). Автор раздела «Кино» в книге «Исто-
рический процесс социалистических наций» 
(Москва, 1987). Долгие годы был членом ху-
дожественного совета киностудии «Таджик-
фильм», председателем комиссии теории и 
критики Союза кинематографистов Таджи-
кистана. В 1993 году выехал на постоянное 
место жительство в Самарканд.
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Б
БАБАЕв Андрей Ованесович (27.12. 

1923 – 21.10.1964), композитор, заслуженный 
деятель искусств Армении (1958). Окончил 
Бакинскую консерваторию (класс К.Караева, 
1950), аспирантуру Московской консерва-
тории (руководитель Ю.Шапорин, 1953). В 
1939-1941 гг. – дирижер оркестра народных 
инструментов Азербайджанского радио; в 
1941-1945 гг. – художественный руководи-
тель ансамбля песни и пляски Бакинского 
гарнизона; в 1946-1947 гг. – руководитель 
ансамбля народных инструментов Бакинской 
филармонии; в 1947-1950 гг. – хормейстер 
Бакинской филармонии. С 1950 года жил и 
работал в Москве. Автор опер «Арцваберд» 
(1957), «Дядя Багдасар» (1964); симфониче-
ских и музыкальных произведений; музыки 
для кино и песен. Следует отметить, что Ба-
баева А.О. в кино привел кинорежиссер Пе-
рельштейн Рафаил Яковлевич. В 1955 г. Пе-
рельштейн Р.Я. на «Туркменфильме» сни-
мал свой фильм «Хитрость старого Ашира» 
и пригласил его к сотрудничеству. С тех пор 
до смерти композитора продолжалась их со-
вместная деятельность. Вскоре Перельштейн 
переехал в Сталинабад (1957) для съемок му-
зыкальной кинокомедии «Я встретил девуш-
ку» и режиссер пригласил Бабаева А. при-
нять участие в производстве фильма. Компо-
зитор с помощью местных композиторов из-
учил свойства таджикской народной и клас-
сической музыки. Впоследствии он создал 
звучную запоминающуюся музыку не толь-
ко для этого фильма, но и ряда таджикских 
фильмов, где музыка не только яркая, звуч-
ная, обогащающая драматургию фильма, сво-
еобразно раскрывающая внутренний мир ге-
роев, но и запоминающая, доступная и по-
нятная не только для местного зрителя, но и 
широкой разнонациональной аудитории. Та-
ковыми явились, например, песни «Я встре-
тил девушку» (шлягер конца 50-60 гг. про-

шлого столетия, который продолжает быть 
популярным и в ХХI в.), «Огонек» (песня к 
одноименному фильму к/с «Таджикфильм»), 
«Буи джуи Мулиян» (песня к фильму «Судь-
ба поэта» к/с «Таджикфильм») – популярные 
в 60-70 гг. прошлого столетия. Успешным 
было сотрудничество Бабаева А. с режис-
сером Кимягаровым Б.А. По утверждению 
исполнителя главной роли Рудаки в фильме 
«Судьба поэта» Марата Арипова, именно Ба-
баев А. убедил Кимягарова Б. А. изменить 
концепцию сцены фильма, связанной с пес-
ней «Буи джуи Мулиян». Он из задуманного 
режиссером классического макомного жан-
ра преобразил песню в марш, в результате 
чего выиграла драматургия и ритм фильма.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Я встретил девушку» (1957), «Мой друг Навру-
зов» (соавтор, 1957), «Огонек в горах» (1958), 
«Судьба поэта» (1959), «Тишины не будет» (1963), 
«1002-я ночь» (1965). Избранная фильмография на 
других киностудиях – автор музыки художествен-
ного фильма «Хитрость старого Ашира» (1955); 
анимационных фильмов: «Влюбленное облако» 
(1959), «История одного преступления» (1962), 
«Алёшкины сказки» (1964).

БАКАЕв Хусейн Шарипович (05.09. 
1934), художник. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1966). Окончил Душанбин-
ское художественное училище (1958), худо-
жественный факультет (мастерская заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР И.А.Шпинеля) 
Всесоюзного Государственного института ки-
нематографии (Москва, 1965). Дебютировал в 
кинематографе на киностудии «Узбекфильм» 
- художник-постановщик игрового фильма 
«Свидание» (1963). На киностудии «Таджик-
фильм» с 1965 года – художник-постановщик 
игрового кино. Работал главным художни-
ком Душанбинской студии телевидения. 
Художник-постановщик многих телеспек-
таклей и телефильмов на телевидении, в чис-
ле которых: «Сон» по В.Короленко, «Потом-
ки» А.Чхеидзе, «Особняк» В.Эфина и дру-
гие. В 1995 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Ниссо» (сопостановщик, 
1965), «Как велит сердце» (сопостановщик, 1968), 
«Белый рояль» (1969), «Легенда тюрьмы Павиак» 
(сопостановщик, 1970), «Познакомьтесь с Лолой» 
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(телевизионный, 1971), «Звезда в ночи» (сопоста-
новщик, 1972), «Когда остановилась мельница» 
(1972), «Борцы» (короткометражный, 1973), «Гор-
ная станция» (тел., 1973), «Требуется тигр» (1974), 
«Пусть прилетают чайки» (тел., 1977).

БАКИЕв Закир сухбатович (24.02. 
1963), сценарист, редактор. Член Союза 
кине матографистов Таджикистана (1991). 
Окончил сценарный факультет Всесоюз-
ного Государственного института кинема-
тографии (Москва, 1986). Во время летних 
студенческих практик работал в сценарно-
редакционных отделах киностудий «Бела-
русьфильм», «Мосфильм», на Центральном 
телевидении; сделал цикл передач о моло-
дежи Таджикистана на Душанбинском теле-
видении. На киностудии «Таджикфильм» с 
1981 года – техник звукоцеха. После учебы 
во ВГИКе и службы в армии с 1988 года ра-
ботал старшим редактором творческого объе-
динения «Игровое кино»; с 1990 года – член 
правления объединения молодых кинемато-
графистов при Союзе кинематографистов 
Таджикистана. Публиковался в республи-
канских газетах и журналах со статьями о 
таджикском кинематографе, рецензиями на 
фильмы, обзорами о киноискусстве страны. 
В 1993 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художественных 
фильмов: «Пришелец» (1989), «Квартира» (теле-
визионный, 1989). Соавтор сценариев: короткоме-
тражного художественного фильма «Не унывай, 
будь счастлив» (1990); анимационного фильма 
«Кирпич – твой камень» (1990). Автор сценари-
ев документальных фильмов: «Госстрах к вашим 
услугам» (1984), «Звездный час Дангары» (1986), 
«Моя профессия – учитель» (соавтор, 1989). Со-
автор сценария художественного фильма «В Баг-
даде все спокойно» (студия «Ирис-фильм», Таш-
кент, 1992). Автор сюжетов сатирического кино-
журнала «Калтак», дикторских текстов киножур-
нала «Советский Таджикистан».

БАКИЕвА саломат Абдусалямовна 
(04.10.1942), организатор кинопроизвод-
ства. Награждена медалью «За трудовое от-
личие» (2000). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1989). Окончила экономический 
факультет Всесоюзного Государственного 
института кинематографии (Москва, 1967). 
В 1967-1968 гг. работала экономистом плано-
вого отдела Центрального телевидения (Мо-

сква). На киностудии «Таджикфильм» с 1968 
года – старший администратор, директор ки-
нокартин, начальник производственного от-
дела (1981-1985), начальник планового отде-
ла (1985-1991). Основатель и лидер гильдии 
организаторов кинопроизводства Союза ки-
нематографистов Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Старший администратор 
художественных фильмов: «Встреча у старой ме-
чети» (1969), «Третья дочь» (1970), «Взлетная 
полоса» (телевизионный, 1971), «Адажио» (тел., 
1972). Заместитель директора художественных 
фильмов: «Когда остановилась мельница» (1972), 
«Белая дорога» (1973), «Комде и Мадан» (тел., 
1974), «Семь похищенных женихов» (1975). Ди-
ректор художественных фильмов: «Жили - были 
в первом классе» (тел., 1976), «Женщина издале-
ка» (1977), «А счастье рядом» (1978), «Лошади 
под луной» (тел., 1979), «Встреча в ущелье смер-
ти» (1980), «Рубаи Хайяма» (тел., 1980), «Апрель-
ские сны» (тел., 1981), «Хромой дервиш» (1986), 
«Куда вёл след динозавра» (2 серии, тел., 1987), 
«Смерч» (1988), «Боль любви» (1989), «Луковое 
поле» (тел., 1989), «Благословенная Бухара» (со-
вместно с кинокорпорацией «Катарсис» (Казах-
стан), 1991).

БАЛАсАНЯН сергей Артемьевич 
(26. 08.1902 – 03.06.1982), композитор, на-
родный артист Таджикистана (1957), на-
родный артист РСФСР (1978), лауреат Го-
сударственной премии СССР (1949), пре-
мии Джавахарлала Неру (1969). Окончил 
историко-теоретический факультет (класс 
А.Альшванга) и творческий практикум по 
композиции (класс Д.Кабалевского) Москов-
ской консерватории (1935). В 1936 году при-
ехал в Таджикистан для подготовки Декады 
таджикской литературы и искусства в Мо-
скве. В 1942-1943 гг. – художественный ру-
ководитель Таджикского театра оперы и ба-
лета. Был первым председателем Союза ком-
позиторов Таджикистана. В 1943 году пере-
ехал в Москву, где до 1954 года работал за-
местителем председателя Всесоюзного ради-
окомитета. С 1955 года – преподаватель, с 
1961 года – доцент, с 1965 года – профессор 
Московской консерватории по классу ком-
позиции. Связь с таджикской музыкальной 
культурой сохранил на долгие годы. В 1939 
году создал музыку первой таджикской опе-
ры «Восстание Восе», в 1941 году – оперу 
«Кузнец Кова», в 1947 году написал музы-
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ку балета «Лейли и Меджнун». Соавтор му-
зыкальной комедии «Розия» (1942). Автор 
оперы «Бахтиер и Ниссо» (1954); сочине-
ний для оркестра «Афганская сюита», «Ар-
мянская рапсодия»; музыки к художествен-
ным и документальным фильмам.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов: «Таджикский киноконцерт» 
(1943), «Высокая должность» (1958), «Лейли и 
Меджнун» (фильм-балет, 1960); документальных 
фильмов: «Таджикистан» (1946), «Земля молодо-
сти» (1950), «Советский Таджикистан» (1951), «На 
Памире» (соавтор, 1952), «Долина реки Вахш» 
(1954), «Праздник таджикского народа» (1955), 
«Люди солнечной страны» (1957).

БАРАМЫКОв Ибрагим Изетуллоевич 
(03.08.1909 – 16.09.1978), кинооператор, ре-
жиссер, заслуженный деятель искусств Тад-
жикистана (1946), народный артист Таджики-
стана (1969), лауреат Государственной пре-
мии СССР (1952). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1957). Награжден двумя ор-
денами «Знак почета», медалями «За трудо-
вую доблесть» и «За трудовое отличие», пя-
тью почетными грамотами Верховного Со-
вета Таджикской ССР, почетным знаком «За 
отличную работу». Отличник кинематогра-
фии СССР. Окончил операторский факуль-
тет Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1934). В годы уче-
бы работал ассистентом оператора на студи-
ях «Межрабпомфильм», «Рот-фронт», «Вос-
токфильм». В таджикском кинематографе 
с 1935 года, до последних дней своей жиз-
ни работал на киностудии «Таджикфильм». 
Юношеское увлечение фотографией приве-
ло И.Барамыкова в кино, где он освоил не-
сколько кинематографических профессий: 
оператор, автор сценария и режиссёр доку-
ментального кино. Подготовил целую плея-
ду учеников, которые стали высококлассны-
ми операторами. Фильм «Таджикистан», сня-
тый оператором, принес таджикскому кино 
первый международный приз – почетный ди-
плом и бронзовую медаль на кинофестивале 
в Венеции (1946). Барамыков И.И. как в ки-
нодокументалистике, так и в игровом кино 
стремился к композиционной точности и вы-
разительности кинокадров, фокусировал но-
визну и историческую значимость происхо-
дящих социальных событий.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Сад» (1938), «Сын 
Таджикистана» (1942), «Мой друг Наврузов» 
(1957), «Огонек в горах» (1958), «Насретдин в 
Ходженте» (1959), «Операция «Кобра» (1960), 
«Одержимые» (1962), «Шахсенем и Гариб» (кино-
студия «Туркменфильм», 1963), «12 могил Ходжи 
Насретдина» (1966), «Белый рояль» (1969). Режис-
сёр и оператор телевизионного художественного 
фильма «Познакомьтесь с «Лолой» (1971). Опера-
тор документальных фильмов: «Душанбе – Стали-
набад» (1936), «Солнечный Таджикистан» (1937), 
«Страна солнца» (сооператор, 1939), «Таджики-
стан» (сооператор, 1946), «Великая сила» (1949), 
«Земля молодости» (сооператор, 1950), «Совет-
ский Таджикистан» (главный оператор, 1951), 
«Субтропики Средней Азии» (1953), «Праздник 
таджикского народа» (сооператор, 1955), «Слав-
ный путь» (1958), «Четыре песни о Таджикиста-
не» (сооператор, 1964), «России весенний при-
вет» (сооператор, 1967), «Ва алейкум ассалом» 
(сооператор, 1968), «Белое золото Родины (соо-
ператор, 1971), «Колыбель моих стихов» (1971). 
Режиссёр и оператор документальных фильмов: 
«Ворошиловские джигиты» (1940), «Зарубежные 
гости в Таджикистане» (1958), «Секретарь рай-
кома» (1972), «Памятный день» (1974). Автор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов: 
«Большой Памирский тракт» (1940), «День в Лу-
чобе» (1964), «Таджикистан строится» (соопера-
тор, 1967), «Дружба энергетиков» (1967), «Тад-
жикские абрикосы» (1973), «Среди равных» («Тад-
жикистан-74», 1974), «Друзья из Ирака» (1976). 
Автор сценариев, режиссёр и оператор докумен-
тальных фильмов: «Пограничники» (1935), «Сель-
хозвыставка в Хороге»» (1936), «Локайские лоша-
ди» (1937), «Большой Ферганский канал» (1938), 
«Народное творчество» (1939), «Воля народа» 
(1939), «Х лет комсомола Таджикистана» (1940), 
«Гиссарский канал» (1940), «Олимпиада» (1940), 
«Торжество таджикского искусства» (1941), «До-
лина реки Вахш» (1947), «Спартакиада республик 
Средней Азии» (1948), «Праздник комсомола Тад-
жикистана» (1952), «Квадраты хлопковых полей» 
(1954), «Дорога к счастью» (1961), «40 лет Тад-
жикской ССР» (сооператор, 1964), «Таджикистан 
строится» (сооператор, 1967), «Дружба энергети-
ков» (1967), «Рожденные Октябрем» (1967), «Край 
белого золота» (1968), «Тонковолокнистый хлоп-
чатник» (сооператор, 1971).

БАРМАК сиддикулах Наймуллах (07. 
09.1962), кинорежиссёр. Член Союза кине-
матографистов Таджикистана (2011). Окон-
чил режиссёрский факультет Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1987). С 1987 года работал 
на Афганском телевидении, в 1992-1996 и 
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2002-2004 гг. – директор киностудии «Аф-
ганфильм», с 2004 года – руководитель 
частной киностудии «Бармак-фильм», где 
является автором сценариев, режиссёром-
постановщиком художественных фильмов, 
продюсером. Один из основателей Союза 
кинематографистов Афганистана. Продю-
сирует фильмы молодых талантливых кине-
матографистов. Работает в тесном содруже-
стве с кинематографистами нашей страны, 
для производства своих фильмов привлека-
ет специалистов кино из Таджикистана. Ху-
дожественный фильм «Усама» удостоен при-
зов 22-х Международных кинофестивалей, 
в том числе: Канн (Франция), Лондон (Ан-
глия), Майами (США), Пуссан (Корея), Ка-
рела (Индия). Художественный фильм «Опи-
умная война» имеет главные награды 7 Меж-
дународных кинофестивалей, среди кото-
рых: приз за лучший фильм кинофестиваля 
Рима, лучшая режиссерская работа МКФ в 
Козово, Гран-при за лучший фильм МКФ в 
Батуми. Фильмы Бармака С.Н. отличаются 
высоким профессионализмом, добротностью 
во всех компонентах, и главное, социальной 
заостренностью. Они исследуют актуальные 
проблемы афганского народа, поэтому в его 
работах преимущественно присутствует дра-
матизм. Но драматизм не лобовой, а в сме-
шении с другими чувственными интонация-
ми. Например, проявление комического сме-
шано с чувством горечи, сострадания страж-
дущим. Бармак С.Н. пользуется большой по-
пулярностью среди молодых кинематографи-
стов Афганистана. Он неустанно заботится 
о подготовке кадров, об отправлении ода-
ренных молодых кадров за рубеж для уче-
бы, проводит смотры и кинофестивали, за-
нимается социальной пропагандой кинема-
тографа, пишет статьи.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев и 
режиссёр-постановщик художественных филь-
мов Учебной киностудии ВГИКа: «Стена» (1984), 
«Круг» (1985), «Чужой» (1987). Автор сценария и 
режиссёр документального фильма «Бедствие увя-
дания» (Телевидение Афганистана, 1988). Автор 
сценариев художественных фильмов киностудии 
«Афганфильм»: «Восхождение» (1990), «Тени» 
(1990), «Волки и бараны» (1998). Автор сценариев 
и режиссёр-постановщик художественных филь-
мов: «Усама» («Бармак-фильм» - МНК, Япония, 

2003), «Опиумная война» («Бармак-фильм» - «Ле-
бруки» (Ирландия) – «Файнкат» (Южная Корея) – 
Франция – Япония, 2008). Продюсер художествен-
ных фильмов «Яблоко из рая» («Бармак-фильм» 
- Старз-групп, 2008), «Сосед» («Бармак-фильм» 
- Старз-групп, 2009).

БАсОвА Людмила Дмитриевна (01.11. 
1940), сценарист, редактор. Окончила фило-
логический факультет Душанбинского педа-
гогического института (1963). Журналист, 
писатель, первая публикация датируется 1963 
годом. Работала корреспондентом газеты 
«Комсомолец Таджикистана» (1963-1969), ре-
дактором издательства «Ирфон» (1969-1972), 
заместителем главного редактора Комитета 
по печати (1974-1980), корреспондентом газе-
ты «Вечерний Душанбе» (1980-1994). Расска-
зы печатались в журналах «Памир» и «Звез-
да Востока». Автор книг: «Слова на снегу» 
(1980), «Зойка и Пакетик» (1988), «Про кино 
и про любовь» (1989), «Синие звёзды Евро-
пы, зелёные звёзды Азии» (2006), «Каинова 
печать» (2007). В 1972 году работала редак-
тором сатирического киножурнала «Калтак», 
в 1973-1974 гг. – редактор документального 
кино сектора хроники киностудии «Таджик-
фильм». В 1994 году выехала на постоянное 
место жительства в Россию, где продолжи-
ла литературную деятельность.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Подвиг» (1985), «История 
одной истории» (1986). Автор сценариев телеви-
зионных документальных фильмов: «Наша Мах-
фират» (1978), «Доктор Хадича» (соавтор, 1982), 
«Три чинары» (1984). Автор сценариев игровых 
и документальных сюжетов сатирического кино-
журнала «Калтак».

БАХОР Гулямризо Асадуллозаде (1903 
–1938), певец, музыкант, актер, кинорежис-
сёр, заслуженный артист Таджикистана 
(1935). В начале 20-х годов семья эмигри-
ровала в Советский Союз. С 1926 года жил 
и работал в Таджикистане. До 30-го года 
творческая деятельность связана с форми-
рованием таджикского профессионально-
го театра, работал музыкальным оформите-
лем спектаклей, исполнителем ролей, тари-
стом национального оркестра театра драмы 
им.А.Лахути, режиссёром театра рабочей мо-
лодежи (ТРАМ), занимался педагогической 
деятельностью в музыкальном техникуме 
Ходжента. По направлению Народного Ко-
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миссариата просвещения в 1930 году посту-
пил в Государственный институт кинемато-
графии (Москва), где сначала учится на раб-
факе, затем – на режиссёрском факультете. В 
таджикском кинематографе с 1933 года – ас-
систент режиссёра. С началом освоения зву-
ка в кино (1935) – режиссёр монтажа, музы-
кальный оформитель, автор сюжетов кино-
журнала «Советский Таджикистан». Само-
стоятельные работы Бахора Г.А. в докумен-
тальном кино отличаются поиском новых 
форм выразительности. Например, «Душан-
бе – Сталинабад» – один из первых фильмов, 
посвященных столице современного Таджи-
кистана, - запоминается тем, что автор срав-
нивает прошлое Душанбе с современным ра-
стущим городом. В фильме «Инженеры че-
ловеческих душ», который был посвящен 
100-летию А.С.Пушкина, впервые в таджик-
ском кино запечатлены изображения С.Айни 
и А.Лахути. Творческая биография талант-
ливого кинематографиста оборвалась тра-
гически рано, в расцвете сил. В 1938 году 
по ложному обвинению он был репрессиро-
ван. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художественный фильм 
«Эмигрант» (помощник режиссёра, исполнитель 
эпизодической роли, 1934). «10-летие Таджикиста-
на» (полнометражный документальный фильм, ас-
систент режиссёра, 1934). Режиссёр документаль-
ных фильмов: «Душанбе – Сталинабад» (1936), 
«День в колхозе» (1937), «Инженеры человече-
ских душ» (1937), «Чрезвычайный съезд Сове-
тов Таджикистана» (1937). Режиссёр и музыкаль-
ный оформитель киножурналов «Советский Тад-
жикистан».

БАХОР Кова Гулямризоевич (28.09.1935 
– 26.01.1994), кинооператор. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1982). Окончил опе-
раторский факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1968). На «Таджикфильме» с 1957 года 
- помощник режиссера, ассистент операто-
ра, оператор комбинированных съемок. С 
1968 года – оператор-постановщик художе-
ственных фильмов, оператор документаль-
ного кино.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель сольных тан-
цев в художественном фильме «Я встретил девуш-
ку» (1957). Помощник режиссера художественного 
фильма «Огонек в горах» (1968). Ассистент опе-
ратора художественных фильмов: «Лейли и Мед-

жнун» (1960), «Знамя кузнеца» (1961), «Сабина» 
(1961), «Маленькие истории о детях, которые…» 
(1962), «Тишины не будет» (1963), «Дети Пами-
ра» (1963), «12 часов жизни» (1964), «До завтра» 
(1964), «Лето 43 года» (1968), «Подвиги Руста-
ма» (1969). Оператор-постановщик художествен-
ных фильмов: «Семь похищенных женихов» (со-
оператор, 1975), «Пусть прилетают чайки» (соо-
ператор, телевизионный, 1977), «Если любишь» 
(1982), «На перевале не стрелять» (1983). Опера-
тор документальных фильмов: «Загадки Кушан-
ского царства» (1969), «Срочный вызов» (1973), 
«Артерия жизни» (1973), «Вертолетчики» (соо-
ператор, 1973), «Утро моей республики» (соопе-
ратор, 1974), «Спор со стихией» (1975), «В по-
следний путь» (сооператор, 1977), «Мой цвету-
щий край» (1978), «Долина Алфея – моя мечта» 
(1979), «Южуралстрой-50» (1979), «Обгоняя вре-
мя» (1984), «Оттепель» (1986), «Дусти» (1986), 
«Книга С.Айни «Рабы» (1989). Оператор сюже-
тов киножурналов «Советский Таджикистан» и 
сатирического киножурнала «Калтак».

БАХОР Фируз (АХМЕДОВ Фируз Хад-
жиевич) (19.11.1942), композитор, лауреат 
премии Ленинского комсомола Таджикиста-
на (1977). Член Союза кинематографистов 
СССР (1976). Награжден медалью «За до-
блестный труд». Окончил композиторский 
факультет Ташкентской Государственной 
консерватории (1971). Автор симфоний, ши-
роко известной симфонической поэмы «Ма-
раканда», камерно-инструментальных сочи-
нений; им написаны прелюдии и фуги для 
фортепиано, кантаты, песни. Автор музыки 
к драматическим спектаклям, художествен-
ным и документальным фильмам. Его му-
зыка в целом и в кино, в частности, запоми-
нается актуальностью, романтической инто-
нацией; новые способы и методы, язык со-
временной музыки преподнесены в синтезе 
с традиционной музыкой таджиков. С 1971 
года преподавал в Таджикском Государствен-
ном Институте искусств. С 1976 года – се-
кретарь Союза композиторов Таджикиста-
на. В 1994 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Германию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов: «Беглец» (1968), «Требу-
ется тигр» (1974), «Краткие встречи на долгой 
вой не» (в соавторстве, 1975), «А счастье рядом» 
(1978), «Сегодня и всегда» (1982), «На перевале 
не стрелять» (1983), «Семейные тайны» (1983), 
«Позывные: «Вершина» (1984), «Говорящий род-
ник» (1985), «Хромой дервиш» (1986), «Мужчина 
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и две его женщины» (1991). Автор музыки теле-
визионных художественных фильмов: «Семейные 
дела Гаюровых» (1975), «Кто поедет в Трускавец» 
(1976), «Юности первое утро» (1980), «Дополни-
тельный прибывает на второй путь» (1986), «Куда 
вел след динозавра» (1988). Автор музыки доку-
ментальных фильмов: «Страда-78» (1978), «Ави-
ценна» (1980), «Искусство Таджикистана» (1982). 
Автор музыки художественного фильма «Скажи, 
что любишь меня» («Азербайджанфильм», 1977).

БЕЙШЕНАЛИЕв Болот (25.06.1937), 
актер, заслуженный артист Киргизии. 
Окончил студию при Киргизском теа-
тре оперы и балета (1957), Ташкентский 
театрально-художественный институт им. 
А.Н.Островского (1963). С 1963 года рабо-
тал помощником и ассистентом режиссера 
на киностудии «Киргизфильм». В 1965 году 
впервые снялся в кино – в фильме «Первый 
учитель» сыграл роль Дюйшена, продемон-
стрировав яркую творческую индивидуаль-
ность и самобытность. С этого периода стал 
востребованным актером, которого пригла-
шали на съемки разные киностудии. Твор-
ческое содружество с таджикским кинема-
тографом началось в 1973 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Тайна забытой переправы» 
(1973), «Кто был никем» (3 серии, телевизионный, 
1974), «Тот станет всем» (3 серии, тел., 1975), 
«Телохранитель» (1979), «Апрельские сны» (2 се-
рии, тел., 1980), «Гляди веселей» (3 серии, тел., 
1983), «Позывные: «Вершина» (1984). Избранная 
фильмография ролей, сыгранных на разных ки-
ностудиях: «Белые, белые аисты» (1967), «Ма-
теринское поле» (1968) – киностудия «Киргиз-
фильм»; «Андрей Рублев» (1971), «Освобожде-
ние» (фильм 4 – «Битва за Берлин», 1972), «По-
следний форт» (1972), «Горячий снег» (1973), 
«Отец и сын» (1980) – киностудия «Мосфильм»; 
«Мама, я жив» (1977) – киностудия «Дефа», Гер-
мания.

БЕКЕТОв Денис валерьевич (21.04. 
1980), кинорежиссёр. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (2007). Окон-
чил факультет журналистики Российско-
Таджикского Славянского университета 
(2003), киношколу при ООО «Киносервис» 
(2003). Обучаясь в киношколе, освоил не-
сколько кинематографических профессий: 
режиссёр, оператор, автор сценариев, мон-
тажер. Работал режиссёром игрового и до-
кументального кино, монтажером в ООО 

«Киносервис» (2001-2004), оператором и 
монтажером «Интерньюс нетворк» (2004-
2005), преподавателем кафедры журнали-
стики Российско-Таджикского Славянского 
университета (2005-2008). С 2008 года - ре-
жиссёр, оператор и монтажер телекомпании 
НТВ (Москва).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценария коротко-
метражного игрового фильма «Победила друж-
ба» (2000). Автор сценариев и режиссёр корот-
кометражных художественных фильмов: «Ангел 
мой» (2000), «Бить или не бить?» (2001), «Свиде-
тель» (2003), «Клятва» (2003), «Утро» (2005). Ре-
жиссёр и монтажер короткометражных игровых 
фильмов: «Не пойман, а вор» (2001), «Перемена» 
(2001). Режиссёр, оператор и монтажер игрового 
фильма «Завещание» (2001). Монтажер полноме-
тражного документального фильма «Священные 
традиции в святых местах» (2004). Автор сцена-
рия и режиссёр документальных фильмов: «Тор-
говля» (2000), «Детский сад» (2003). Режиссёр до-
кументальных фильмов: «Дело» (2003), «Стрела» 
(сорежиссер, 2003), «Планирование урока» (2003), 
«Деградация земель и бедность» (2006).

БИБИКОв Борис владимирович (22.07. 
1900 – 05.11.1986), актер, режиссёр, педа-
гог, заслуженный деятель искусств Таджик-
ской ССР (1964), РСФСР, Башкирской АССР, 
Каракалпакской АССР, лауреат Госпремии 
СССР (1950), профессор (1951). Член Сою-
за кинематографистов СССР (1966). Окон-
чил театральную студию под руководством 
М.Чехова (Москва, 1921). В 1932-1934 гг. 
- ассистент режиссёра киностудии «Мос-
фильм», в 1934-1941 гг. - педагог Государ-
ственного института театрального искусства 
им. А.В.Луначарского. С 1942 г. – препода-
ватель ВГИКа, с 1949 по 1964 гг. – руко-
водитель актерской мастерской (совместно 
с О.Пыжовой). Дважды – в ГИТИСе и во 
ВГИКе – набирал таджикские студии, вы-
пускники которых впоследствии сформи-
ровали основные составы трупп Академи-
ческого театра драмы им. А.Лахути и ре-
спубликанского Молодежного театра им. 
М.Вахидова. С 1965 года - преподаватель 
актерского мастерства Таджикского инсти-
тута искусств им. М.Турсун-заде. Его вос-
питанники Х.Гадоев, М.Вахидов, М.Исаева, 
М.Камолова, Н.Хасанов, Х.Абдуразаков, 
А.Кадыров, Г.Абдулла-заде, Р.Косимова и 
др. добились больших успехов в искусстве.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в худо-
жественном кино: «Незабываемый 1919-й» (1951), 
«Корабли штурмуют бастионы» (1953), «Расска-
зы о Ленине» (1957)), «Повесть пламенных лет» 
(1960), «Ночь без милосердия» (1961) – кино-
студия «Мосфильм»; «Приходите завтра» (1963) 
– Одесская киностудия; «Все для вас» (1964) – ки-
ностудия им. Горького; «26 бакинских комисса-
ров» («Мосфильм» совместно с Киевской кино-
студией им. Довженко, 1965); «Стежки-дорожки» 
(1965), «Возвращение Вероники» (1966), «Берег 
Надежды» (1967) – киностудия им. Довженко; 
«Ночь без рассвета» (6 серий) - Украинское те-
левидение.

БИДИЛО владимир Петрович (27.07. 
1926 – 17.10.1994), кинооператор, режиссер, 
заслуженный работник культуры Таджики-
стана (1986). Член Союза кинематографистов 
СССР (1960). Награжден медалями «За побе-
ду над Германией» (1945), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина» (1972), почетным знаком 
«Отличник шефства над Вооруженными Си-
лами СССР», почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР 
(1970, 1978). В 1941 году семья эвакуиро-
валась из Украины в Сталинабад. Окончил 
среднюю школу № 1 города Душанбе (1943), 
военную авиационную школу пилотов (1944), 
авиационное училище летчиков-истребителей 
высшего пилотажа (город Черногорск, 1945). 
С марта 1945 года - летчик 211-го авиапол-
ка, в 1947 г. – командир взвода складов МВС 
(Красноярск). В кинематографе Таджикиста-
на с 1947 года – помощник оператора, асси-
стент оператора, оператор, режиссёр доку-
ментального кино.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора до-
кументальных фильмов: «На Памире» (1952), 
«Субтропики Средней Азии» (1953), «Долина реки 
Вахш» (1954), «Колхоз имени Сталина» (1955). 
Оператор документальных фильмов: «Памир» 
(1951), «Колхоз в долине Вахша» (1959), «В ле-
дяном сердце Памира» (сооператор, 1959), «По 
пути технического прогресса» (1960), «Празд-
ник русской литературы» (сооператор, 1960), 
«По нехоженым тропам» (1961), «Наступление 
на Вахш»» (1962), «40 лет Таджикской ССР» (со-
оператор, 1964), «4 песни о Таджикистане» (соо-
ператор, 1964), «Что такое счастье» (сооператор, 
1965), «Памирская новелла» (1965), «Посвяще-
ние в труд» (1966), «Таджикистан в Монреале» 
(1966), «России весенний привет» (сооператор, 
1967), «Славные дочери Отчизны»» (сооператор, 

1967), «Привет тебе, Москва» (сооператор, 1967), 
«Дружба энергетиков» (1967), «360 шагов» (со-
оператор, 1968), «Певец родной земли» (соопе-
ратор, 1968), «Раис» (сооператор, 1969), «Разду-
мья» (1970), «Отец» (сооператор, 1970), «Ленин-
ская весна» (сооператор, 1970), «Мой брат Гулям» 
(сооператор, 1971), «Краски таджикской земли» 
(1972), «Белое золото родины» (сооператор, 1971), 
«Утро моей республики» (сооператор, 1974), «Вы-
сокая награда» (сооператор, 1974), «Киноискус-
ство Советского Таджикистана» (1974), «Золо-
той юбилей Таджикистана» (сооператор, 1974), 
«40 лет, отданные театру» (1975), «Выше только 
небо» (1976), «Богарное садоводство» (1977), «В 
последний путь» (сооператор, 1977), «Республи-
ка моя – Таджикистан» (сооператор, 1977), «Веч-
ный свет» (сооператор, 1978), «Рождение танца» 
(1978), «Дорога длиною в жизнь» (1979), «Ави-
ценна» (1980), «Зебо» (1980), «Узоры по облаку» 
(1983), «Страницы старого альбома» (1983), «Все 
открывают дороги» (сооператор, 1983), «Истоки» 
(1984), «Маршруты дружбы» (сооператор, 1984), 
«Звездный час Дангары» (сооператор, 1985), «Сол-
нечный праздник республики» (сооператор, 1985), 
«Таджикистан: время, люди, свершения» (1985), 
«Ожившая легенда» (1986), «Здравствуй, Зум-
рад» (1986), «Волки в городе» (сооператор, 1987), 
«Сентябрьские встречи» (сооператор, 1987). Ре-
жиссёр документальных фильмов: «Памирская 
новелла» (1965), «Звезда Нурека» (1979), «Дело 
о краже» (1988). Режиссёр и оператор докумен-
тальных фильмов: «По ленинскому пути» (1965), 
«Таджикистан в Монреале» (1966), «Матчинские 
будни» (1967), «Взрыв на Вахше» (1968), «Авто-
матизация оросительных систем» (1968), «К брату 
на Украину» (1969), «На пик Ленина» (1969), «По 
следам Бруно Ясенского» (сооператор, 1970), «Де-
легатка» (сооператор, 1971), «Краски таджикской 
земли» (1972), «Ленинабадский дастархан» (1973), 
«15 тысяч встреч» (сооператор, 1975), «Садриддин 
Айни» (1975), «Рабочая эстафета» (1976), «Ахмади 
Дониш» (1978), «Золотой юбилей» (1979), «Кара-
ван» (1980), «Неделя без выходных» (1981), «Бай-
пазинский эксперимент» (1982), «Великая сила 
дружбы» (сооператор, 1982), «Выбор» (1984). Ре-
жиссёр и оператор более 60 сюжетов киножурна-
ла «Советский Таджикистан».

БОЛЛИвУД – это синоним киноинду-
стрии индийского города Мумбаи (бывш. 
Бомбей), названный так по аналогии с Гол-
ливудом в Калифорнии (США). Кино Ин-
дии снимается не только в Болливуде. Бол-
ливуд – это фильмы, преимущественно сня-
тые на хинди. На юге страны действуют Тол-
ливуд (фильмы на телугу) и Колливуд (филь-
мы на тамильском языке. Известными ки-
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ностудиями Болливуда являются Filmalaya 
и Film City, расположенные в северной ча-
сти Мумбаи. Ежегодно на киностудиях Бол-
ливуда выпускается порядка 200 фильмов, 
в основном на языке хинди, но также и на 
урду и панджаби. В последние десятилетия 
болливудские фильмы стали приобретать по-
пулярность в западных странах. Из получив-
ших известность картин выделяются «Hum 
Dil De Chuke Sanam» («Навеки твоя», 1998), 
«Kabhi Khushi Kabhie Gham» («И в печали, и 
в радости…», 2001), «Kal Ho Naa Ho» («На-
ступит завтра или нет?», 2003).

БОНДАРЧУК сергей Федорович (25.09. 
1920 – 20.10.1994), актер, режиссёр, народ-
ный артист СССР (1952), Герой Социали-
стического труда (1980). Окончил Всесо-
юзный Государственный институт кине-
матографии (мастерская С.А.Герасимова и 
Т.Ф.Макаровой) в 1948 году. Актерский де-
бют в кинематографе состоялся в 1951 году 
в фильме «Молодая гвардия». Государствен-
ная премия СССР (1951) и приз за лучшую 
мужскую роль на Международном кинофе-
стивале в Карловых Варах (1952) вручены 
за исполнение главной роли в художествен-
ном фильме «Тарас Шевченко» (1951). Приз 
за лучшую режиссуру Международного Мо-
сковского кинофестиваля (1959) и Ленинская 
премия (1960) – за фильм «Судьба человека» 
(1959) – режиссерский дебют С.Бондарчука, 
где он сыграл главную роль. Премия Меж-
дународного Московского кинофестиваля 
(1967) и премия «Оскар» (1968) – за эпопею 
«Война и мир» (4 серии), в которой режис-
сёр сыграл роль Пьера Безухова. Государ-
ственная премия РСФСР (1975) за художе-
ственный фильм «Они сражались за Родину». 
Государственная премия СССР (1984) за ху-
дожественный фильм «Красные колокола». 
Государственная премия Украинской ССР 
за исполнение роли кардинала Монтанел-
ли в телевизионном художественном филь-
ме «Овод» (1982). С 1971 года преподавал 
во ВГИКе, с 1974 года – профессор. В 1971 
году набрал таджикскую актерскую студию, 
в которой обучались: Б.Акрамов, Ё.Аралев, 
М.Гасанова, З.Ибрагимова, М.Иматшоев, 
А.Рахматуллаев, Х.Рахимов, С.Сабзалиева, 
Т.Саидова, Л.Трутнев, Г.Убайдуллаева, 

С.Умарова, Ю.Юсупов. Выпуск курса со-
стоялся в 1975 году. На съемочный период 
фильма «Они сражались за Родину» взял сту-
дентов своего курса Ё.Аралева, Х.Рахимова, 
Л.Трутнева, Ю.Юсупова в качестве своих 
ассистентов, которые работали на съемоч-
ной площадке с массовкой, войсками и пи-
ротехникой. Ученики С.Ф.Бондарчука стали 
ведущими актерами театров страны и тад-
жикского кинематографа. В 1987 году ис-
полнил роль в телевизионном художествен-
ном фильме производства киностудии «Тад-
жикфильм» «Случай в аэропорту» (3 се-
рии), режиссёр которого – бывший студент 
С.Бондарчука Ю.Юсупов. В период съемок 
проводил мастер-классы: по работе с акте-
рами, по организации работы с большим ко-
личеством текста.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель роли в теле-
визионном художественном фильме «Случай в аэ-
ропорту» (3 серии, 1987). Избранная фильмогра-
фия на киностудии «Мосфильм»: сыграл роли в 
фильмах: «Попрыгунья» (1955), «Отелло» (1956), 
«Судьба человека» (1959), «Сережа» (1960), «Дядя 
Ваня» (1971), «Отец Сергий» (1979). Режиссёр-
постановщик художественных фильмов: «Степь» 
(1977), «Ватерлоо» («Мосфильм» - Италия, 1970), 
«Они сражались за Родину» (1975) «Мексика в 
огне» («Мосфильм» - Италия – Мексика, 1982).

БОРУХОв Гавриэль Ильяевич (06.01. 
1912 – 28.04.1982), звукооператор. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1959). На-
гражден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», 
«30-летие Победы», «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», по-
четной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Таджикской ССР. Отличник кинемато-
графии СССР. Окончил факультет радиоэ-
лектротехники Московского авиатехникума 
(1937). В таджикском кинематографе с 1932 
года - ассистент звукооператора. В годы Ве-
ликой Отечественной войны преподавал в 
ремесленном училище № 1 (1941-1945). В 
1945 году вернулся на киностудию звукоо-
ператором, в 1946-1947 гг. был начальником 
звукоцеха Ташкентской киностудии, с 1953 
года – звукооператор сектора дубляжа кино-
студии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор дубляжа 
на таджикский язык художественных фильмов: 
«Джамбул», «Школа мужества», «Два друга», 
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«Укротительница тигров», «Кортик», «Неокон-
ченная повесть», «Уроки жизни», «Первый эше-
лон», «Сорок первый», «Господин 420» (2 серии), 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Расска-
зы о Ленине», «Сердце матери», «Будни уголов-
ного розыска», «Последний подвиг Камо», «Огонь 
в ночи», «Фронт без флангов» (2 серии), «Тайна 
партизанской землянки», «Премия», «Жизнь пре-
красна», «Пощечина», «Отцовский наказ», «Дверь 
без замка», «Твой первый час», «Ринг», «Лютый», 
«Тайна партизанской землянки», «Свой парень», 
«Без права на ошибку» и многих других. Всего 
как звукооператор дубляжа записал около 400 ху-
дожественных и документальных фильмов, кино-
журналы «Новости дня», «Новости сельского хо-
зяйства», «Наука и техника».

БУРХАНОв Асли Бадриддинович 
(08.01.1915 – 29.12.1997), актер театра и 
кино, народный артист СССР (1964), Лау-
реат Государственной премии Таджикиста-
на имени А.Рудаки (1970). Член Союза ки-
нематографистов ССР (1958). Награжден ор-
деном Ленина, тремя орденами «Знак по-
чета», медалью «За доблестный труд», тре-
мя почетными грамотами Верховного Со-
вета Таджикской ССР. Удостоен Государ-
ственной премии за блистательное исполне-
ние роли В.И.Ленина на сцене Академиче-
ского драматического театра им. А.Лахути 
в спектаклях «Человек с ружьем», «Крем-
левские куранты», «Пламя свободы», «Ка-
раван счастья». В 1931 году окончил сред-
нюю школу. Артистическую деятельность 
начал в кружках художественной самоде-

ятельности. В 1932-1933 гг. был артистом 
Бухарского музыкально-драматического теа-
тра. С 1933 года и до конца жизни – в драм-
театре им. А. Лахути. Обладал прекрасным 
природным актерским дарованием. Один из 
первых профессиональных актеров таджик-
ского театра. Широта творческого диапазо-
на блестяще проявилась в исполнении ше-
девров мировой классики – роль Яго в «От-
елло», Меркуцио в «Ромео и Джульетта», 
Труффальдино в «Слуге двух господ», Лира 
в «Короле Лире». Успешно играл героев про-
шлого и современников, был занят в основ-
ном репертуаре театра. С 1940 года снимал-
ся в таджикских фильмах, принимал деятель-
ное участие в дублировании фильмов на тад-
жикский язык.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в художе-
ственных фильмах: «На дальней заставе» (1940), 
«Застава в горах» (1945), «Дохунда» (1956), 
«Я встретил девушку» (1957), «Высокая долж-
ность» (1958), «Сыну пора жениться» (1959), «Че-
ловек меняет кожу» (2 серии, 1959), «Авицен-
на» («Узбекфильм», 1960), «Одержимые» (1962), 
«Маленькие истории о детях, которые…» (1962), 
«Зумрад» (1962), «Я – граница» (телевизионный, 
1973), «Восход над Гангом» (1973), «Маленький 
пень воз опрокидывает» (1973), «Здравствуй, 
добрый человек» (1973), «Восход над Гангом» 
(1976), «Сказание о Сиявуше» (1977), «Мой при-
чал» («Мосфильм», 1978). Как актер принял уча-
стие в дублировании на таджикский язык около 
500 художественных фильмов.
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в
вАЛИЕв Анвар Хамидович (02.02. 

1952), кинодраматург. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (2001). Окончил 
литературный факультет Кулябского Госу-
дарственного педагогического института им. 
А.Рудаки (1973), сценарный факультет Все-
союзного Государственного института кине-
матографии (Москва, 1990). В 1969-1973 гг. 
– руководитель фотокружка Дома пионеров 
Куляба, в 1975-1984 гг. – заведующий отде-
лом художественного воспитания, замести-
тель директора Дома пионеров Куляба. На 
киностудии «Таджикфильм» с 1984 года – ас-
систент режиссера, сценарист. В 1995 году 
возглавил видеостудию «Акс».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссера ху-
дожественных фильмов: «Говорящий родник» 
(1985), «Джура – охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, телевизионный, 1985). Автор сценария худо-
жественного фильма «Идентификация желаний» 
(1989). Работы на других студиях Таджикистана: 
автор сценария документального фильма «Дом» 
(«Хумо-фильм», 1991), автор сценария и режиссёр 
документального фильма «ВАТЗ – 25» («Хумо-
фильм», 1991); автор сценариев документальных 
фильмов студии «Шоди»: «Навруз» (1991), «Хро-
ника эмира Бухарского» (1991); автор сценария 
документального фильма «Туграли Ахрори» (сту-
дия «Моверанахр», 1992); автор сценария и ре-
жиссёр документального фильма «Остров чести» 
(студия «Сомониен», 1992).

вАТАЕв Бимбулат Заурбекович (15.03. 
1939 – 09.05.2000), актер, народный артист 
Осетии (1968), лауреат Государственной пре-
мии Таджикистана имени А.Рудаки. Член 
Союза кинематографистов СССР (1970). На-
гражден почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР (1967). В 
1946 году с матерью (отец погиб на войне в 
1943 году) переехал в Таджикистан – в Ку-
ляб, к родственникам, где хорошо освоил 
местные обычаи, традиции и язык. В 1954 
году семья вернулась в Осетию. В 1958-1960 
гг. работал актером вспомогательного со-

става Осетинского драмтеатра. Окончил Те-
атральное училище им. Щукина (Москва, 
1964). С этого времени – актер основного со-
става Северо-Осетинского государственного 
драматического театра (СОГАТ). В 1992-1994 
гг. – художественный руководитель СОГАТ. 
В 1994-1998 гг. – министр культуры Респу-
блики Северная Осетия – Алания. В 1998 
году по просьбе коллектива театра вернул-
ся в СОГАТ художественным руководите-
лем и директором. На сцене театра сыграл 
роли в спектаклях: «Маскарад», «Добрый че-
ловек из Сезуана», «И дольше века длится 
день», «Легенда о любви», «Медея», «Укро-
щение строптивой», «Гамлет», «Сармат и его 
свита», «Первый удар» и других. Снимался 
на разных студиях СССР, но впервые – на 
«Таджикфильме»: в 1966 году сыграл глав-
ную роль в фильме «Хасан-арбакеш». Соз-
дал образ Рустама во всемирно известной 
киноэпопее по эпосу «Шахнаме» Фирдоу-
си. Награды фестивалей: приз за лучшее ис-
полнение мужской роли в художественном 
фильме «Хасан-арбакеш» на кинофестива-
ле республик Средней Азии и Казахстана 
в Ашхабаде (1966); диплом V Всесоюзно-
го кинофестиваля в Тбилиси за фильм «Ру-
стам и Сухроб» (1972); приз за лучшее ис-
полнение мужской роли в фильме «Сказание 
о Рустаме» на Международном кинофести-
вале в Панаме (1973); почетный диплом на 
VIII Всесоюзном кинофестивале в Кишиневе 
за исполнение роли в фильме «Одной жиз-
ни мало» («Поэма о хлопке», 1975). Образы, 
созданные актером, выделяются яркостью и 
индивидуаль ностью характера, и в тоже вре-
мя разностью амплуа. Например, в «Хасане-
арбакеше» и в серии фильмов по «Шахнаме» 
он создает эпических героев, а в фильме «За-
хват» - умного и коварного преступника, в 
«Приключениях маленького Мука» - эпизо-
дическую, но запоминающуюся роль смеш-
ного волшебника Сулеймана с его, ставшей 
в свое время шлягером, песенкой «У волшеб-
ника Сулеймана все по-честному, без обма-
на». В своей автобиографии при поступлении 
в Союз кинематографистов Бимбулат Ватаев 
написал: «Снимаюсь на разных киностудиях 
Советского Союза, но чаще всего на «Тад-
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жикфильме», и это доставляет мне огромное 
творческое удовольствие».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы на 
«Таджикфильме»: «Хасан-арбакеш» (1965), «Как 
велит сердце» (1968), «Сказание о Рустаме» (2 се-
рии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1972), «Пятеро 
на тропе» (1973), «Белая дорога» (1974), «Одной 
жизни мало» (1974), «Приключения маленько-
го Мука» (1983), «Захват» (1982). Некоторые ак-
терские работы на других студиях: «Прощай» 
(1967) – Одесская киностудия; «Поэма двух сер-
дец» (1967), «Именем закона» (1969) – «Азербайд-
жанфильм»; «Князь Игорь» (1969) – «Ленфильм»; 
«Чермен» (1969) – «Грузия-фильм»; «В черных пе-
сках» (1973) – «Ленфильм»; «Войди в свой дом» 
(1968), «Одна среди людей» (1973), «Абу Рей-
хан Беруни» (1974), «Огненные дороги» (17 се-
рий, телевизионный, 1974-1981) – «Узбекфильм».

вАХИДОв Махмуджон (10.10.1939 – 
12.11.1977), актер, народный артист Тад-
жикистана (1974), лауреат Государствен-
ной премии Таджикистана имени А.Рудаки 
(1972). Член Союза кинематографистов 
СССР (1972). Награжден орденом «Знак 
почета», почетными грамотами Верховно-
го Совета Таджикской ССР и Белорусской 
ССР. Окончил таджикскую студию (художе-
ственные руководители - заслуженные дея-
тели искусств Таджикской ССР, профессора 
Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Государствен-
ного института театрального искусства им. 
А.В.Луначарского (Москва, 1960). C 1961 
года и до конца жизни – актер Таджикского 
Академического театра драмы им. А.Лахути. 
1961 годом датируется и первая работа в ки-
нематографе. Обладал редким по тембру и 
выразительности голосом, стал зачинате лем 
на таджикской сцене жанра искусства ху-
дожественного чтения, создал поэтический 
театр одного актера, в репертуаре которо-
го были лирико-фило софские моноспектак-
ли: «Наедине с собой» (1967), «Родина и 
сыновья» (1969), «Любовь к жизни» (1971). 
Некоторые театральные роли: Митя («Бед-
ность не порок» А.Остров ского), Незнамов 
(«Без вины виноватые» А.Островского), Ро-
мео («Ромео и Джульетта» Шекспира), Эзоп 
(«Лиса и виноград» Фигейреду) и многие 
другие. Имя Махмуджона Вахидова носит 
Молодежный театр. За роль просветителя А. 
Дониша в фильме «Звезда в ночи» получил 
приз за лучшую мужскую роль Всесоюзно-

го кинофестиваля (Алма-Ата, 1972). Обычно 
энергично брался за роли, в которых прояв-
лялась яркая личность с богатым духовным 
миром («Зумрад», «Хасан-арбакеш», «Звез-
да в ночи», «Джура Саркор»). Однако не-
вероятный диапазон актерского мастерства 
продемонстрировал в образе дива Тулада из 
цикла фильмов по мотивам «Шахнаме». Див 
Тулад перевоплощался то в мудрого старца, 
то в старуху-сводницу, то в кого-либо друго-
го типа, но при всех воплощениях оставал-
ся коварным духовным противником эпиче-
ского героя Рустама. В фильме «Первая лю-
бовь Насреддина» сыграл эпизодическую, но 
запоминающую роль старого, отчаявшегося 
дервиша в темнице.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в кино: 
«Зумрад» (1961), «Хасан-арбакеш» (1965), «Джу-
ра Саркор» (1969), «Сказание о Рустаме» (2 се-
рии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1972), «Звезда в 
ночи» (1971), «Тайна забытой переправы» (1973), 
«Одной жизни мало» (1974), «Кто был ничем…» 
(1974), «Тот станет всем» (1975), «Первая любовь 
Насретдина» (1978). Сдублировал на таджикский 
язык более 100 ролей в художественных филь-
мах. Творчеству актера посвящен документальный 
фильм «Дорога длиною в жизнь» (1979). В доку-
ментальном фильме «Рудаки» (1977) актер испол-
няет роль ведущего и представлены фрагменты 
спектакля «Рудаки», где он играет главную роль.

вГИК – Всесоюзный Государственный 
Институт кинематографии им. С.А. Гераси-
мова – первое в СССР и в мире высшее учеб-
ное заведение, готовящее творческих работ-
ников кино различных специальностей. На-
чал работу 1 сентября 1919 года в Москве 
как государственная киношкола. В 1922 году 
школа была реорганизована в Государствен-
ные мастерские повышенного типа, в 1925 
году – в Государственный техникум кинема-
тографии. 5 августа 1930 года техникум пре-
образован в Государственный институт кине-
матографии. С 25 октября 1934 года – Все-
союзный Государственный институт кинема-
тографии. После распада СССР переимено-
ван во Всероссийский Государственный ин-
ститут кинематографии им. С.А.Герасимова. 
Изначально в школе обучались только ак-
теры кино, которых тогда именовали «ки-
нонатурщики», позднее открывались новые 
факультеты. В 1923 году производился на-
бор на факультеты: актерский, режиссеров, 
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операторов, работников лабораторий; отде-
ления декораторов и сценаристов; в мастер-
скую мультипликационного фильма. С 1934 
года действует экономический факультет, 
созданный в 1931 году как административно-
хозяйственный. С 1945 года работает факуль-
тет киноведения. Основная форма работы 
ВГИКа – творческие мастерские. В вузе име-
ются заочный факультет и аспирантура, есть 
обширная библиотека, фильмотека, лабора-
тории, действует Учебная студия ВГИКа. 
Условия работы Учебной студии идентич-
ны творческо-производственному процес-
су любой киностудии. Здесь студенты раз-
ных факультетов работают в контакте друг 
с другом: литературную основу фильма соз-
дают студенты сценарного факультета, сни-
мают учебную работу студенты-режиссёры 
и операторы, декорации осуществляют сту-
денты художественного факультета, редак-
туру – киноведческого. Некоторые фильмы 
Учебной студии выпускались в широкий ки-
нопрокат, участвовали в Международных ки-
нофестивалях. В разные годы во ВГИКе обу-
чались многие деятели таджикского кинема-
тографа. В 1971 году ВГИК набрал таджик-
скую актерскую студию в мастерскую про-
фессора С.Ф.Бондарчука, выпускники ко-
торой работают в кинематографе и театрах 
Таджикистана.

вИДОвОЙ ФИЛЬМ – географический, 
географо-этнографический, краеведческий 
документальный фильм. Первый видовой 
фильм снят во Франции в 1895 году, в Рос-
сии – в 1907 году, в Таджикистане – в 1932 
году. В фильмографии таджикского кино 
много видовых фильмов, например: «На Па-
мире» (режиссёр Б.Кимягаров, 1952), «Семь 
красавиц» (А.Мансуров, 1964), «Между пу-
стынями» (В.Фомин, 1970), «Памирская эле-
гия» (Т.Хамидов, 1988) и другие.

вОсИХОв (Фони) Зайнулобиддин Му-
саевич (01.08.1968), кинооператор. Член Со-
юза кинематографистов Таджикистана (2004). 
Окончил отделение режиссуры Таджикско-
го Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (2002). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1992 года – ассистент операто-
ра, с 1998 года - кинооператор. С 1998 года 

работает по контрактам на отечественных и 
зарубежных студиях.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора худо-
жественных фильмов: «Кош ба кош» (совместно 
с кинокомпанией «Санрайс» (Швейцария), 1993), 
«Лунный папа» (Россия – Германия – Швейца-
рия, 1999); документального фильма «Островок 
любви» (1994). Второй оператор художествен-
ного фильма «И идти мне по предначертанно-
му судьбой пути» (1998), детского киножурнала 
«Ум-бака-бак» (2000). Оператор документальных 
фильмов: «Открытие дороги Кульма – Куляб – Хо-
рог» (1999), «Железная дорога» (1999), «1100-ле-
тие государства Саманидов» (1999), «День Побе-
ды» (2000), «Шанхайская пятерка» (2000), «По-
дош» (2004). Работы на других студиях: ассистент 
оператора художественного фильма «Наважде-
ние» (Казахское отделение кинофонда «Кино», 
1992); оператор документального фильма «Воз-
вращение» (студия «Хаома», 1998). Оператор-
постановщик художественного фильма «Маска» 
(кинокомпания Мавчи озод», 2007). Оператор-
постановщик художественного фильма «Яблоко 
из рая» («Бармак-фильм», Афганистан, 2008); вто-
рой оператор художественного фильма «Опиумная 
война» («Бармак-фильм», Афганистан, 2008). Ас-
систент оператора художественного фильма «Акт 
бесчестия» (Канада, 2009). Оператор-постановщик 
телевизионных художественных фильмов: «Обман-
чивый рай» (50 серий, 1 канал ТВТ, 2004), «Кара 
за любовь» (телеканал СМТ, 2011), «Ответ» (те-
леканал «Сафина», 2011), «Печали» («Сафина», 
2011). Оператор документальных фильмов: «Едем 
в Москву» (2010), «Борьба со СПИДом» (2011), 
«Сотрудничество» (2011). Режиссёр десяти ви-
деоклипов, показанных на телеканалах страны.

всЕсОЮЗНЫЙ КИНОФЕсТИвАЛЬ 
проводился с 1958 года периодически, с 1964 
года – раз в два года, с 1972 года – ежегод-
но в разных республиках Советского Союза. 
Его цель – стимулирование творчества ки-
нематографистов и привлечение внимания 
зрителей к лучшим фильмам, созданным в 
стране. Всесоюзные кинофестивали прош-
ли в Ленинграде (1964, 1968, 1983), Киеве 
(1966), Минске (1970), Тбилиси (1972), Алма-
Ате (1973), Баку (1974), Кишинёве (1975), 
Фрунзе (1976), Риге (1977), Ереване (1978), 
Ашхабаде (1979), Душанбе (1980), Таллине 
(1982). Победителям вручались призы и ди-
пломы. Награды таджикским кинематогра-
фистам на Всесоюзных кинофестивалях: по-
четный диплом за документальный фильм 
«Тигровая балка» (режиссёры Е.Кузин, 
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Н.Исломов, 1964); диплом за документаль-
ный фильм «Горсть материнской земли» (ре-
жиссёр Е.Кузин, 1968); приз за художествен-
ный фильм «Рустам и Сухроб» режиссёру 
Б.Кимягарову и диплом «За вклад в разви-
тие драматургического искусства на экра-
не» актеру Б.Ватаеву, сыгравшему главную 
роль в этом фильме (1972); поощрительный 
диплом за документальный фильм «Хашар» 
(режиссёр Е.Кимягарова, 1973); почётный ди-
плом актеру А.Мухамеджанову за исполне-
ние роли в художественном фильме «Тайна 
забытой переправы» (режиссёр С.Хамидов) 
и вторая премия за документальный фильм 
«Продается дом» (режиссёр Е.Кузин, 1974); 
почётный диплом актеру Б.Ватаеву за ис-
полнение роли в художественном фильме 
«Одной жизни мало» («Поэма о хлопке», ре-
жиссёр Б.Кимягаров) и вторая премия за до-
кументальный фильм «Твои заботы, человек» 
(режиссер Е.Кузин, 1975); призы режиссеру 
Б.Кимягарову и художникам-постановщикам 
Ш.Абдусаламову и Л.Шпонько за ху-
дожественный фильм «Сказание о Си-
явуше» (1977); диплом за документаль-
ный фильм «Нерабочая погода» (режис-
сёр Б.Садыков, 1979); приз за художествен-
ный фильм «Встреча в ущелье смерти» (ре-
жиссёр Т.Сабиров) и первая премия за до-
кументальный фильм «Расплата за преда-
тельство» (режиссёр Е.Кузин, 1980); первая 

премия за документальный фильм «Правда 
Апрельской революции» (режиссёр Е.Кузин) 
и поощрительный диплом за мультиплика-
ционный фильм «Рыбка Гульдор» (режис-
сёр М.Мансурходжаев, 1981); приз за худо-
жественный фильм «В талом снеге звон ру-
чья» (режиссёр Д.Худоназаров, 1983). Более 
подробная информация о Всесоюзных кино-
фестивалях содержится в Киноэнцилопеди-
ческом словаре (изд. «Советская энциклопе-
дия, Москва, 1986).

вЫсШИЕ КУРсЫ сЦЕНАРИсТОв 
И РЕЖИссЕРОв – постоянно действую-
щее двухгодичное учебное заведение, обра-
зованное в Москве в 1964 году при объеди-
нении Высших сценарных курсов, открытых 
в 1960 году и Высших курсов кинорежиссе-
ров, действующих с 1963 года. Главная за-
дача курсов – подготовка высокопрофессио-
нальных сценаристов и режиссеров для рабо-
ты в кинематографе. Слушатели принимают-
ся по творческому конкурсу. Основная форма 
обу чения – занятия в творческих мастерских, 
которыми руководят опытные мастера кине-
матографа. В период обучения слушателями 
осуществляется защита курсовых, при окон-
чании – дипломных работ. Дипломной рабо-
той на сценарном отделении является лите-
ратурный сценарий полнометражного худо-
жественного фильма, на режиссерском отде-
лении - короткометражный игровой фильм.
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Г
ГАБДУЛЬМЕНЕвА сагида Абдулхай-

ровна (13.05.1947), звукооформитель. На-
граждена медалью «Ветеран труда». Закон-
чила отделение эксплуатации кинообору-
дования Ташкентского кинотехникума им. 
Н.Ганиева. В таджикском кинематографе с 
1964 года, работала мастером цеха звукотех-
ники, с 1985 года – звукооформитель, с 1990 
до 2010 года – заведующая фильмотекой ки-
ностудии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооформитель художе-
ственных фильмов: «Говорящий родник» (1985), 
«Капкан для шакалов» (1985), «Я ей нравлюсь» 
(1985), «Джура - охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, телевизионный, 1985), «Кандидат» (телевизи-
онный, 1985), «Новые сказки Шехерезады» (1976), 
«Хромой дервиш» (совместно с «Мафильм», Вен-
грия, 1986), «Здравствуйте, Гульнора Рахимов-
на» (тел., 1986), «Дополнительный прибывает на 
второй путь» (2 серии, тел., 1986), «Девушки из 
«Согдианы» (1987), «Случай в аэропорту» (3 се-
рии, тел., 1987), «Взгляд» (1988), «Кумир» (1988), 
«Смерч» (1988), «Куда вел след динозавра» (тел., 
1988), «Руфь» (совместно с «Блик инди Вельд», 
ФРГ, тел., 1988), «Боль любви» (1989), «Невероят-
ный случай» (1989), «Пришелец» (1989), «Окно» 
(короткометражный, 1989), «Квартира» (тел., 
1989), «Луковое поле» (тел., 1989). Звукоофор-
митель документальных фильмов: «Особая зеле-
ная папка» (1986), «Огни Рогуна» (1987), «Адонис 
1V» (1986), «Без любви» (1986), «Волки в горо-
де» (1986), «Хусейн-полвон и его сыновья» (1987), 
«Из первых рук» (1987), «Таджикская ССР, год 
1987» (1987), «Сердце на ладони» (1988), «Устод» 
(1988), «Сталинабад. 1937 год» (1989), «Хроника 
памяти» (1989), «Академик Б.Гафуров» (1989).

ГАДОЕв Хашим (10.05.1937), актер, на-
родный артист Таджикистана (1979), народ-
ный артист СССР (1988), лауреат Государ-
ственной премии Таджикистана им. А.Рудаки 
(1972), Лауреат Государственной премии 
СССР (1987), лауреат премии им. Анахи-
та (1995). Член Союза кинематографистов 
СССР (1972). Окончил таджикскую студию 
(художественные руководители - заслужен-

ные деятели искусств Таджикистана, про-
фессора Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Госу-
дарственного института театрального искус-
ства им. А.В.Луначарского (1960); Высшие 
режиссёрские курсы (мастерская народного 
артиста СССР Н.П.Охлопкова) при этом же 
институте (Москва, 1965). С 1961 года – ак-
тер и режиссёр Государственного Академи-
ческого театра драмы им. А.Лахути. Зани-
мается преподавательской деятельностью, с 
1996 года – доцент Института искусств им. 
М.Турсун-заде. Одаренная творческая лич-
ность: актер театра и кино широчайшего ди-
апазона, режиссёр-постановщик спектаклей, 
педагог, автор биографических книг и фило-
софских эссе. Государственной премии Тад-
жикистана им. А.Рудаки удостоен за роль 
Сухроба в фильме «Рустам и Сухроб» (1972), 
Государственной премии СССР – за режис-
суру спектакля «Эдип» Софокла, где сыграл 
главную роль (1988). На сцене Академиче-
ского театра драмы им. А.Лахути создал об-
разы Содика («Песня в горах» Г.Абдулло, 
1962), Фердинанда («Коварство и любовь» 
Ф.Шиллера, 1963), Дон Жуана («Маленькие 
трагедии» А.С.Пушкина, 1965), Фердинанда 
Маркандаля («Мачеха» О.Бальзака, 1966), 
Сухроба («Рустам и Сухроб» Г.Абдулло, 
1967), Ризо («Орзу» М.Назарова, 1970) и 
многие другие. Играл на сценах Ленина-
бадского музыкально-драматического театра 
им. А.С.Пушкина, Русского драматическо-
го театра им. В.Маяковского. Режиссёр-
постановщик спектаклей на сцене Ленина-
бадского музыкально-драматического театра 
им. А.С.Пушкина: «Африканская любовь» 
(П.Мериме, 1960), «Квартирант» (Ф.Ансори, 
1960), «Случайная болезнь» (Х.Содыков, 
1960). На сцене родного театра им. А.Лахути 
поставил спектакли: «Маленькие трагедии» 
(А.С.Пушкин, 1965), «Эзоп» (Г.Фигейреду 
по трагедии Софокла, 1970), «Краснопалоч-
ники» (С.Улуг-заде, 1976) и другие. В 1970 
году поставил спектакли со своими студен-
тами Института искусств: «Мир животных» 
(С.Насафи), «Царь Тыква» (А.Бахори), «Рас-
сказы» (А.Чехов). В таджикских фильмах на-
чал сниматься в 1964 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «12 часов жизни» (1964), «Бе-
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глец» (телевизионный, 1967), «Разоблачение» 
(1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Четверо из 
Чорсанга» (2 серии, тел., 1972), «Ураган в долине» 
(1973), «Борцы» (короткометражный, 1973), «Оса-
да» (1978), «Женщина издалека» (1978), «Джура 
- охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985). 
Избранная фильмография актерских работ на дру-
гих студиях – киностудия «Узбекфильм»: «Звезда 
Улугбека» (1964), «Родившаяся в грозу» (1965), 
«Рубеж» (1974), «Служа Отечеству» (1980), «Про-
буждение» (2 серии, 1985), «Битва трёх королей» 
(1990), «Согдиана» (2 серии, 1993), «Великий Ту-
ран» (1994); киностудия «Азербайджанфильм»: 
«Свет погасших костров» (1976), «Здесь тебя не 
встретит рай» (1982), «Рыцари горного озера» 
(1984); киностудия «Беларусьфильм»: «Государ-
ственная граница» (1983). Сдублировал на тад-
жикский язык более 100 ролей в художествен-
ных фильмах.

ГАЙБУЛЛАЕв Анвар (04.05.1936 – 
04.10.2005), оператор, режиссёр телевиде-
ния.Член Союза кинематографистов СССР 
(1973). Награжден почетной грамотой Вер-
ховного Совета Таджикской ССР (1978), По-
четной грамотой Государственного комите-
та по телевидению и радиовещанию Совета 
Министров СССР, бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, почетной грамотой ВДНХ Таджик-
ской ССР. Закончил экономический факуль-
тет Таджикского Государственного универ-
ситета им. Ленина (1962). Профессиональ-
ную деятельность начал на «Таджикфильме» 
в 1955 году, был ассистентом оператора. С 
1960 года – оператор Гостелерадио Таджик-
ской ССР, оператор и режиссёр первого ка-
нала телевидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документальных 
фильмов Душанбинской телестудии: «У подно-
жья солнца» (1963), «Драгоценные зерна» (1964). 
Оператор телевизионных документальных филь-
мов: «Здравствуй, аист» (1964), «Большой день» 
(1965), «Песня Дарваза» (1966), «Дорогой наш че-
ловек» (1966), «Таджикистан в Москве» (1967), 
«Зеравшанская поэма» (1968), «Караван дружбы» 
(1968), «Хозяйка старта» (1970), «Утро Явана» 
(1970), «Новая слава Ура-Тюбе» (1971), «Всту-
пление в пятилетку» (1971), «Советский Таджи-
кистан» (1972), «Краски года» (1973), «Победа» 
(1973), «Солдат всегда солдат» (1973), «Наши чем-
пионы» (1976), «Новая жизнь Ашта» (1979), «Пере-
вал» (1980). Оператор фильмов-концертов: «Моло-
дость» (1971), «Ленинабадский театр» (1971), «Лей-
ли и Меджнун» (1971), «Армугон» (1974). Режис-
сёр телеочерков: «Памир» (1970), «Таджикская но-
велла» (1971), «Дорогой отцов» (1980), «Будни Со-

ветов» (1981), «Дело человеком славится» (1982). 
Оператор телеочерков: «Герои девятой пятилетки» 
(1975), «Республика моя» (1975), «Монголия сегод-
ня» (1976), «Дни Таджикистана в Киргизии» (1976), 
«Родник» (1977), «От съезда к съезду» (1979), «Оза-
ренные Октябрем» (1979), «Природа и мы» (1981), 
«Сельская жизнь» (1981), «Рабочая честь» (1983), 
«Закалка – трудовая» (1983), «Две ступени к пре-
красному» (1983) и многих других. Оператор до-
кументального фильма «Мастер таджикского ки-
нодубляжа» (киностудия «Синамо», 1995).

ГАЛАДЖЕв Петр степанович (28.12. 
1900 – 05.10.1971), художник, заслуженный 
художник РСФСР (1965), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1971). Окончил Вху-
темас (1920), Государственный институт ки-
нематографии (1925). В кино с 1922 года, ис-
полнял роли в художественных фильмах на 
разных киностудиях. Дебютировал в кине-
матографе как художник-постановщик игро-
вых фильмов в Таджикистане в 1939 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-сопостановщик 
игровых фильмов: «Друзья встречаются вновь» 
(1939), «На дальней заставе» (1940), «Таджик-
ский киноконцерт» (1943). Работы на других сту-
диях – художник-постановщик игровых фильмов: 
«Клятва Тимура», «Март-апрель», «Крейсер «Ва-
ряг», «Рядовой Александр Матросов», «Они были 
первыми», «Таинственная находка», «Когда де-
ревья были большими», «Журналист», «У озера».

ГАсАНОвА Мехрангиз Мамедовна 
(11.06.1954), актриса. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (1991). Окончила 
актерский факультет (мастерская народного 
артиста СССР, профессора С.Ф.Бондарчука) 
Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1975). В 1975-
1980 гг. – актриса Государственного Ака-
демического театра драмы им. А.Лахути, с 
1980 года – режиссер сектора дубляжа ки-
ностудии «Таджикфильм», с 2008 года – ак-
триса Русского драматического театра им. 
В.Маяковского. Первую роль в кино испол-
нила в 1976 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнила роли в худо-
жественных фильмах: «На крутизне» (телевизи-
онный, 1976), «Стрельба дуплетом» (1979), «Пре-
ступник и адвокаты» (1981), «Гляди веселей» (3 
серии, тел., 1983), «Говорящий родник» (1985), 
«Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), «Боль 
любви» (1989), «Клевета» (1992). Снялась в худо-
жественном фильме киностудии «Киргизфильм» 
«Миражи любви» (1986). Сдублировала на тад-
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жикский язык около 200 главных и эпизодиче-
ских ролей в художественных фильмах.

ГАФАРОвА Тути Гафаровна (20.09. 
1916 – 21.11.1986), актриса, народная артист-
ка Таджикской ССР (1964). Награждена тре-
мя орденами «Знак почета», медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд», пя-
тью почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1971). После 
окончания семилетней школы (1927) учи-
лась в женском педагогическом техникуме 
Самарканда, где преподавала Цицилия Бону 
- жена Абдулькасыма Лахути, которая вела 
кружок художественной самодеятельности. 
Занимаясь в нем, Тутти решила стать про-
фессиональной актрисой. В 1931 году при-
ехала в Сталинабад, в драматический театр. 
Но год спустя семья переехала в Самарканд, 
где Т.Гафарова поступила в труппу театра 
музыкальной драмы им. Ленин-Юли. В 1936 
семья вернулась в Сталинабад, и с этого вре-
мени Тутти – актриса театра им. А.Лахути. 
В 1942 году в составе концертной фронто-
вой бригады артистов республики выезжа-
ла на Ленинградский и Волховский фрон-
ты. За 42 года творческой деятельности сы-
грала на сцене театра более 200 ролей, сре-
ди которых: Паскуала («Лауренсия» Лопе 
де Вега, 1942), Анна Андреевна («Ревизор» 
Н.Гоголя, 1951), Зиёдахон («Лучистый жем-
чуг» С.Улуг-заде, 1964) и другие.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в кино: 
«Мой друг Наврузов» (1956), «Сыну пора женить-
ся» (1959), «Под пеплом огонь» (1967), «Джура 
Саркор» (1969), «Взлетная полоса» (телевизион-
ный, 1971), «Четверо из Чорсанга» (2 серии, тел., 
1972). Исполнила роль в художественном фильме 
«Четыре страницы о любви» (киностудия «Лен-
фильм», 1973). Исполнитель роли в телевизион-
ном художественном фильме «Откуда вода течет» 
(«Таджиктелефильм», 1978). С 1938 года активно 
сотрудничала с цехом дубляжа киностудии «Тад-
жикфильм», сдублировала на таджикский язык 
множество ролей в художественных фильмах.

ГЕЗУЛИН Николай васильевич (1902 – 
1937), режиссёр документального кино, орга-
низатор кинопроизводства. Они были первы-
ми, те, кто стоял у истоков таджикского ки-
нематографа: В.Кузин, А.Шевич и Н.Гезулин. 
Первыми осуществили киносъемку – при-
езд первого поезда, первыми смонтировали 
материал, первыми выпустили киножурнал, 

основали трест по кинофикации, кинопрока-
ту и производству кинохроники – «Таджик-
кино». В Таджикистан Н.Гезулин приехал в 
1922 году. Был командиром 187-го таджик-
ского кавалерийского полка в Кулябе. Позд-
нее работал в Назирате просвещения, На-
родном Комиссариате просвещения Таджи-
кистана - руководителем агитбригады «Си-
няя блуза». В должности заместителя пред-
седателя Главполитпросвета активно занялся 
созданием кинофикации страны. Был заведу-
ющим художественным отделом Главполит-
просвета, директором Управления зрелищ-
ных предприятий. С января 1930 года – за-
ведующий киносъемочным бюро Главполит-
просвета. В августе 1929 года Н.Гезулину 
была поручена киносъемка прибытия пер-
вого поезда Термез-Душанбе. Этот матери-
ал позднее вошел в киножурнал № 1 (вы-
пуск производственного бюро Наркомпроса 
Таджикской ССР). В октябре 1929 года этот 
киножурнал был показан делегатам третьего 
Чрезвычайного съезда Советов Таджикиста-
на. Съемки, проявка, монтаж первого в тад-
жикском кинематографе киножурнала про-
изводились на самодельном оборудовании. 
Режиссёр первых таджикских документаль-
ных фильмов. В последующие годы работал 
в системе кинопроката при Управлении ки-
нофотопромышленности.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Прибытие первого поезда в Ду-
шанбе» (сооператор, 1929), «Третий Чрезвычай-
ный съезд Советов Таджикистана» (1929), «На пу-
тях коллективизации» (сооператор, 1930). Режис-
сёр документальных фильмов: «Энская кавбрига-
да» (1930), «Пять лет Советского Таджикистана» 
(1930), «Хроника посевной» (1930).

ГОЛЛИвУД (англ. Hollywood) – рай-
он города Лос-Анджелес, расположенный к 
северо-западу от центра города. Традиционно 
Голливуд ассоциируется с американской ки-
ноиндустрией, поскольку в этом районе нахо-
дится много киностудий и живут многие из-
вестные киноактёры. В Голливуде находится 
известная на весь мир аллея славы – тротуар 
по Голливудскому бульвару и Вайн-стрит, в 
который заложено более 2600 пятиконечных 
звёзд с именами знаменитостей, внесшими 
большой вклад в развитие индустрии раз-
влечений. Благодаря своей славе и культур-
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ной идентичности как исторического центра 
киностудий и кинозвёзд, слово «Голливуд» 
часто используется как синоним Американ-
ской киноиндустрии. Сегодня большая часть 
киноиндустрии рассредоточена в окрестно-
стях, таких, как Вестсайд, но значительная 
часть вспомогательной индустрии, такой, как 
монтаж, эффекты, реквизиты, окончательный 
монтаж и освещение остаётся в Голливуде, 
также как и натурная съёмочная площадка 
«Paramount Pictures».

ГОсФИЛЬМОФОНД – государствен-
ный Фонд кинофильмов (ранее – СССР, ныне 
– России), основан в 1948 году. Находится в 
поселке «Белые столбы» Московской обла-
сти. В специальных хранилищах фонда раз-
мещены негативы и позитивы художествен-
ных фильмов, созданных всеми студиями, в 
том числе и «Таджикфильм». Госфильмо-
фонд располагает самой большой по объ-
ёму и одной из лучших в мире коллекцией 
фильмов, обширными архивными материа-
лами по кино и библиотекой книг по кино-
искусству. Занимается исследовательской 
и фильмографической работой по истории 
оте чественного и зарубежного кино, разра-
батывает технологии хранения и реставра-
ции фильмоматеариалов. Документальные, 
хроникальные и научно-популярные филь-
мы хранятся в подразделении Госфильмо-
фонда – Красногорском киноархиве.

ГУЛЯМОв Исфандиёр Хасанович 
(15.02.1947), актер. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1985). Окончил таджик-
скую студию (художественные руководители 
- заслуженные деятели искусств Таджикиста-
на, профессора Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) 
Государственного института театрального 
искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1971). В 1971-1989 гг. – актер Государствен-
ного Молодежного театра им. М.Вахидова, 
в 1989-1995 гг. – актер Душанбинского Те-
атра кукол, в 1995-1996 гг. – актер Ленина-
бадского театра драмы и музыкальной коме-
дии им. К.Худжанди, в 2006-2007 гг. - актер 
Молодежного театра им. М.Вахидова, с 2007 
года – актер Государственного Академиче-
ского театра драмы им. А.Лахути. На сце-

не Молодежного театра сыграл роли: Пьеро 
и Диманш («Дон Жуан» Мольера), Ванеев 
(«Протест 17» Ю.Лиманова), Наполеон («И 
так бывает» А.Папаяна), шах («Гадальщик 
Афанди» А.Бахори), от автора и отец Насрет-
дина («Сон бабочки» Т.Зульфикарова), Жур-
налист («Наш городок» Т.Уайтлера), Хайям 
(«Юность Сино» С.Улуг-заде, В.Витковича) и 
др. Роли в театре кукол: Визирь («Бахти Нур 
и Зар Кокуль» Х.Нурова), Хасан (Хасанак 
аль Фасанак» Н.Боко-зоде), Алопустак («Бе-
шаи марк» Рудаки) и др. В театре драмы им. 
А.Лахути сыграл роли: Борух («Принцесса 
Турандот» К.Гоцци), Газовщик «Убей меня, 
голубчик» А.Несима) и др. Роли в Русском 
драматическом театре им. В.Маяковского: 
Ферапонт («Три сестры» А.Чехова), от автора 
(«Рустам и Сухроб» А.Жуковского), Волшеб-
ник («Клоун и его друзья» Б.Абдуразакова) и 
др. В таджикском кинематографе с 1970 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Легенда тюрьмы Павиак» 
(1970), «Восточное сказание» (телевизионный, 
1972), «Четверо из Чорсанга» (2 серии, тел., 1972), 
«Восход над Гангом» (2 серии, 1974), «Осада» 
(1977), «Мир вашему дому» (3 серии, тел., 1981), 
«Бросок» (1981), «Гляди веселей» (3 серии, тел., 
1982), «Приключения маленького Мука» (тел., 
1983), «Говорящий родник» (1985), «Хромой дер-
виш» (1986), «Куда вел след динозавра» (2 серии, 
тел., 1987), «Искупление» (1987), «Смерч» (1988), 
«Волчьи похороны» (короткометражный, 1988), 
«Невероятный случай» (1988), «Луковое поле» 
(тел., 1989), «Маленький мститель» (1992). Сы-
грал роли в телевизионных спектаклях и новел-
лах: «Солнце, старик и девушка» (1982), «Муж 
и жена» (1983), «Дом Макара» (1983), «Свадьба» 
(1987), «Борис Годунов» (1987), «Человек» (1987), 
«Мастера слова» (1987), «Превращение» (1989), 
«Мать» (1992», «Джовиднома» (1993). Исполни-
тель ролей в игровых фильмах других киностудий: 
«Государственная граница» («Беларусьфильм», 
1983), «Гость» («Афганфильм», 1984), «Водопад» 
(Сирия, 1985), «Любовь Мани» («Киргизфильм», 
1986), «Колокольчик правды» (Индия, 1987), «Ше-
рали Джураев» («Узбекфильм», 1989), «Свидание 
в Самаре» («Узбекфильм», 1989), «Расстанемся, 
пока хорошие» («Мосфильм», 1990), «Ау, огра-
бление поезда» («Мосфильм», 1990), «За всё хо-
рошее надо платить» («Мосфильм», 1990), «Кай-
сар» («Казахфильм», 1990), «Кемине» («Туркмен-
фильм», 1991). Сыграл более 20 ролей в игровых 
сюжетах сатирического киножурнала «Калтак».
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Д
ДАвЫДОв Олег Михайлович (27.02. 

1953), художник-фотограф. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1991). Окончил Ду-
шанбинское профессионально-техническое 
училище № 5 по специальности фотограф 
широкого профиля (1970). Мастер художе-
ственной фотографии и фоторекламы, кото-
рая печаталась в республиканской прессе: га-
зетах «Коммунист Таджикистана», «Тоджи-
кистони Совети», «Комсомолец Таджикиста-
на», «Вечерний Душанбе», «Садои мардум»; 
агентствах ТАСС и АПН; журналах «Совет-
ский экран», «Советский фильм», «Искусство 
кино», «Советское фото». Автор буклетов 
«Совэкспортфильма», в частности: буклета 
Дней таджикского кино в Германии; ретро-
спективного показа фильмов Таджикистана 
во Франции; рекламного проспекта ретро-
спективы фильмов Средней Азии и Казахста-
на в культурном центре Ж.Помпиду в Пари-
же. Автор рекламных проспектов Междуна-
родных кинофестивалей в Лейпциге, Критее, 
Мангейме, Сан-Франциско, Тампере, Запад-
ном Берлине. Соавтор экспозиции «Искус-
ство кино Таджикистана» на ВДНХ СССР. 
Создатель фотоархива таджикского кинема-
тографа. На киностудии «Таджикфильм» с 
1970 года – художник-фотограф, начальник 
фотоцеха. В 2011 году выехал на постоян-
ное место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор фотопроб художе-
ственных фильмов: «Сундук для невесты» (теле-
визионный, 1976), «Кто поедет в Трускавец» (тел., 
1976), «Сказание о Сиявуше» (1976), «Семь по-
хищенных женихов» (1976),»Осада» (1977), «Че-
ловек меняет кожу» (5 серий, тел., 1978), «Повар 
и певица» (1978), «Женщина издалека» (1978), 
«Стрельба дуплетом» (1979), «Телохранитель» 
(1979), «Лошади под луной» (тел., 1979), «Се-
годня и всегда» (1979), «Апрельские сны» (2 се-
рии, тел., 1980), «Преступник и адвокаты» (1981), 
«Любовь моя – революция» (1981), «Мир ваше-

му дому» (3 серии, тел., 1981), «Гляди веселей» 
(3 серии, тел., 1983), «На перевале не стрелять» 
(1983), «Семейные тайны» (1983), «Заложник» 
(1983), «Серебристая нить» (2 серии, тел., 1984), 
«Джура – охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 
1985), «Хромой дервиш» (1986), «Смерч» (1988), 
«Благословенная Бухара» (совместно с кинокор-
порацией «Катарсис» (Казахстан), 1991). Автор 
фоторекламы художественных фильмов: «Тайна 
предков» (1972), «Белая дорога» (1974), «Восход 
над Гангом» (2 серии, 1975), «Первая любовь На-
сретдина» (1977), «Жили-были в первом классе» 
(1977), «Лошади под луной» (тел., 1979), «Встреча 
в ущелье смерти» (1980), «Контрольная полоса» 
(1980), «Рубаи Хайяма» (тел., 1980), «Контакт» (2 
серии, тел., 1981), «Захват» (1982), «Время зим-
них туманов» (2 серии, тел., 1982), «На перевале 
не стрелять» (1983), «Семейные тайны» (1983), 
«Приключения маленького Мука» (тел., 1983), «И 
еще одна ночь Шехерезады» (1984), «Капкан для 
шакалов» (1985), «Новые сказки Шехерезады» (2 
серии, 1986), «Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 
1987), «Взгляд» (1988), «Кандидат» (1990). Автор 
фотопроб на других студиях: «Ты иногда вспо-
минай» («Мосфильм», 1976), «Кентавр» («Мос-
фильм», 1977), «Буйный лебедь» («Узбекфильм», 
1977), «Под жарким солнцем» («Узбекфильм», 
1977), «Гибель Отрара» («Казахфильм», 1988). 
Автор фоторекламы художественных фильмов 
«Никто, кроме нас» («Мосфильм», 2008), «Ис-
тинный полдень» («Талко-менеджмент», 2009).

ДАХТЕ Завур Рустамович (18.08.1937), 
кинооператор, заслуженный работник куль-
туры Таджикистана (1980), лауреат премии 
Ленинского комсомола Таджикистана (1987), 
академик Академии художеств Таджикиста-
на (2010). Награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР (1980), орденом «Хизмати шо-
иста» («За доблестный труд», 2005). Отлич-
ник кинематографии СССР. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1968). В 1955-1958 
гг. учился в Интернациональном детском ин-
тернате (город Иваново, Россия), где увлек-
ся фотографией. Окончил операторский фа-
культет Всесоюзного Государственного ин-
ститута кинематографии (1966). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1959 года – ассистент 
кинооператора, с 1961 года – оператор до-
кументальных фильмов, с 1970 – оператор-
постановщик художественных фильмов, с 
1978 года – оператор и режиссёр докумен-
тального кино. Наиболее сфокусированный 
интерес Дахте З.Р. составляли фильмы-
балеты, детские фильмы, фильмы-портреты. 
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Снимая эти сложные по технологии съемок 
киноленты, оператор никогда не прибегал к 
броским эффектам в кадре. В последнее де-
сятилетие работает в основном как фотоху-
дожник, автор многих республиканских и 
международных выставок.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Все для вас» (1960), «По велению 
сердца» (сооператор, 1962), «Среди белого дня» 
(сооператор, 1963), «Абдурахман Джами» (1964), 
«Наши современники» (1965), «России весенний 
привет» (сооператор, 1967), «Искусство Таджики-
стана» (1969), «Наш Боки» (1969), «Декада друж-
бы» (сооператор, 1970), «Уроки Спартакиады» 
(сооператор, 1971), «Мой брат Гулям» (соопера-
тор, 1971), «Киноискусство советского Таджики-
стана» (1971), «На земле, в небесах и на море» 
(сооператор, 1971), «Белое золото родины» (соо-
ператор, 1971), «Отражение» (1972), «Сегодня и 
каждый день» (1973), «Золотой юбилей Таджики-
стана» (сооператор, 1974), «Х111 Всесоюзный ки-
нофестиваль» (сооператор, 1980), «Афганские го-
сти в Таджикистане» (сооператор, 1980), «Юбилей 
таджикского кино» (1980), «Величие Авиценны» 
(1980), «Праздник дружбы и братства» (соопера-
тор, 1981), «Мирзо-Турсун-заде – 70» (соопера-
тор, 1981), «Нурек без легенд» (1982), «Великая 
сила дружбы» (сооператор, 1982), «Наша Мали-
ка» (1983), «Войди в свой дом» (1983), «Марш-
руты дружбы» (сооператор, 1984), «Рождение» 
(сооператор, 1984), «Доброта» (1985), «Солнеч-
ный праздник республики» (сооператор, 1985), 
«Истоки» (1985), «Тиру камон» (сооператор, 
1986), «Сколько весит идея?» (1986), «Сентябрь-
ские встречи» (сооператор, 1987), «…И счастья 
в личной жизни» (1987), «И ветром я живу» (со-
автор сценария, 1987), «Капля в море» (1988), 
«Устод» (фильмы 1 и 11, 1988), «Как вы пожи-
ваете» (1988), «Земляки» (1989), «Хроника па-
мяти» (1989), «Землетрясение» (1989), «Случи-
лось мне войти в счастливый день» (1990), «Со-
фья Туйбаева» (1991), «Десница великого масте-
ра» (2000). Режиссёр и оператор документаль-
ных фильмов: «Малика» (1966), «Хафиз Шеро-
зи» (1971), «Прописан в небе» (1982), «Интер-
вью» (1983). Оператор документального фильма 
«Во имя детства» (киностудия «Синамо», 1990). 
Оператор-постановщик художественных филь-
мов: «Встреча у старой мечети» (1969), «Доро-
ги бывают разные» (1970), «Четверо из Чорсан-
га» (2 серии, телевизионный, 1972), «Здравствуй, 
добрый человек» (1973), «Требуется тигр» (тел., 
1974), «Отважный Ширак» (1976), «Жили-были 
в первом классе» (1977), «Человек меняет кожу» 
(5 серий, тел., 1978). Оператор комбинирован-
ных съемок художественных фильмов: «Рустам и 
Сухроб» (1971), «Четверо из Чорсанга» (2 серии, 

тел., 1972), «Одной жизни мало» (1973), «Требу-
ется тигр» (тел., 1974), «Кто поедет в Трускавец» 
(тел., 1976). Режиссёр и оператор сюжетов сати-
рического киножурнала «Фитиль», многих кино-
журналов «Советский Таджикистан».

ДЕКОРАЦИИ в кино – организованное 
место действия для съемок художественно-
го фильма, создаваемое на основе сценария в 
павильоне или на натуре. Декорация является 
выразительным элементом концепции филь-
ма, подчиненным общему замыслу. Значение 
декорации для разных эпизодов фильма не-
одинаково. В одних случаях они служат об-
щим фоном, в других – это образная среда, 
помогающая выявлению действия. Особое 
значение имеют бытовые декорации, изо-
бражающие жилище героя, его рабочее ме-
сто, иные камерные помещения, потому что 
они воссоздают конкретную среду действия 
фильма, историческую эпоху, в период кото-
рой происходит данное действие. Стилисти-
чески и этнографически выверенные и раз-
мещенные в декорации предметы быта, об-
становки помогают выразить характер чело-
века, его социальную принадлежность, эсте-
тические вкусы и привычки. По мере разви-
тия кинопроизводства усложнялись творче-
ские задачи художников-декораторов. В на-
чальные период своего существования кине-
матограф заимствовал принципы декорацион-
ного решения у театра: декорации писались 
на холсте и сочетались лишь с некоторыми 
объемными деталями. Съемка в тот период 
производилась с одной неподвижной точки. 
Со временем появились объемные построй-
ки в павильоне и на натуре. Была изобрете-
на так называемая фундусная система, при 
которой декорации собирались из сборных 
объемных элементов, пригодных для мно-
гократного использования. С зарождением 
звукового кино изменились методы изобра-
зительного решения фильма. Появились но-
вые технические приспособления – съёмоч-
ные краны, движущиеся площадки и т.п. В 
построении декораций стало необходимым 
учитывать создание необходимых акустиче-
ских условий, применение звукопоглощаю-
щих материалов, возможности перемещения 
микрофона. Переход с чёрно-белой пленки на 
цветную потребовал нового решения декора-
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ций, предотвращающего искажения цветовой 
и тональной гаммы на экране. В сложнопо-
становочном фильме используется большое 
количество съемочных объектов, и декорации 
иногда объединяются в большие комплексы. 
Копмлексные декорации создаются как для 
обычной, так и для многокамерной съемки. 
В современном кинопроизводстве применя-
ются всевозможные приёмы трансформиро-
вания декораций для съёмки на одной и той 
же площадке разных объектов.

ДЕМОНсТРАТОР ФИЛЬМА – физи-
ческое или юридическое лицо, осуществля-
ющее показ фильма зрительской аудитории.

ДЕНЬ ТАДЖИКсКОГО КИНО – отме-
чается ежегодно 16 октября. Эта дата связа-
на с тем, что 16 октября 1929 года делега-
там 3-го Чрезвычайного съезда Советов Тад-
жикистана был показан первый в истории 
национального кинематографа киножурнал, 
сюжеты которого были сняты В.Кузиным, 
А.Шевичем и Н.Гезулиным.

ДЕТЕКТИвНЫЙ ФИЛЬМ (англ. detec-
tive – сыщик, от лат. detego – раскрываю, об-
наруживаю, разоблачаю) – художественное 
кино о раскрытии уголовных преступлений, 
а также о работе разведчиков. В отличие от 
литературных произведений этого жанра, в 
детективном фильме на первый план выдви-
гаются поступки персонажей. Ради динамич-
ности сюжета авторы фильма зачастую жерт-
вуют загадкой, показывая параллельно дей-
ствия сыщика и преступника. Многие детек-
тивные фильмы мирового и отечественного 
кинематографа основаны на реальных фак-
тах, они реконструируют события уголов-
ной хроники, действия резидентуры. Сни-
маются эти фильмы в основном на улицах 
и в подлинных интерьерах. Но авторы ухо-
дят от документальности, стремясь подроб-
но показать ход расследования и подлинные 
мотивы преступления. В детективном жанре 
успешно используются специфические осо-
бенности многосерийных фильмов. Это мо-
жет быть ряд фильмов со сквозным героем, 
где в каждой серии показывается одно закон-
ченное следствием уголовное дело, или се-
риал, где расследование ведется последова-
тельно на протяжении всех серий. Детектив 
может быть остросюжетным, психологиче-

ским, политическим, ироническим, приклю-
ченческим, фантастическим, повествователь-
ным и т.д., то есть используется вся палитра 
разнообразных жанров кинематографа. Де-
тективный жанр широко освоен националь-
ным кинематографом, это, к примеру, ху-
дожественные фильмы: «Операция «Кобра» 
(режиссер Д.Васильев, 1960), «Разоблаче-
ние» (Т.Сабиров, 1980), «Тайна забытой пе-
реправы» (С.Хамидов, 1973), «Стрельба ду-
плетом» (М.Арипов, 1979), «Дополнитель-
ный прибывает на второй путь» (В.Ахадов, 
С.Курбанов, 1986), «Случай в аэропорту» 
(Ю.Юсупов, 1987) и другие.

ДЕТсКОЕ КИНО – художественные, 
анимационные, хроникально-документаль-
ные, научно-популярные, учебные филь-
мы, создаваемые для детей и подростков. В 
этом ряду находятся и детские киножурна-
лы. Детское кино изобилует жанровым раз-
нообразием. Это фильмы-сказки, приключен-
ческие, лирические, фантастические, юмо-
ристические ленты, картины, где главными 
героями являются дети и подростки. Лите-
ратурной основой игрового кинематографа 
для детей являются сказки, повести и рас-
сказы национальных авторов и классиков 
мировой литературы, адресованные детству 
и юношеству. Материалом же для учебно-
го, научно-познавательного кино для де-
тей служат история, этнография, география 
родного края; научные дисциплины, изуча-
емые в школе. В фильмографии таджикско-
го кино много фильмов о детях и для де-
тей, это художественные фильмы: «Малень-
кие истории о детях, которые…» (режиссе-
ры М.Махмудов, А.Хамраев, 1962), «Впе-
ред, гвардейцы» (В.Ахадов, 1972), «Требу-
ется тигр» (Б.Арабов, 1974), «Жили-были в 
первом классе» (М.Касымова, 1977) и дру-
гие; для детей создана вся таджикская муль-
типликация.

ДЖАвАДОв Зафар Ризоевич (26.10. 
1945), актер, режиссёр-постановщик теа-
тральных спектаклей, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1991). Член Союза 
кинематографистов СССР (1979). Окончил 
таджикскую студию (художественные ру-
ководители – заслуженные деятели искусств 
Таджикистана, профессора Б.В.Бибиков и 
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О.И.Пыжова) Государственного института те-
атрального искусства им. А.В.Луначарского 
(Москва, 1971); Всесоюзный институт по-
вышения квалификации работников куль-
туры (1982). Прошел стажировку у главно-
го режиссёра Московского драматического 
театра им.М.Ермоловой народного артиста 
СССР В.Андреева. В 1971-1980 гг. – актер 
и режиссёр-постановщик Таджикского Мо-
лодежного театра им. М.Вахидова, в 1982-
1984 гг. – режиссёр-постановщик Курган-
Тюбинского областного театра музыкаль-
ной комедии, с 1984 года – главный режис-
сёр Государственного театра кукол. На сце-
не Молодежного театра им. М.Вахидова сы-
грал роли Корнеля («Мать» Чапека), Бене-
дикта («Много шума из ничего» Шекспи-
ра) и другие; осуществил постановку спекта-
клей: «Женитьба и замужество» И.Поповича 
(1978), «Шалун-шалунишка» И.Гоголева 
(1978), «Пламя любви» А.Сидки, А.Гафурова 
(1980) и др. Режиссёр-постановщик спекта-
клей в Курган-Тюбинском областном теа-
тре музыкальной комедии: «Особое поруче-
ние» С.Саидмурадова (1982), «Чинарский ма-
нифест» А.Чхеидзе (1983), «Голый король» 
Е.Шварца (1984) и др. В 1982 году на ма-
лой сцене театра им. М.Ермоловой (Москва) 
поставил спектакль «Лестничная клетка» 
А.Петрушевской. С таджикским кинемато-
графом сотрудничает с 1972 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в художе-
ственных фильмах: «Звезда в ночи» (1972), «Гор-
ная станция» (телевизионный, 1973), «Ткачихи» 
(«Подруги», тел., 1973), «Одной жизни мало» 
(«Поэма о хлопке», 1974), «Восход над Гангом» 
(2 серии, 1975), «Краткие встречи на долгой вой-
не» (1975), «Семь похищенных женихов» (1976), 
«Первая любовь Насретдина» (1977), «Апрельские 
сны» (2 серии, тел., 1980), «Заложник» (1983), 
«Подарок» (тел., 1984). Исполнитель роли в ху-
дожественном фильме «Имам аль-Бухори» (кино-
студия «Синамо» (Таджикистан) – кинокомпания 
«Инсон» (Узбекистан), 1995). Сыграл роли в ху-
дожественных фильмах: «Ты иногда вспоминай» 
(«Мосфильм», 1976), «Пропал мальчик» («Тад-
жиктелефильм», 1979), «Иуда» (Учебная студия 
ВГИКа, 1979).

ДЖУРАЕв Абдулло (03.03.1911 – 28.04. 
1994), режиссёр. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1960). Награжден медаля-
ми «За трудовое отличие» (1972), «Вете-

ран труда» (1976), юбилейной медалью «30 
лет победы в Великой Отечественной во-
йне» (1975), почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР 
(1969, 1979, 1980). Отличник кинематогра-
фии СССР (1969). Окончил Институт те-
атрального искусства (мастерская народ-
ного артиста СССР М.Ф.Астангова) им. 
А.В.Луначарского (Москва, 1941) и курсы 
повышения квалификации режиссёров ГИ-
ТИСа (1950). В 1942-1944 гг. воевал в ря-
дах Красной Армии на фронтах Великой 
Отечественной войны. С 1944 по 1951 гг. 
– главный режиссёр областного музыкально-
драматического театра города Курган-Тюбе, 
в 1951-1953 гг. – художественный руководи-
тель драмкружка Курган-Тюбинского педу-
чилища, в 1953-1954 гг. – главный режис-
сёр областного музыкально-драматического 
театра г. Куляба, в 1954-1955 гг. – заведу-
ющий литературной частью Государствен-
ной филармонии (Душанбе). В таджикском 
кинематографе с 1955 года – ассистент ре-
жиссёра, второй режиссёр, с 1959 года - ре-
жиссёр дубляжа.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Работа в игровом кинема-
тографе: «Дохунда» (1956) – помощник режиссё-
ра, «Мой друг Наврузов» (1956) – ассистент ре-
жиссёра, «Огонек в горах» (1957) – второй режис-
сёр, «Человек меняет кожу» (1959) – ассистент ре-
жиссёра. Режиссёр дубляжа на таджикский язык 
более 150 художественных фильмов, в том чис-
ле: «Добровольцы», «Судьба человека», «Подня-
тая целина» (2 серии), «Живые и мертвые», «Отец 
солдата», «Щит и меч», «Майор Вихрь» (2 серии), 
«Сказание о Рустаме» (2 серии), «Рустам и Сух-
роб», «Будни уголовного розыска», «Одна среди 
людей», «Спасенное имя», «Бой после Победы» (2 
серии), «Разрешите взлет», «Старики-разбойники», 
«Дети Ванюшина», «Свой среди чужих», «Побег 
из тьмы», «Иван да Марья», «Финист – ясный со-
кол» и многие другие.

ДЖУРАЕв Акбар Шадманович (29.02. 
1936), телережиссёр, актер, заслуженный ар-
тист Таджикистана (1964). Награжден двумя 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР (1956, 1957), 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
(1970). Лауреат республиканской премии им. 
А.Лахути Союза журналистов Таджикистана 
(1977). Окончил историко-филологический 



89

факультет Таджикского Государственного 
университета им. В.И.Ленина (1959), Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС (Мо-
сква, 1970). В 1959 году начал работать на 
только что созданной Душанбинской теле-
студии – режиссёром, старшим режиссёром 
литературно-драматической редакции, глав-
ным режиссёром студии. В 1965-1968 гг. – 
заместитель председателя Комитета по ради-
овещанию и телевидению при Совете Мини-
стров Таджикистана, в 1970-1971 гг. – глав-
ный редактор Госкомитета по кинематогра-
фии при Совете Министров Таджикистана, 
в 1971-1973 гг. – начальник Управления ис-
кусств Министерства культуры Таджикиста-
на, в 1973-1978 гг. – заместитель председа-
теля Госкомитета Совета Министров Таджи-
кистана по телевидению и радиовещанию, в 
1978-1979 гг. – консультант республиканско-
го Дома политпросвещения ЦК Компартии 
Таджикистана, в 1979-1988 гг. – заместитель 
заведующего отделом культуры ЦК Компар-
тии Таджикистана, в 1988-1991 гг. – предсе-
датель Государственного комитета по теле-
видению и радиовещанию, в 1991-1994 – за-
меститель министра культуры Таджикиста-
на, в 1994-1995 – первый заместитель мини-
стра культуры Таджикистана, в 1995-1997 
– первый заместитель министра культуры 
и информации Таджикистана, в 1998-1999 
– начальник Управления науки, образова-
тельных учреждений и кадров Министер-
ства культуры и информации Таджикиста-
на, в 1999-2000 – начальник отдела таджик-
ского языка Министерства образования Тад-
жикистана, в 2002-2004 – начальник Управ-
ления науки, образовательных учреждений 
и кадров Министерства культуры и инфор-
мации Таджикистана. С 2004 года – глав-
ный редактор, советник Государственного 
гастрольно-концертного объединения «Баз-
моро» Министерства культуры Таджикиста-
на. Будучи студентом, принимал участие в 
художественной самодеятельности, играл 
роли в художественных фильмах, дублиро-
вал как актер фильмы на таджикский язык. 
Внес большой вклад в становление и разви-
тие отечественного телевидения. Выступа-
ет с проблемными статьями о театральных 

спектаклях и фильмах в республиканской 
прессе. Автор книги «Телевидение» (1979).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в худо-
жественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Я 
встретил девушку» (1957), «Мой друг Навру-
зов» (1957), «Огонек в горах» (1958). Режиссёр-
постановщик телевизионных спектаклей: «Поэт» 
(1959), «Студент» (1960), «Квартирант» (1961), 
«Магнитофон» (1961), «Школа жизни» (1962), 
«Разговор в лесу» (1963). Автор телеварианта и 
режиссёр-постановщик телеспектакля «Воспо-
минания пулеметчика» (1959). Автор сценариев 
и режиссёр-постановщик телевизионных спекта-
клей: «Проклятая» (1960), «Ходи и Шоди» (1960), 
«Квартирный скандал» (1962), «Шахло» (1964). 
Режиссёр-постановщик телевизионных художе-
ственных фильмов: «Семейный вопрос» (1960), 
«Голоса гор» (автор сценария, фильм-балет, 
1964). Режиссёр-постановщик телевизионных 
проектов: «Песни моего края» (фильм-концерт, 
1961), «Биение дружеских сердец» (автор сцена-
рия, телеочерк, 1963), «Концертные программы» 
(1960-1963), тележурналов и композиций (1960-
1963). Переводчик текстов телевизионных филь-
мов (1964-1967). Автор сценариев и режиссёр-
постановщик правительственных концертов к Де-
кадам таджикской культуры в Узбекистане и Лит-
ве (1967, 1970). В 1960-1975 годах принимал ак-
тивное участие в работе сектора дубляжа на тад-
жикский язык киностудии «Таджикфильм», сду-
блировал более 100 актерских ролей.

ДЖУРАЕв Нигматжон Закиржоно-
вич (13.08.1962), художник. Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (1992). 
Окончил отделение живописи Республикан-
ского художественного училища (Душан-
бе, 1981), Ташкентский Государственный 
театрально-художественный институт им. 
А.Н.Островского (1984) по специальности 
художник кино и телевидения. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1989 года – художник-
постановщик игровых картин. В 1994 году 
выехал на постоянное место жительства в 
Узбекистан, продолжает работать в кине-
матографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Окно» (короткометражный, 
1989), «Сон наяву» (короткометражный, 1990), 
«Не унывай, будь счастлив» (короткометраж-
ный, 1990), «Братан» (1990), «И звезды блестят 
над тануром» (1991), «Кош ба кош» («Таджик-
фильм» - «Высь» (Россия) - «Санрайс» (Швейца-
рия), 1993), «Лунный папа» («Ввысь», «Централ-
Партнершип» (Россия) – «Пандора-фильм» (Гер-
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мания), 1999). Художник анимационного фильма 
«Триумф» (1989).

ДЖУРАЕв савобжон Закиржоно-
вич (01.09.1965), художник. Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (2008). 
Окончил отделение «Художник кино и те-
левидения» факультета станковой жи-
вописи Ташкентского Государственно-
го театрально-художественного институ-
та им. А.Н.Островского (1987). Работает 
художником-декоратором по контракту со 
многими киностудиями. В 1989 году в посел-
ке Ашт Согдийской области, где он прожи-
вает, открыл мастерскую по художественной 
ковке металла. Сотрудничество с таджик-
ским кинематографом началось в 1991 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-декоратор 
игровых фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Колодец» (короткометражный, 1991), «Кош ба 
кош» (совместно с кинокомпаниями «Ввысь» 
(Россия), «Санрайс» (Швейцария), 1993), «Лун-
ный папа» (совместно с кинокомпаниями «Ввысь» 
(Россия), «Пандора-фильм» (Германия), 1999), 
«Полет пчелы» (2002). Художник-декоратор игро-
вых фильмов на других киностудиях: «Шик» (ки-
нокомпании «Ввысь», «Централ-Партнершип» 
(Россия), «Пандора-фильм» (Германия), 2002), 
«Живая рыба» (кинокомпании «Ввысь», «Централ-
Партнершип», 2003), «Родина ждет» (киностудия 
«Мосфильм», 2004), «Ангел справа» (совместное 
производство Таджикистана, Франции, Швейца-
рии, Италии, 2005), «Чтобы попасть в рай, нуж-
но умереть» (Таджикистан – Германия - Франция, 
2006), «Граница» (Россия, 2006), «Танкер Танго» 
(«Ввысь», «Централ-Партнершип», 2006), «Ору-
жие» (Россия, 2007), «Платина» (Россия, 2007).

ДЖУРАЕв Файзуддин Низамович 
(04.02.1948), организатор кинопроизвод-
ства. Член Союза кинематографистов СССР 
(1989). Окончил исторический факультет 
Таджикского Государственного универси-
тета им. В.И.Ленина (1976). На киностудии 
«Таджикфильм» с 1970 года – администра-
тор, старший администратор, заместитель 
директора, директор сатирического кино-
журнала «Калтак», директор кинокартин. В 
1988-1992 гг. – директор творческого объе-
динения «Кинопериодика», в 1992-1995 гг. 
– заместитель директора по производству ки-
ностудии «Таджикфильм». Более десяти лет 
был директором всех дипломных и дебют-
ных работ киностудии. В 1995-2008 гг. – на-
чальник управления «Таджиккинотехника». С 

2008 года – заместитель директора по произ-
водству радиотелецентра Государственного 
Комитета по телевидению и радиовещанию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор художественных 
фильмов: «Загадай себе прошлое» (1979), «Се-
годня и всегда» (1979), «Пробуждение» (корот-
кометражный, 1980), «Бросок» (1981), «Приклю-
чения маленького Мука» (телевизионный, 1983), 
«Позывные: «Вершина» (1984), «Я ей нравлюсь» 
(1985), «Джура - охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, тел., 1985), «Куда вел след динозавра» (2 
серии, тел., 1988), «Простая жизнь бобо Амина» 
(короткометражный, 1988), «Волчьи похороны» 
(короткометражный, 1988), «Окно» (короткоме-
тражный, 1989), «Не унывай, будь счастлив» (ко-
роткометражный, 1990), «Слезы и меч» (4 серии, 
тел., 1991). Директор многих выпусков сатириче-
ского киножурнала «Калтак», киножурналов «Со-
ветский Таджикистан», документальных фильмов.

ДЖУРАЕв Шамси (10.04.1912 – 25.10. 
1980), актер, народный артист Таджикистана 
(1956). Член Союза кинематографистов ССР 
(1959). Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», двумя почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР, грамотой Верховного Совета Тад-
жикской ССР, почетным знаком «Отличник 
культуры». Учился в Медицинском институ-
те города Ташкента, который не окончил в 
связи с болезнью. Творческую деятельность 
начал в 1930 году актером музыкально-
драматического театра им. К.Алимджана 
города Самарканда, в 1931-1936 гг. – актер 
музыкально-драматического театра Бухары, в 
1936-1945 гг. – солист театра оперы и бале-
та им. Айни (Душанбе), с 1945 года – актер 
Академического драматического театра им. 
А.Лахути. На сцене театра оперы и балета 
им. С.Айни исполнил партии в операх: «Вос-
стание Восе» (1939), «Кузнец Кова» (1940), 
«Ду Гуль» (1940) и другие. В труппе теа-
тра драмы им. А.Лахути сыграл много раз-
ноплановых ролей, среди которых: Рустам 
в спектакле «Рустам и Сухроб» (1951), Ти-
бальд - «Ромео и Джульетта» (1953), Кыдыр-
кул - «Бай и батрак» (1957) и другие. В тад-
жикском кинематографе с 1938 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Сад» (1938), «Дохун-
да» (1956), «Мой друг Наврузов» (1957), «Ого-
нек в горах» (1958), «Высокая должность» (1958), 
«Насретдин в Ходженте» (1959), «Судьба поэта» 
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(1959), «Тишины не будет» (1963), «12 часов жиз-
ни» (1964), «Хасан-арбакеш» (1965), «Смерть ро-
стовщика» (1966). Более 30 актерских работ на ду-
бляже художественных фильмов, среди которых: 
«Как велит сердце», «Требуется тигр», «Встре-
ча у старой мечети», «Тайна забытой перепра-
вы» и другие.

ДЖУРАБАЕв сайфулло садуллаевич 
(11.09.1932 – 23.03.2005), редактор, киновед, 
кинодраматург, заслуженный работник куль-
туры Таджикистана (1982). Член Союза ки-
нематографистов СССР (1962). Награжден 
юбилейной медалью «За трудовую доблесть. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина» (1972), почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Белорусской 
ССР (1969), грамотой Госкино СССР. Окон-
чил киноведческое отделение Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1961). В таджикском кинема-
тографе с 1961 года – редактор, член сце-
нарной коллегии, главный редактор сектора 
хроники, автор сценариев документальных 
фильмов киностудии «Таджикфильм». С 1975 
года работал на «Таджиктелефильме» - ре-
дактор, сценарист, режиссер телевизионных 
фильмов. Автор книги «Киноискусство Со-
ветского Таджикистана» (издательство Все-
союзного бюро пропаганды киноискусства, 
Москва, 1970), статей в сборнике «Таджик-
ский экран» («Ирфон», Душанбе, 1980), пу-
бликаций по проблемам киноискусства, ре-
цензий на фильмы в периодической печати.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценария худо-
жественного фильма «Дороги бывают разные» 
(1969). Редактор художественных фильмов: «Под 
пеплом огонь» (1967), «Лето 43-го» (1967), «Джу-
ра Саркор» (1970), «Легенда тюрьмы Павиак» 
(1971). Автор сценариев документальных филь-
мов: «Нам 40 лет» (соавтор, 1969), «К брату на 
Украину» (соавтор, 1969), «Ленинабадский да-
стархан» (1973), «Инспектор» (1973), «Моя бри-
гада» (1975), «День Победы» (1975), «Заботы» 
(1976), «Письмо другу» (1976), «Абу Абдулло Ру-
даки» (1977), «Мирзо Турсун-заде» (1979), «Пусть 
всегда буду я» (1981), «Душанбе – ключи от го-
рода» (1981), «Земля моя - Таджикистан» (со-
автор, 1982), «Освоение» (1983), «Сотвори свое 
поле» (соавтор, 1984), «Использование сельхозтех-
ники на кооперативной основе» (соавтор, 1985), 
«Твоей любовью озаренный» (1986), «Таджик-
ская ССР, год 1987» (1987), «Таджикистан-88» 
(1988). Автор сценариев телевизионных доку-
ментальных фильмов: «Душанбе – мой город» 

(1964), «Горняки» (1968), «Ленинский проспект» 
(1970), «У дороги строгий закон» (1973), «Обнов-
ленная земля» (1976), «Поэт Мирсаид Миршакар» 
(1977), «Путь, равный столетиям» (1977), «Один 
день Гулякандоза» (1977), «Мелодии Ванджа» 
(1980), «Край цветущий мой» (1981), «Поруче-
ние» (1981), «Зулайхо» (1982), «Нуров из Нуре-
ка» (1982), «Мы выросли в крепкой семье» (соав-
тор, 1984), «Дороги наших детей» (1986), «Доро-
гой обновления» (1986), «Чудак» (1989), «Доро-
га над облаками» (1990), «Спасибо, фестиваль» 
(1990), «День Победы» (1990). Автор сценариев 
и режиссер документальных телефильмов: «Со-
ветский Таджикистан: от съезда к съезду» (1975), 
«Перевал» (1980), «Подруги» (1990), «Источник 
жизни» (1990), «Открытый город» (1992), «Доро-
ги Азии» (1992), «Вижу сердцем» (1993). Автор 
сценариев передач Душанбинской студии телеви-
дения: «П.Лукницкий» (1976), «Художники кино» 
(1976), «Молодые режиссеры таджикского кино» 
(1977). Соавтор сценария телевизионного худо-
жественного фильма «Откуда вода течет» (1975).

ДЗАЛАЕв Георгий Измаилович (01.02. 
1954), кинооператор, режиссёр докумен-
тального кино. Окончил операторский фа-
культет (мастерская И.Шатрова) Всесоюз-
ного Государственного института кине-
матографии (Москва, 1985). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1976 года – асси-
стент оператора, оператор сектора хрони-
ки, оператор-постановщик художественных 
фильмов. Участие в фестивалях: приз за луч-
шую режиссёрскую работу в документальном 
кино 1 Международного Байкальского фести-
валя документальных и научно-популярных 
фильмов «Человек и природа» (1999) за 
фильм «Ноев ковчег»; приз Центра разви-
тия документального и экспериментального 
кино Ирана на 111 Международном кинофе-
стивале «Дидор» (Душанбе, 2006), приз за 
лучший зарубежный документальный фильм 
11 Международного кинофестиваля доку-
ментальных и короткомет ражных фильмов 
в Кабуле (Афганистан, 2007), диплом 46-го 
Международно го кинофестиваля в Кракове 
(Польша, 2007) за фильм «Новая Пенелопа». 
Цельная, целеустремленная творческая лич-
ность. К любому проекту готовится тщатель-
но, продумывая все детали. Создаваемые им 
фильмы отличаются глубиной мысли, акту-
альностью темы, достоверностью изображе-
ния, высочайшей эстетикой кадра, любовью 
к человеку и природе.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Страда-78» (сооператор, 1978), 
«Земной космос» (1982), «Как рождается завтра» 
(1984), «Ледники Таджикистана» (1985), «Транс-
порт на селе» (1985), «Твоей любовью озарён-
ный» (сооператор, 1986), «Уроки Байпазы» (1986), 
«Тайфун-Тамара» (1986), «Возрождение метал-
ла» (1986), «Волки в городе» (сооператор, 1987), 
«Сентябрьские встречи» (сооператор, 1987), 
«Хусейн-полвон и его сыновья» (сооператор, 
1987), «Из первых рук» (сооператор, 1987), «Не-
сколько интервью после распределения» (1988), 
«Мы – вместе» (1988), «Памирская элегия» (1988), 
«Авиационные работы в горах» (1988), «Белая до-
рога» (1989), «Триптих» (фильм третий: «Чоре», 
1993), «Островок любви» (1994), «Поиск доро-
ги» (сооператор, 1996), «Земля дехканина» (соо-
ператор, 1996), «Молодежные НПО» (сооператор, 
1996), «Женщины-предприниматели» (сооператор, 
1996), «Возвращение» (сооператор, 1996), «Ко-
мандировка» (сооператор, 1997), «Летовка» (со-
оператор, 1999), «Китай, который рядом» (соопе-
ратор, 1999), «Китай нашими глазами» (соопера-
тор, 1999), «Бозгашт» (сооператор, 1999), «Слад-
кая Родина» (2000), «Навруз» (2001). Режиссёр 
документальных фильмов: «Китай, который ря-
дом» (1999), «Китай нашими глазами» (сорежис-
сёр, 1999). Автор сценария, режиссёр и оператор 
документального фильма «Ноев ковчег» (1999). 
Оператор-постановщик художественных филь-
мов: «Приключения маленького Мука» (телевизи-
онный, сооператор, 1983), «Случай в аэропорту» 
(3 серии, тел., сооператор, 1987), «Сон наяву» (ко-
роткометражный, 1990), «Не унывай, будь счаст-
лив» (короткометражный, 1990), «Братан» (1991), 
«И звёзды блестят над тануром» (1991), «Кош ба 
кош» («Таджикфильм» - «Санрайс» (Швейцария), 
1993), «И идти мне по предначертанному судь-
бой пути» (2 серии, сооператор, 1998). Оператор-
постановщик художественных фильмов, снятых 
на других киностудиях: «Летаргия» (короткоме-
тражный, киностудия «Синамо», 1989), «Банный 
день» (Швейцария, 1994), «Течение времени» (Ко-
рея, 1995), «Присутствие» (сооператор, киносту-
дия «Синамо» (Таджикистан, 1996), «Опиумная 
война» (Афганистан, 2006), «Истинный полдень» 
(«Талко-менеджмент», Таджикистан, 2009), «Бе-
долага Чарли» (Иран – Ирак, 2010). Автор сцена-
риев, режиссёр и оператор документаль ных филь-
мов, снятых на независимых студиях Таджики-
стана: «Женщины и наркотики» (соавтор, 2002), 
«Дигаргуна» («Преображение», 2003), «Пока не 
грянул гром» (2005), «Новая Пенелопа» (2006), 
«Жар» (2009), «Время собирать камни» (2009), 
«Найди меня, мама» (2010), «Таджикистан. Цели 
развития тысячелетия» (2010), «Дыхание» (2010). 
Оператор документального фильма «Памир свои-
ми глазами» или «Как бы на эту землю взглянул 

Бог» (по заказу Красного Креста Швейцарии, ки-
ностудия «Синамо», 2000).

ДИАФИЛЬМ – серия неподвижных 
черно-белых или цветных фотографических 
изображений на кинопленке, объединенных 
общей темой. Для индивидуального просмо-
тра диафильмов предназначались фильмоско-
пы, для просмотра на экране – диапроекто-
ры. При производстве диафильма отдельные 
кадры объединяют сюжетом и литературным 
текстом. В основном диафильмы представ-
ляли собой учебные пособия по различным 
отраслям науки для школ и вузов. На кино-
студии «Таджикфильм» диафильмы выпу-
скались мультгруппой.

ДИКТОРсКИЙ ТЕКсТ – вошел в прак-
тику мирового кинематографа с появлением 
звука в кино. Иногда используется в художе-
ственных фильмах в качестве комментария, 
но чаще – в документальном кино, где несет 
важную функцию осмысления изобразитель-
ного материала. Сочетаемый с действием в 
кадре, дикторский текст расширяет компо-
зиционные возможности изложения сюжета 
фильма. Он вводит зрителя в суть темы, дает 
оценку показываемым событиям, связывает 
между собой отдельные эпизоды. Диктор-
ский текст, как правило, пишется автором 
литературного сценария фильма.

ДИсТАНОвА Гульнара Муратовна 
(25.11.1967), организатор кинопроизвод-
ства, кинорежиссёр, кандидат филологиче-
ских наук (2010). Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (1998). Окончила от-
деление филологии Российско-Таджикского 
(славянского) университета (РТСУ, 2005); от-
деление юриспруденции того же вуза (2008). 
В 1985-1986 гг. работала в Союзе кинема-
тографистов Таджикистана. На киностудии 
«Таджикфильм» с 1986 по 1997 гг. – помощ-
ник режиссёра, ассистент режиссёра, вто-
рой режиссёр, директор съемочной группы. 
В 1997-2005 гг. – заместитель начальника 
Управления «Таджиккинотехника». В 2005-
2007 – преподаватель русской литературы 
Гуманитарного лицея «Неки» при РТСУ, с 
2005 года по настоящее время – методист за-
очного отделения факультета истории и меж-
дународных отношений РТСУ, преподаватель 
кафедры русского языка РТСУ.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра 
художественных фильмов: «Куда вел след ди-
нозавра» (2 серии, телевизионный, 1988), «Про-
стая жизнь бобо Амина» (короткометражный, 
1988). Ассистент режиссёра более 20 докумен-
тальных фильмов, директор более 30 докумен-
тальных фильмов. Второй режиссёр художествен-
ного фильма: «Слезы и меч» (4 серии, 1991). Ди-
ректор более 70 выпусков киножурналов «Совет-
ский Таджикистан», «Таджикистан» и сатириче-
ского киножурнала «Калтак».

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО – вид ки-
ноискусства, материалом для которого явля-
ются подлинные события, реальные люди. 
При возникновении киноискусства зрите-
ля поражали не только «ожившие фотогра-
фии», но и эффект непосредственного при-
сутствия на месте действия. Хроникальные 
съемки составляют основу киножурналов. 
Документальное кино разнопланово – это 
хроникальные (репортажные) фильмы; ки-
нопортреты, киноочерки; исторические, эт-
нографические, биографические, видовые, 
научно-популярные, публицистические филь-
мы. Документальные фильмы – по сути, са-
мый достоверный документ эпохи: они отра-
жают реальные события, сохраняют для по-
томков образы и портреты знаменитых со-
отечественников. Методы съемок докумен-
тального кино разнообразны: на натуре и в 
интерьерах, интервью, диалоги, длительные 
наблюдения и т.д. Для расширения инфор-
мационного поля фильма и связки отдель-
ных эпизодов применяется дикторский текст. 
Свобода творчества, осмысление создателем 
фильма предлагаемого материала породило 
«новую волну» авторского документально-
го кинематографа в 80-90-х годах прошло-
го столетия. Авторское документальное кино 
отличается тем, что оно приглашает зрите-
ля к совместному размышлению, сопережи-
ванию, делает его собеседником, соавтором 
создателей фильма.

ДОЛГИН Аркадий Львович (02.08. 
1938), киноинженер. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (1991). Окончил 
химико-технологический факультет Ленин-
градского института киноинженеров (1961). 
На киностудии «Таджикфильм» с 1961 года 
- контрольный мастер ОТК, установщик све-
та. С 1964 года – начальник кинолаборатории 

телестудии, начальник цеха обработки плен-
ки радиотелецентра Гостелерадио Таджик-
ской ССР. С 1975 года – начальник цеха об-
работки пленки киностудии «Таджикфильм»; 
с 1989 года – главный инженер объединения 
«Таджиктелефильм». Внес большой вклад в 
модернизацию технической базы киностудии. 
Участвовал во внедрении технологии обра-
ботки цветных киноматериалов (1975-1976). 
В 1976 году внес рационализаторское пред-
ложение о замене роликовых подшипников 
на балансах проявочных машин на фторопла-
стовые втулки; в 1977 году – о регуляторе 
мембранного типа для подачи сжатого воз-
духа в печатное окно киноаппаратов. Автор 
предложения о модернизации импульсной 
головки для переброски световых паспор-
тов на копираппаратах (1978). Участвовал 
во внедрение в производство: новой проя-
вочной машины (1980), ультразвуковой чи-
стильной машины (1986), реставрационной 
машины (1987-1988). В 1996 году переехал 
на постоянное место жительства в Израиль.

ДОЛИНОв Борис Маркович (29.12. 
1911), кинорежиссёр. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1965). Участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал в составе 
действующей армии на территории Поль-
ши и Германии. Награжден орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны 11 сте-
пени» (1944). Окончил факультет режиссу-
ры Киевского Государственного института 
театрального искусства (1938). Работал ре-
жиссёром Театра юного зрителя города Ни-
колаева (1934-1938), художественным ру-
ководителем Ворошиловградского драмтеа-
тра (1939-1940), режиссёром Киевского те-
атра миниатюр (1940-1941). После войны 
был главным режиссёром Киевского театра 
Советской Армии (1947-1949), главным ре-
жиссёром Липецкого драматического театра 
(1949-1953), режиссёром Киевской студии 
телевидения (1954-1955). С 1956 года – ре-
жиссёр киностудии «Таджикфильм». С 1960 
по 1965 гг. – режиссёр Душанбинской теле-
студии. В 1965 году вернулся на киносту-
дию, где работал до своего отъезда за пре-
делы Таджикистана (1969).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр художе-
ственного фильма «Мой друг Наврузов» (1957). 
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Режиссёр-постановщик художественных филь-
мов: «Огонек в горах» (1958), «Нужный чело-
век» (1967), «Беглец» (1969). Режиссёр докумен-
тальных фильмов: «Школа и жизнь» (1959), «У 
самых облаков» (1960), «Человек должен жить» 
(1961). Режиссёр документальных телевизион-
ных фильмов: «Республика моя», «У подножия 
солнца», «Драгоценные зерна», «Земные звезды» 
(1960-1965). Режиссёр-постановщик телевизион-
ного художественного фильма «Беглец» (1968).

ДОМ КИНО Союза кинематографистов 
Таджикистана – место проведения конферен-
ций, пленумов, съездов членов творческого 
Союза; чествования юбиляров национального 
кинематографа; просмотров и премьер филь-
мов; встреч зрителей с кинематографистами; 
выставок художников кино и т.д.

ДОсТАЛЬ Николай владимирович 
(21.04.1909 – 22.04.1959), кинорежиссёр. 
Окончил режиссёрский факультет Всесоюз-
ного Государственного института кинемато-
графии (Москва, 1934). В 1945-1947 годах 
– режиссёр киностудии «Союздетфильм», в 
1947-1959 гг. – режиссёр киностудии «Мос-
фильм». Творческое содружество с таджик-
ским кинематографом началось в 1937 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественного фильма «Сад» (1939). Режиссёр 
документальных фильмов: «Солнечный Таджики-
стан» (1937), «Лагерь счастливых» (1937). Избран-
ная фильмография – режиссёр-постановщик ху-
дожественных фильмов: «Сын джигита» (1940), 
«Мы с вами где-то встречались» (сорежиссёр, 
1954), «Дело Пёстрых» (1958).

ДУБЛЕР – каскадёр, заменяющий акте-
ра при выполнении сложных, рискованных 
трюков, требующих специальной подготовки.

ДУБЛЯЖ или дублирование – перевод 
речевой части оригинала фильма на другой 
язык. Осуществляется режиссером дубля-
жа, переводчиком, укладчиком текста и ак-
терами. Актеры для дубляжа подбираются 
по схожести тембра голоса с исполнителя-
ми ролей в фильме. Иногда при дублирова-
нии вся текстовая канва фильма читается од-
ним диктором.

ДУДКИН Дмитрий Константинович 
(18.02.1909), кинокритик. Член Союза кине-
матографистов СССР (1962). Награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне» (1946). Окончил режис-
серский факультет Всесоюзного Государ-

ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1932). Работал ассистентом режиссе-
ра, сценаристом на киностудиях Москвы, 
Ашхабада и Душанбе (1932-1940); редакто-
ром Всесоюзного радиокомитета (Москва, 
1941-1943); корреспондентом Союзрадио по 
Ставропольскому краю (1943-1974); корре-
спондентом Союзрадио по Таджикской ССР 
(1948-1954). С 1955 по 1962 гг. – старший 
редактор киностудии «Таджикфильм». С 
1962 по 1967 гг. – секретарь правления Со-
юза кинематографистов Таджикистана. Ав-
тор статей и рецензий, опубликованных в 
газетах «Коммунист Таджикистана», «Ком-
сомолец Таджикистана, «Маориф ва мада-
ният», «Тоджикистони Совети»; журналах 
«Садои Шарк», «Гулистон», среди которых: 
«О фильме «Человек меняет кожу» (1959), 
«На экране – классика» (1960), «Выдающий-
ся писатель и борец за мир» (1961), «Боль-
шие заботы малой драматургии» (1962), «Где 
кончается радуга» (1962), «Жизнь без ми-
лосердия» (1962), «Фильм о судьбе поколе-
ния» (1963), «Будни и праздники таджикско-
го кино» (1963), «Фильм – кинопрокат – зри-
тель» (1963), «Дети Памира» (1964), «Встре-
ча со зрителем» (1964), «Человек пришел в 
кино» (1965), «Памир, край мой…» (1966), 
«Человек, идущий за солнцем» (1967) и дру-
гие. Выехал за пределы Таджикистана в 1967 
году.

ДУсТМАТОв Борис Каримович (25. 
05.1919 – 09.07.1988), организатор кинопро-
изводства. Член Союза кинематографистов 
СССР (1962). Участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал в составе 34-й бригады 
Пятой ударной армии. Награды: медали «За 
взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «25 
лет победы над Германией», «50 лет Совет-
ской Армии», «Ветеран труда», две почет-
ные грамоты Верховного Совета Таджик-
ской ССР. Окончил политпросветтехникум 
Сталинабада (1937), учился в институте куль-
тпросветработников им. Н.Крупской в Ле-
нинграде (1937-1939). Работал в Гармском 
окружкомоле (1938-1939), заведующим ли-
тературным отделом радиокомитета (Стали-
набад, 1939), был призван в армию. Вернул-
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ся к работе в 1947 году – старший инспек-
тор клубных учреждений при Совете Ми-
нистров Таджикской ССР, в 1952-1956 гг. 
– переводчик-преподаватель школы кино-
механиков, в 1957-1958 гг. – главный адми-
нистратор академического театра драмы им. 
А.Лахути. На киностудии «Таджикфильм» с 
1958 года – заместитель директора, директор 
художественных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Заместитель директора ху-
дожественных фильмов: «Судьба поэта» (1958), 
«1002 ночь» (1965). Директор игровых картин: 
«Насретдин в Ходженте» (1959), «Знамя кузне-
ца» (1961), «Сабина» (1961), «12 часов жизни» 
(1963), «Мирное время» (1965), «12 могил Ход-
жи Насретдина» (1966), «Встреча у старой мече-
ти» (1969), «Требуется тигр» (1974), «Здравствуй, 
добрый человек» (1975), «Сказание о Сиявуше» 
(2 серии, 1976).

ДУсТМАТОв Зохир (10.02.1914 – 06.02. 
1967), актер театра и кино, театральный ре-
жиссёр, народный артист Таджикистана 
(1957). Награжден орденами «Трудового 
Красного Знамени» и «Знак почета», почет-
ной грамотой Президиума Верховного Сове-
та Таджикской ССР. Окончил первую тад-
жикскую студию (мастерская М.Астангова) 
Государственного института театрального 

искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1941). До учебы работал в системе народ-
ного образования. Один из основате лей Ле-
нинабадского театра музыкальной комедии 
им. А.С.Пушкина, сыграл на его сцене не-
сколько ролей. В 1941-1942 гг. – актер Тад-
жикского Государственного Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути, в 1942-1945 
гг. – актер и режиссёр Ленинабад ско  го театра 
музыкальной комедии им. А.С.Пушкина. С 
1945 года и до конца жизни – актер Академи-
ческого театра драмы им. А.Лахути. Мастер-
ство актера разнопланово, он с успехом играл 
и драматические, и комедийные роли. В на-
циональном кинематографе с 1956 года. Са-
мой выдающейся работой актера стала глав-
ная роль Кори Ишкамба в фильме «Смерть 
ростовщика», отмеченная призом и дипло-
мом за лучшее исполнение мужской роли на 
Смотре кинематографистов республик Сред-
ней Азии и Казахстана (1967).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Мой 
друг Наврузов» (1957), «Огонек в горах» (1958), 
«Судьба поэта» (1959), «Насретдин в Ходженте» 
(1959), «Знамя кузнеца» (1961), «Двенадцать ча-
сов жизни» (1963), «Тишины не будет» (1963), 
«Смерть ростовщика» (1966).
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E
ЕЛИНА Людмила васильевна (15.02. 

1941), кинорежиссёр. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1985). Окончила три 
курса филологического факультета Тад-
жикского Государственного университета 
им. В.И.Ленина. На киностудии «Таджик-
фильм» с 1960 года – помощник режиссё-
ра. С 1976 года – второй режиссёр художе-
ственных фильмов. 

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр художе-
ственных фильмов: Семь похищенных женихов» 
(1976), «Загадай себе прошлое» (1979), «Преступ-
ник и адвокаты» (1981), «И еще одна ночь Ше-
херезады» (1984), «Последние сказки Шехереза-
ды» (1986).

ЕРМОвсКИЙ Рувим Калманович (25. 
08.1916 – 23.10.1989), организатор кинопро-
изводства. Член Союза кинематографистов 
СССР (1968). Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «20 лет победы 
над Германией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «30 лет победы в Великой Оте-
чественной войне», «60 лет Вооруженных 
сил СССР», «Ветеран труда» (1980), почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР (1976). Окончил рабфак при 
Бухарском пединституте (1933), Ташкентское 
пехотное училище им. В.И.Ленина (1941), 
университет марксизма-ленинизма при Ду-
шанбинском гарнизоне (1954). Работал дело-
производителем, бухгалтером, с 1941 по 1955 
год – офицер Советской Армии. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1957 года – счетный 
работник, начальник отдела подготовки съе-
мок, директор художественных фильмов. С 
1966 года – старший бухгалтер Союза кине-
матографистов Таджикистана, с 1968 по 1983 
гг. – секретарь СК. Был талантливым орга-
низатором проведения народных кинофести-
валей, кинопремьер, творческих встреч де-
ятелей кино с рабочими, колхозниками, ин-
теллигенцией, студентами, воинами Совет-
ской армии, пограничниками.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор художествен-
ных фильмов: «Мирное время» (1964), «Хасан-
арбакеш» (1965).
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З
ЗАвКИБЕКОв Гурминдж (01.05.1929 – 

21.10.2003), актер, народный артист Таджи-
кистана (1966), лауреат Государственной пре-
мии Таджикистана имени А.Рудаки (1965). 
Член Союза кинематографистов СССР (1958). 
Награжден медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», шестью по-
четными грамотами Верховного Совета Тад-
жикской ССР, почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета Туркменской ССР. 
Окончил актерский факультет Ташкентского 
театрально-художественного института им. 
А.Н.Островского (1954). В 1954 году зачис-
лен в труппу Таджикского Академического 
театра драмы им. А.Лахути, играет ведущие 
роли в основном репертуаре театра. Образы, 
созданные им, мужественны, просты и за-
душевны, они обладают большой человече-
ской привлекательностью, духовной цельно-
стью. Среди них – Фрунзе в спектакле «Пла-
мя свободы» (1964), Рустам – «Рустам и Сух-
роб», Гауфур – «Бай и батрак» и многие дру-
гие. В кино начал сниматься в 1955 году. С 
молодых лет увлекался фольклорной музы-
кой, народными музыкальными инструмен-
тами, которыми виртуозно владел. Создал 
в Душанбе музей народных инструментов, 
в котором широко представлены экспонаты 
из всех регионов страны, но наиболее пол-
но и разнообразно – беззаветно любимого 
им Памира. Стоически сумел сохранить му-
зей во время гражданского противостояния. 
Гурминдж от нас ушел, оставив своё дети-
ще – музей – всем соотечественникам и го-
стям страны.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Мой 
друг Наврузов» (1957), «Огонек в горах» (1958), 
«Высокая должность» (1958), «Человек меняет 
кожу» (2 серии, 1959), «Операция «Кобра» (1960), 

«Знамя кузнеца» (1961), «Одержимые» (1962), 
«Мирное время» (1964), «Хасан-арбакеш» (1965), 
«Смерть ростовщика» (1966), «Нужный человек» 
(1966), «Как велит сердце» (1968), «Встреча у ста-
рой мечети» (1969), «Рустам и Сухроб» (1970), 
«Звезда в ночи» (1972), «Здравствуй, добрый чело-
век» (1973), «Борцы» (короткометражный, 1973), 
«Одной жизни мало» (1974), «Кто был никем…» 
(3 серии, телевизионный, 1974), «Тот станет всем» 
(3 серии, тел., 1975), «Семейные дела Гаюровых» 
(2 серии, тел., 1975), «Сказание о Сиявуше» (2 се-
рии, 1976), «Осада» (1977), «Юности первое утро» 
(3 серии, тел., 1979), «Бросок» (1981), «Сегодня и 
всегда» (1982), «Кумир» (1988), «Клевета» (1992), 
«Календарь ожидания» (2006).

ЗАвКИБЕКОв Икбол Гурминджевич 
(12.03.1960), композитор. Член Союза кине-
матографистов Таджикистана (2004). Окон-
чил отделение восточной музыки музыкаль-
ного факультета Таджикского Государствен-
ного института искусств им. М.Турсун-заде 
(1989). В 1984-1986 гг. работал музыкантом 
ансамбля «Согдиана» Таджикской Государ-
ственной филармонии, в 1986-1990 гг. – му-
зыкант ансамбля «Зебо» и фольклорной груп-
пы Государственного Комитета по телевиде-
нию и радиовещанию, в 1990-1991 гг. – зву-
корежиссер Центра творческой молодежи ЦК 
ЛКСМ Таджикистана. С 1991 года – художе-
ственный руководитель музыкальной группы 
«Шамс» при НПО «Музей Гурминджа». В 
рамках культурных программ, участия в фе-
стивалях и гастрольных поездок был в Гер-
мании, Португалии, Франции, Англии, Аф-
ганистане, Турции и других странах. Твор-
ческое сотрудничество с таджикским кине-
матографом началось в 1979 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственного фильма «Статуя любви» (2003). Ав-
тор музыки документальных фильмов: «Мотив» 
(1987), «Верую» (1988), «Ноев ковчег» (1999), 
«Ватан ширин» («Сладкая Родина», 2000), «Жи-
вые контейнеры» (2002), «Дигаргуна» (2003). 
Исполнитель музыки художественных фильмов: 
«Юности первое утро» (3 серии, телевизионный, 
1979), «Кош ба кош» (совместно с кинокомпанией 
«Санрайс» (Швейцария», 1993), «Лунный папа» 
(совместно с кинокомпаниями «Ввысь» (Россия), 
«Пандора-фильм» (Германия), 1999). Исполни-
тель музыки документальных фильмов: «Рож-
дение» (фильмы 1 и 11, 1984), «Устод» (филь-
мы 1 и 11, 1988).

ЗАКИРОв Абдулхай Давлятёрович (14. 
04.1978), кинорежиссёр. Член Союза кине-
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матографистов Таджикистана (2011). Окон-
чил режиссёрский факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (2001); двухгодичные кур-
сы повышения квалификации Академии теа-
тра и телевидения (Россия, Санкт-Петербург, 
2003); Киевский Национальный университет 
театра, кино и телевидения им. Карпенко-
Карого (Украина, 2008). В 1998-2001 гг. ра-
ботал режиссёром первого канала Таджик-
ского телевидения. С 2008 года – режиссёр 
телевидения «Сафина». На базе телекана-
ла снимает художественные и документаль-
ные фильмы.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов «Мамины глаза» (2008), 
«Мечтательный ягненок» (2009), «Алтарь» (2010), 
«Синон» (2010), «Породненные землей» (2011). 
Рёжиссер документальных фильмов: «Указующий 
свет» (2009), «Гранат Есина» (2010).

ЗАМЕДЛЕННАЯ КИНОсЪЁМКА – 
один из технических приемов художествен-
ного решения фильма. Стандарт кинопроек-
ции для звукового кино – 24 кадра в секун-
ду. Замедленная съёмка проводится с часто-
той смены кадров ниже этого стандарта, что 
позволяет воспроизводить на экране действие 
в ускоренном темпе. Таким методом можно 
получить, например, иллюзию стремитель-
ной скорости движения автомобиля на экра-
не, снимая обычную езду машины со ско-
ростью 10-12 или 4-6 кадров в секунду, или 
молниеносного полёта самолёта. Этот при-
ем широко используется в художественном 
кино – чаще всего в приключенческих филь-
мах и комедиях. В документальном кино, 
особенно научно-популярном, замедленная 
киносъёмка позволяет в полном объёме по-
казать любой длительный процесс в уско-
ренном режиме. Так, например, на экране 
можно наблюдать, как из бутона распуска-
ется цветок, как из посеянного семени появ-
ляется растение, или как детеныш животно-
го превращается во взрослую особь.

ЗАТЕМНЕНИЕ КАДРА – технический 
приём, применяемый для создания ощуще-
ния окончания сцены, или же промежутка 
между двумя эпизодами фильма. Этот при-
ём позволяет достичь постепенного потем-
нения изображения, вплоть до его полного 
исчезновения, или, наоборот, выйти из за-

темнения до нормального или осветленного 
кадра. Затемнение кадра применяется в ху-
дожественном, анимационном и докумен-
тальном кино.

ЗАЦЕПИН Александр сергеевич (10.03. 
1926), композитор. Окончил Алма-Атинскую 
консерваторию (класс Е.Г. Брусиловского) в 
1956 году. Музыку для кино начал писать в 
1957 году – к художественному фильму «Мы 
здесь живем». Написал музыку к около 100 
кинофильмам – художественным, анимаци-
онным, документальным. Творческое сотруд-
ничество с таджикским кинематографом на-
чалось в 1964 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки полноме-
тражного документального фильма «Четыре песни 
о Таджикистане» (1964); художественных филь-
мов: «Любит – не любит» (1964), «Нужный чело-
век» (в соавторстве с Е.Крылатовым, 1967), «Лето 
43 года» (в соавторстве с Е.Крылатовым, 1968), 
«Отважный Ширак» (телевизионный, 1976), «По-
вар и певица» (1978), «Девушки из «Согдианы» 
(1987). Избранная фильмография на других сту-
диях – автор музыки художественных фильмов: 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука, 
«Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет 
профессию» и др.

ЗвУКОвОЕ КИНО - фильм, в котором 
изображение сопровождается записанными 
на одну пленку речью, музыкой, шумовы-
ми эффектами. Появление звука в кино су-
щественно расширило и обогатило художе-
ственные возможности, выразительные сред-
ства и пластическое решение фильма. Напри-
мер, если раньше, в немом кино, изображе-
ние сопровождалось музыкальной импро-
визацией тапера, то с появлением звука для 
фильмов стали создаваться отдельные музы-
кальные произведения. С появлением звуко-
записывающей аппаратуры появилась воз-
можность воспроизводить всё акустическое 
богатство окружающей среды как в натур-
ных съемках игровых фильмов, так и в доку-
ментальных картинах, что усиливает ощуще-
ние достоверности происходящего на экра-
не. Использование звука в кино расширило 
диапазон художественных возможностей, по-
явление новых форм, обогащающих кинема-
тограф, например, воспроизведение внутрен-
него монолога героя, закадровый коммента-
рий от автора и т.д. Расширились и обога-



99

тились индивидуальные особенности актер-
ского мастерства – экспрессия звучания го-
лоса от крика до шепота, использование во-
кальных данных.

ЗвУКООПЕРАТОР – один из членов 
съёмочной группы кинофильма. Осущест-
вляет звуковое оформление фильма в соот-
ветствии с творческими задачами автора сце-
нария и режиссера. Вместе кинооператором 
записывает актёрские кинопробы; отбирает 
фонотечный материал, производит озвучи-
вание, запись шумов и музыки, перезапись 
фильма. На съемочной площадке записыва-
ет синхронные речь, шумы, иное звуковое 
сопровождение.

ЗУДЕРМАН Римма Ивановна (04.07. 
1948), художник. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1980). Награждена бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР (1980). Отлич-
ник кинематографии СССР (1980). Окончи-
ла Республиканское художественное учи-
лище (Душанбе, 1968) по специальности 
художник-модельер. Работала художником-
модельером швейной фабрики «Гулистон» 
(1968-1973). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1973 года – художник по костюмам. В 1995 
году выехала на постоянное место житель-
ства в Германию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник по костюмам 
игровых фильмов: «Ткачихи» («Подруги», теле-
визионный, 1974), «Комде и Мадан» (1974), «Тре-
буется тигр» (1975), «Волшебный цветок» (1975), 
«Сказание о Сиявуше» (1977), «Первая любовь 
Насретдина» (1977), «Человек меняет кожу» (5 
серий, тел, 1978), «А счастье рядом» (1978), «За-
гадай себе прошлое» (1979), «Апрельские сны» 
(тел., 1980), «Рубаи Хайяма» (тел., 1980), «Се-
годня и всегда» (1981), «Время зимних туманов» 
(2 серии, тел., 1982), «Сафо» (короткометраж-
ный, 1982), «Подарок» (тел., 1983), «Приключе-
ния маленького Мука» (тел., 1983) «Позывные: 
«Вершина» (1984), «Смерч» (короткометражный, 
1985), «Дополнительный прибывает на второй 
путь» (2 серии, тел., 1986), «Простая жизнь бобо 
Амина» (короткометражный, 1987), «Боль любви» 
(1988). Художник по костюмам игрового фильма 
«Али-баба и 40 разбойников» (2 серии, киносту-
дия «Узбекфильм», 1978).

ЗУЛЬФИКАРОв Тимур Касимович 
(17.08.1936), киносценарист, драматург, пи-
сатель. Окончил Литературный институт им. 
А.М.Горького (Москва, 1961). Лауреат лите-
ратурной премии «Коллетс» (Англия) в но-

минации «Лучший роман Европы-93» за кни-
гу «Земные и небесные странствия поэта»; 
лауреат литературной премии «Ясная Поля-
на» за «Выдающееся художественное произ-
ведение русской литературы» за книгу «Зо-
лотые притчи Ходжи Насретдина» (2004); 
премии «Лучшая книга года» за роман «Ко-
ралловая эфа» (2005); победитель 5-го Все-
российского поэтического конкурса «Пророк 
Мухаммад – милость для миров» (2011). Про-
за и поэзия авторы изданы во многих кни-
гах, среди которых: «Две легенды о любви» 
(1980), «Поэмы странствий» (повести, 1980), 
«Эмиры. Мудрецы. Поэты» (1983), «Мудре-
цы. Цари. Поэты» (поэмы, 1983), «Таттабу-
бу» (поэмы, 1984), «Первая любовь Ходжи 
Насретдина» (1985), «Охота царя Бахром-
Гура Сасанида» (1986), «Возвращение Ход-
жи Насретдина» (1987), «Земные и небес-
ные странствия поэта» (1990), «Книга смер-
ти Амира Тимура» (1998), «Золотые прит-
чи дервиша» (2004) и других. В 2009 году 
в издательстве «Художественная литерату-
ра» вышло семитомное собрание сочинений. 
Произведения автора переведены на немец-
кий, польский, венгерский, чешский и дру-
гие языки. На сцене Таджикского Академи-
ческого театра драмы им. А.Лахути постав-
лен спектакль по пьесе «Клетка с кекликом» 
(1986). Спектакли по пьесам автора стави-
лись во многих театрах страны. Сотрудни-
чество с таджикским кинематографом нача-
лось в 1962 году. Выехал на постоянное ме-
сто жительство в Россию, продолжает зани-
маться литературной деятельностью. Часто 
приезжает в Таджикистан, проводит твор-
ческие встречи со зрителями и читателями.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев художе-
ственных фильмов: «1002 ночь» (соавтор, 1964), 
«12 могил Ходжи Насретдина» (соавтор, 1966), 
«Белый рояль» (1968), Жених и невеста» (телеви-
зионный, 1970), «Познакомьтесь с «Лолой» (тел., 
1971), «Повар и певица» (1978), «Первая любовь 
Насретдина» (1978). Работы на других студиях – 
автор сценариев художественных фильмов: «Че-
ловек уходит за птицами» («Узбекфильм», 1974); 
«Черная курица, или Подземные жители» (кино-
студия им. А.Довженко, 1980); «Миражи любви» 
(«Киргизфильм» при участии киностудий «Тад-
жикфильм» и «Ганем-фильм» (Сирия), 1986).
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И
ИБРАГИМБЕКОв Рустам Мамед 

Ибрагим оглы (11.05.1939), драматург, ки-
норежиссёр, заслуженный деятель искусств 
Азербайджана (1976), лауреат премии Ле-
нинского комсомола (1979). Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1981) за сцена-
рий к художественному фильму «Допрос» 
(1979), Государственной премии Азербайд-
жана (1980) за сценарий фильма «День рож-
дения (1978), Государственной премии РФ 
(1993) за сценарий фильма «Урга» (1991), Го-
сударственной премии РФ (1995) за сценарий 
фильма «Утомлённые солнцем» (1994), Госу-
дарственной премии РФ (1997) за сценарий 
фильма «Белое солнце пустыни» (1969), Го-
сударственной премии РФ (1999) за сценарий 
фильма «Сибирский цирюльник» (1998), за-
служенный деятель искусств РФ (1995). На-
гражден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (1999) за большой вклад 
в развитие отечественного киноискусства, 
почётной грамотой Московской городской 
Думы (2009). Командор ордена искусств и 
литературы (Франция, 2000). Главный приз 
за лучший игровой фильм Межрегиональ-
ного фестиваля «Евразийский калейдоскоп» 
(2000), гран-при МТФ стран СНГ «Содруже-
ство» (1998). Фильм «Утомлённые солнцем» 
получил награду Американской академии ки-
ноискусства «Оскар» за лучший иностранный 
фильм (1994). Окончил Высшие курсы сце-
наристов (1967) и режиссёров (1974). Дебю-
тировал в кинематографе в 1970 году сцена-
рием художественного фильма «В этом юж-
ном городе». С 1981 года – первый секре-
тарь правления Союза кинематографистов 
Азербайджана и секретарь правления Сою-
за кинематографистов СССР. С 1992 года 
– председатель Конфедерации Союзов ки-
нематографистов стран СНГ и Балтии. Из-
вестность пришла к Рустаму Ибрагимбеко-
ву после того, как он в соавторстве с Вален-

тином Ежовым написал сценарий к филь-
му «Белое солнце пустыни», который сразу 
после выхода на экраны приобрел в СССР 
культовый статус. По заведенному у совет-
ских космонавтов ритуалу просмотр этого 
фильма непосредственно перед запуском яв-
лялся важным условием для того, чтобы по-
лет прошел успешно. Творческое сотрудни-
чество с таджикским кинематографом нача-
лось в 1976 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев художе-
ственных фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Кто поедет в Трускавец» (телевизионный, 1976), 
«Лошади под луной» (соавтор, тел., 1979), «Я ей 
нравлюсь» (соавтор, 1985). Избранная фильмогра-
фия - автор сценариев художественных фильмов: 
«Белое солнце пустыни» (соавтор, 1970), «И тог-
да я сказал – нет…» (1974), «Дачный домик для 
одной семьи» (1979), «Перед закрытой дверью» 
(1981), «Деловая поездка» (1982), «Тайна кора-
бельных часов» (1983); режиссёр-постановщик 
игровых фильмов: «Сюита» (киноновелла, 1976), 
«В один прекрасный день» (1976).

ИвАЩЕНКО Георгий Борисович (16. 
10.1930 – 22.10.1992), звукооператор. Член 
Союза кинематографистов СССР (1969). На-
гражден медалью «За трудовую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1972). Окончил Ленинградский 
институт киноинженеров (1969). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1953 года до послед-
него дня жизни. Блестяще знал звукотехнику, 
возглавлял гильдию звукооператоров Союза 
кинематографистов Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Жених и невеста» (1970), 
«Адажио» (телевизионный, 1971), «Семейные 
дела Гаюровых» (2 серии, тел., 1975), «Кто пое-
дет в Трускавец» (тел., 1977), «Жили-были в пер-
вом классе» (1977), «Лошади под луной» (тел., 
1979), «Рубаи Хайяма» (тел., 1980), «Приключе-
ния маленького Мука» (тел., 1983), «Серебристая 
нить» (2 серии, тел., 1984), «Девушки из «Согдиа-
ны» (1987). Звукооператор документальных филь-
мов: «Джугара» (1959), «У самых облаков» (1960), 
«День русского языка» (1961), «Покорители Вах-
ша» (1963), «Рождается будущее» (1963), «Белое 
золото» (1964), «Источник жизни» (1965), «Этой 
весной в Нуреке» (1966), «Малика» (1966), «Рос-
сии весенний привет» (1967), «Абдулло Рахимба-
ев» (1967), «Каменные сказания» (1968), «Горсть 
материнской земли» (1968), «Прелюды» (1968), 
«К брату на Украину» (1969), «Загадки Кушан-
ского царства» (1969), «Песни Памира над Вис-
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лой» (1970), «Сотворение сказки» (1970), «По сле-
дам Бруно Ясенского» (1970), «Хафиз Шерози» 
(1971), «Змеиное логово» (1972), «Хроника Нуре-
ка» (1973), «Продается дом» (1973), «Я – Медве-
жий» (1973), «12 километров пути» (1973), «Твои 
заботы, человек» (1974), «Иван-таджик» (1975), 
«Письмо другу» (1976), «Ашт – земля моя» (1977), 
«Рождение танца» (1978), «Земля детей» (1979), 
«Авиценна» (1980), «Рондо для чемпиона» (1981), 
«Прописан в небе» (1982), «Сарез» (1983), «Ро-
гунские новоселья» (1983), «На краю Ойкумены» 
(1983) и многих других – более 300 документаль-
ных и научно-популярных фильмов.

ИГРОвОЙ ФИЛЬМ – то же самое, что 
художественный фильм. Создается на осно-
ве авторского сюжета, трактуемого режиссе-
ром и воплощаемого игрой актеров, опера-
торским искусством. Подразделяется на ко-
роткометражный, полнометражный, много-
серийный фильм.

ИКРАМИ Джалол (20.09.1909 – 11.04. 
1993), писатель, кинодраматург, лауреат Го-
сударственной премии Таджикистана имени 
А.Рудаки (1964), народный писатель Таджи-
кистана (1979). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1964). Окончил учительский ин-
ститут в Бухаре (1928), в том же году семья 
переехала в Душанбе. Работал научным со-
трудником Комитета по изучению Таджи-
кистана, ответственным секретарем литера-
турных журналов, заведующим литератур-
ной частью Академического театра драмы 
им. А.Лахути, редактором Таджикского Го-
сударственного издательства. Автор рома-
нов «Шоди» (1949), «Признаю себя вино-
вным» (1959), «Дочь огня» (1964), «Двенад-
цать ворот Бухары» (1970), «Приключения 
Сафара Махсума» (1970), «Поверженный» 
(1974), «Воронье живучее» (1979), пьес «Дом 
Надира» (1943), «Ситора» (1953), «Шипы 
роз» (1965), «Возмездие» (1966), «Гарнизон 
не сдается» (1975) и других. Долгие годы 
был членом художественного совета, чле-
ном сценарно-редакционной коллегии ки-
ностудии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художествен-
ного фильма «Смерть ростовщика» (1966). Со-
автор сценария художественного фильма «Изме-
на» (1967). Консультант телевизионных художе-
ственных фильмов: «Кто был никем…» (3 серии, 
1974), «Тот станет всем» (3 серии, 1975).

ИЛЬЯБАЕв Давид Ядидияевич (15. 
08.1924), художник, заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана (1966), лауре-
ат премии Совета Министров Таджикиста-
на (1966). Член Союза кинематографистов 
СССР (1958). Награжден медалями «За тру-
довое отличие» (1957), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина» (1970). Отличник кине-
матографии СССР. Окончил Сталинабад-
ское художественное училище (1941), ху-
дожественный факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1951). Один из первых професси-
ональных художников-постановщиков кино-
студии «Таджикфильм», хорошо знающий 
древнюю культуру, уклад жизни, этногра-
фию таджикского народа. Заложил основы 
художественно-декорационного оформле-
ния кинокартин в национальном кинемато-
графе. В таджикском кинематографе с 1952 
года. Был главным художником киностудии, 
неоднократно избирался членом правления 
Союза кинематографистов Таджикистана. Та-
лантливо работает в жанрах книжной графи-
ки, литографии, акварели. Неоднократно уча-
ствовал в республиканских и всесоюзных вы-
ставках изобразительного искусства, художе-
ственных выставках в Канаде и ГДР. Премия 
Совета Министров Таджикистана вручена за 
художественное оформление фильма «Смерть 
ростовщика». Приз «За лучшее декорацион-
ное оформление фильма» кинофестиваля ре-
спублик Средней Азии и Казахстана (1963) 
за работу художника в фильме «Дети Пами-
ра». В 1993 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Израиль. Там издал книгу 
«О времени. О кино». (Тель-Авив, 2001), где 
рассказывает о своем детстве, взрослении и 
работе на киностудии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Дохунда» (сопостановщик, 
1956), «Мой друг Наврузов» (1957), «Высокая 
должность» (сопостановщик, 1958), «Судьба по-
эта» (сопостановщик, 1959), «Лейли и Меджнун» 
(сопостановщик, 1960), «Дети Памира» (1963), 
«12 часов жизни» (1963), «Мирное время» (1964), 
«Смерть ростовщика» (1966), «Лола» (короткоме-
тражный, 1967), «Измена» (1967), «Разоблачение» 
(1968), «Третья дочь» (1969), «Взлетная полоса» 
(телевизионный, 1970), «Четверо из Чорсанга» (2 
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серии, тел., 1972), «Кто был никем…» (3 серии, 
тел., 1973), «На крутизне» (1976), «Жили-были 
в первом классе» (1978), «Женщина издалека» 
(1979), «Встреча в ущелье смерти» (1980), «Мир 
вашему дому» (1981), «Если любишь» (1982), «Се-
мейные тайны» (1983), «Серебристая нить» (2 
серии, тел., 1984), «Говорящий родник» (1985).

ИМАТШОЕв Максудшо Киматшоевич 
(15.09.1953 – 03.10.1993), актер. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1987). Окон-
чил актерский факультет (таджикская сту-
дия, мастерская народного артиста СССР, 
профессора С.Ф.Бондарчука) Всесоюзного 
Государственного института кинематографии 
(Москва, 1975), аспирантуру ВГИКа (1983). 
С 1975 года работал преподавателем кафе-
дры истории, теории искусств и режиссуры 
Таджикского Государственного института ис-
кусств им. М.Турсун-заде. Сниматься в тад-
жикском кино начал в 1967 году. Яркий, са-
мобытный, пластичный актер неоднократно 
приглашался на съемки в художественных 
фильмах киностудий СССР. Трагически по-
гиб в автомобильной катастрофе в Герма-
нии в 1993 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Под пеплом огонь» (1967), 
«На крутизне» (1975), «Женщина издалека» 
(1977), «Юности первое утро» (1979), «Седьмая 
пятница» (1980), «Бросок» (1981), «Серебристая 
нить» (2 серии, телевизионный, 1983), «Капкан 
для шакалов» (1985), «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь» (2 серии, тел., 1986), «Хромой 
дервиш» (1986). Актерские работы на других сту-
диях: «Бой на перекрестке» (1982) – Одесская ки-
ностудия; «Огненные дороги» (1984), «Чудовище 
или кто другой» (1988) – «Узбекфильм»; «Цветы 
Туранги» (1988) – «Казахфильм».

ИНОЯТОвА Розия Зикруллаевна (20. 
11.1936), организатор кинопроизводства. 
Член Союза кинематографистов СССР (1984). 
Награждена почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Таджикистана (1964), ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
(1970). Окончила механический факультет 
Ленинградского инженерно-строительного 
института (1958). С 1964 года – заместитель 
председателя Государственного Комитета 
по кинематографии Совета Министров Тад-
жикистана, в 1986-1988 гг. – председатель 
Государственного Комитета по кинемато-

графии Таджикистана. В 1988-1990 гг. – за-
меститель министра культуры. В 1990-1995 
гг. – генеральный директор хозрасчетного 
творческо-производственного объединения 
«Таджиккино». Принимала участие в подго-
товке и проведении Народных кинофестива-
лей, Х111 Всесоюзного кинофестиваля (Ду-
шанбе, 1980), укреплении технической базы 
киностудии «Таджикфильм».

ИРГАШЕв Шухрат Ибрагимович 
(19.06.1945), актер, народный артист Узбе-
кистана. Окончил актерский факультет Таш-
кентского театрально-художественного ин-
ститута им. А.Н.Островского (1968). С 1968 
года – актер Ташкентского Русского драма-
тического театра им. А.Горького. С 1970 
года снимается в узбекских художествен-
ных фильмах. Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1979 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. «Стрельба дуплетом» 
(1979), «Загадай себе прошлое» (1979), «Семей-
ные тайны» (1983), «Заложник» (1983), «Друзей 
не предают» (1984), «Говорящий родник» (1985), 
«Джура – охотник из Мин-Архара» (6 серий, теле-
визионный, 1985), «Хромой дервиш» (1986), «До-
полнительный прибывает на второй путь» (2 се-
рии, тел., 1986), «Взгляд» (1988), «Простая жизнь 
бобо Амина» (короткометражный, 1988), «При-
шелец» (1989), «Квартира» (тел., 1989). Избран-
ная фильмография на киностудии «Узбекфильм»: 
«Яблоки сорок первого года» (1969), «Нежность» 
(1970), «Юность гения» (1982), «Прощай, зелень 
лета» (1985); на киностудиях России: «Полуноч-
ный блюз» (1991), «Стая» (2005), «Сестры по кро-
ви» (2006), «Ничего личного» (2007), «Дольше 
века» (2009), «Меч» (2009).

ИРКАБАЕв Мансурджан Рустамович 
(28.01.1946), редактор, кандидат искусство-
ведения (1980). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1987). Окончил театроведческий 
факультет Ленинградского института театра, 
музыки и кинематографии (1970); аспиранту-
ру Института истории Академии наук Тад-
жикской ССР. С 1975 года – младший науч-
ный сотрудник Института истории Акаде-
мии наук Таджикской ССР. В 1980 году за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Драматург и театр». В национальном ки-
нематографе с 1981 года – член сценарно-
редакционной коллегии киностудии «Тад-
жикфильм», с 1983 по 1988 гг. – главный ре-
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дактор киностудии. Автор рецензий на филь-
мы и театральные постановки, проблемных 
статей о кино и театре в республиканской 
прессе. В настоящее время живет и работа-
ет в Ходженте.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художествен-
ных фильмов: «Подарок» (телевизионный, 1983), 
«И еще одна ночь Шехерезады» (1984), «Говоря-
щий родник» (1985), «Джура - охотник из Мин-
Архара» (6 серий, тел., 1985), «Новые сказки Ше-
херезады» (1986), «Последняя ночь Шехереза-
ды» (1987). Автор 24-х сценариев детских теле-
постановок на Таджикской студии телевидения 
(1983-1985).

ИсАЕвА Майрам Нигматовна (01.05. 
1937), актриса, народная артистка Таджи-
кистана (1979), лауреат премии Ленинского 
комсомола Таджикистана (1975). Член Союза 
кинематографистов СССР (1971). Награжде-
на медалью «За трудовую доблесть» (1965), 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Таджикистана (1964), СССР, 
Узбекистана, Белоруссии; почетными грамо-
тами Министерства культуры СССР, Мини-
стерства культуры Таджикистана, ЦК ком-
сомола республики. Окончила таджикскую 
студию (художественные руководители – за-
служенные деятели искусств Таджикиста-
на, профессоры Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) 
Государственного института театрального 
института им. А.В.Луначарского (Москва, 
1960). В 1960-1961 гг. – актриса Ленинабад-
ского музыкально-драматического театра им. 
А.С.Пушкина, на сцене которого сыграла 
роль Манзуры в спктакле «Лучистый жем-
чуг» (С.Улуг-заде, 1960) и другие. С 1961 
года – артистка Таджикского Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути. На сцене теа-
тра создала галерею ярких ролей как в клас-
сическом, так и в современном репертуаре, 
среди которых: Мавжуда Низамова («Воля 
женщины» А.Сидки, 1962), Тахмина («Ру-
стам и Сухроб» по Фирдоуси, 1965), Эми-
лия («Отелло» Шекспира, 1965), Медея («Ме-
дея» Еврипида, 1966), Сильвия («Два верон-
ца» Шекспира, 1968), Альба («Дом Бернар-
ды Альбы» Ф.Лорки, 1970), мать Джульетты 
(«Ромео и Джульетта» Шекспира, 1970), Го-
норилья («Король Лир» Шекспира, 1972), Ат-
лас («Солдаты революции» Г.Абдулло, 1974), 
Гертруда («Гамлет» Шекспира, 1977), секре-

тарь райкома («Горькая правда» С.Сафарова, 
1984), Иокаста («Эдип» Софокла, 1985), Хле-
стова («Горе от ума» А.Грибоедова, 1987) и 
многие другие. В 1994 году, продолжая ра-
ботать в родном театре, создала и возглави-
ла детский театр и эстетический центр «Гули 
умед» («Цветок надежды»), который с успе-
хом выступает с театральными постановка-
ми и концертными программами. Творческое 
сотрудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1961 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Сабина» (короткометражный, 
1961), «Они тоже виноваты» (короткометраж-
ный, 1962), «Тишины не будет» (1963), «Хасан-
арбакеш» (1965), «Как велит сердце» (1968), «До-
роги бывают разные» (1969), «Сказание о Руста-
ме» (2 серии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1971), 
«Ураган в долине» (1972), «Тайна забытой пере-
правы» (1973), «Краткие встречи на долгой вой-
не» (1975), «Семейные тайны» (1983), «Друзей 
не предают» (1984), «Искупление» (1987), «Кан-
дидат» (1990), «Иллюзия» (короткометражный, 
2007), «Мать» (2011). Исполнила роли в художе-
ственном фильме «Откуда вода течет» («Таджик-
телефильм», 1979); сериале «В ожидании отца» 
(первый канал Таджикского телевидения, 2008). 
Сдублировала на таджикский язык более 150 ро-
лей в художественных фильмах.

ИсАЕвА сайрам (24.11.1942), актри-
са, народная артистка Таджикистана (1986). 
Член Союза кинематографистов СССР 
(1973). Награждена орденами «Трудового 
Красного Знамени» (1976), «Дружбы наро-
дов» (1981), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1988). 
Окончила актерский факультет Ташкентско-
го театрально-художественного института 
им. А.Н.Островского. С 1964 года – актри-
са музыкально-драматического театра им. 
А.С.Пушкина (Ходжент). Ведущая артистка 
исполнила на сцене множество ролей, среди 
которых: Мирандолина («Хозяйка гостини-
цы» Гольдони), Зиёдахон («Лучистый жем-
чуг» С.Улуг-заде), Эльмира («Тартюф» Мо-
льера), Окыз («Равшан и Зульхумор» Яше-
на), Тахмина («Рустам и Сухроб» по Фир-
доуси), Бьянка («Отелло» Шекспира), Лари-
са («Бесприданница» А.Островского) и дру-
гие. Творческая деятельность в художествен-
ном кинематографе Таджикистана началась 
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в 1963 году, актриса востребована также в 
узбекском кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Тишины не будет» (1963), 
«Третья дочь» (1970), «Рустам и Сухроб» (1971), 
«Ураган в долине» (1972), «Одной жизни мало» 
(«Поэма о хлопке», 1974), «Преступник и адво-
каты» (1981), «Если любишь» (телевизионный, 
1982), «Семейные тайны» (1983), «Подарок» (тел., 
1984), «Позывные: «Вершина» (1984), «Джура – 
охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), 
«Здравствуйте, Гульнора Рахимовна» (тел., 1986), 
«Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), «По-
следняя надежда» (2007). Исполнитель ролей в 
художественных фильмах киностудии «Узбек-
фильм»: «Прозрение» (1964), «Белые, белые аи-
сты» (1965), «Войди в мой дом» (1966), «Жизнь 
прошла ночью» (1967), «Чинары» (1973), «Об-
ретение» (1973), «Надира» (1973), «Одна сре-
ди людей» (1974), «Дом под жарким солнцем» 
(1976), «Хорезмская легенда» (2 серии, телеви-
зионный, 1977), «Чужое счастье» (1978), «Какие 
наши годы» (1979), «Радуга семи надежд» (1980), 
«Переворот по инструкции 107» (1982), «Про-
рок из Галатене» (1983), «Проделки Майсары» 
(1989). Исполнила роль в игровом фильме «Две 
главы из семейной хроники» (киностудия «Мос-
фильм», 1982).

ИсКУссТвО КИНО – важнейшая со-
ставная часть искусства экрана, вид художе-
ственного творчества, которое сформирова-
лось на основе кинематографии. Кино син-
тезирует многие виды творчества – литера-
туру, музыку, живопись, актерское мастер-
ство, являясь отдельным самобытным видом 
искусства. С развитием технических средств 
и технологий возрастает использование вы-
разительных средств кинематографа. Игро-
вой кинофильм – это результат коллектив-
ного труда и творчества съемочной группы. 
Специфические выразительные средства по-
зволяют создавать фильмы как подлинные 
произведения киноискусства. Это хорошая 
литературная драматургическая основа филь-
ма, изобретательно трактуемая режиссером, 
высокий уровень операторского мастерства 
и профессиональная игра актеров, талантли-
вая работа художника-постановщика и ху-
дожника по костюмам, искусно выполнен-
ные декорации и гармонично развивающая 
сюжет музыка. Произведениями киноискус-
ства являются также мультипликационные, 
документальные, научно-популярные филь-

мы, выполненные на высоком художествен-
ном уровне.

ИсЛАМОв Насриддин Ахмедович 
(Наср Ахмад) (02.01.1920 – 10.09.1994), дра-
матург, организатор кинопроизводства. Член 
Союза кинематографистов СССР (1958). 
Награжден двумя орденами «Знак почета» 
(1954, 1957), медалями «За трудовую до-
блесть» (1950, 1957), «20 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне» (1965), тремя 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР (1957, 1962, 
1964). Окончил исторический факультет Тад-
жикского Государственного педагогическо-
го института им. Т.Шевченко (1949), отделе-
ние литературы и искусства вечернего уни-
верситета марксизма-ленинизма при Душан-
бинском горкоме партии (1951). В 1940-1946 
гг. служил в пограничных войсках Советской 
армии. В 1946-1949 гг. – референт, старший 
референт политотдела, 2-й секретарь Мини-
стерства иностранных дел Таджикской ССР. 
В 1949-1952 гг. – заведующий отделом про-
паганды и агитации Душанбинского горкома 
партии. В 1952-1953 гг. – председатель Коми-
тета культпросветучреждений Совета Мини-
стров Таджикской ССР. В 1953-1954 гг. – за-
меститель министра культуры Таджикской 
ССР. В 1954-1956 гг. – заведующий отделом 
науки и культуры ЦК КП Таджикистана, в 
1956-1958 гг. – заместитель заведующего от-
делом пропаганды и агитации ЦК КП Таджи-
кистана. В 1958-1963 гг. – директор киносту-
дии «Таджикфильм», в 1963-1965 гг. – пред-
седатель Государственного Комитета по ки-
нематографии Совета Министров Таджик-
ской ССР, в 1965-1966 гг. – референт Госко-
митета по печати Совета Министров Таджик-
ской ССР. В 1966-1974 гг. работал в Узбеки-
стане – начальник производственного отдела 
киностудии «Узбекфильм», заместитель ди-
ректора «Узбекфильма» по производству. В 
1974 году вернулся в Душанбе, работал глав-
ным редактором репертуарно-редакционной 
коллегии Управления искусств Министерства 
культуры, с 1990 года до конца жизни заве-
довал литературно-драматической частью 
Таджикского Государственного Молодежного 
театра им. М.Вахидова. В 1959-1965 гг. был 
членом правления Союза кинематографистов 
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Таджикистана. С 1947 года начал печататься 
в республиканских газетах и журналах. Ав-
тор более 100 статей и нескольких книг по 
истории культуры, литературы и искусства, 
среди которых: «Таджикская ССР» в томе 
«СССР. Большая Советская энциклопедия» 
(1955), «Из исторического прошлого» в кни-
ге «Таджикская ССР» (1958), «К итогам дис-
куссии по вопросам развития таджикской му-
зыки» (1958), «Искусство миллионов» (1964). 
Автор пьес «Песни Бахтияра» (1976), «Две 
встречи» (1978), «Фонтан любви, фонтан 
слёз» (1978), «Сказка про волшебную ко-
сточку» (1979), «Хуршед и злая волшебни-
ца» (1980), «Дорогая моя» (1981), «Гвозди-
ка» (1982), «Снежный человек» (1983), «Не-
ожиданная невеста» (1984), «Найти и обез-
вредить» (1985), «Жертва» (1986), «Сказа-
ние о старой чинаре» (1987), «Сватовство 
Таваккала Тураева» (1990). Автор либретто 
опер «БАМ зовет» (1977), «Айни» (1978), 
«Золотой кишлак» (1980), «Хранительница 
огня» (1981), поставленных на сценах: Ле-
нинабадского музыкально-драматического 
театра им. К.Худжанди, Академического те-
атра драмы им А.Лахути, Молодежного те-
атра им. М.Вахидова, Русского драмтеатра 
им. В.Маяковского, Кулябского музыкально-
драматического театра им. С.Вализаде, Чка-
ловского театра кукол.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документально-
го фильма «Зарубежные гости в Таджикистане» 
(1958). Автор сценария, режиссёр и оператор до-
кументального фильма «15 дней в Индии» (1959). 
Автор сценария документального фильма «Чело-
век должен жить» (1961). Сорежиссёр и соопера-
тор документального фильма «Тигровая балка» 
(1963).Соавтор сценария художественного филь-
ма «12 могил Ходжи Насретдина» (1964). Редак-
тор художественных фильмов: «Зумрад» (1961), 
«До завтра» (1964). Автор сценариев документаль-
ных фильмов киностудии «Узбекфильм»: «Кто 
виноват?» (1967), «Старики» (1970), «Зарафшон» 
(1972), «Абу Рейхан Беруни» (1973).

ИсЛОМОв Голиб Каландарович (09. 
11.1947), актер, заслуженный артист Таджи-
кистана (1991). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1982). Окончил таджикскую сту-
дию (художественные руководители – заслу-
женные деятели искусств Таджикистана, про-
фессоры Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Госу-
дарственного института театрального искус-

ства им. А.В.Луначарского (Москва, 1971). С 
1971 года – актер Таджикского Государствен-
ного Молодежного театра им. М.Вахидова, 
на сцене которого сыграл много ролей, в 
том числе: Клавдио («Много шума из ни-
чего» Шекспира), Богаров («Беспокойная 
старость» Л.Рахманова), Хуршед («Желтые 
листья» Ф.Гулямовой), Оминджон («Умед» 
Ш.Салихова), Хомутов, Потапов («Провин-
циальные анекдоты» А.Вампилова) и дру-
гие. Снимается в таджикских художествен-
ных фильмах с 1972 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Четверо из Чорсанга» (2 се-
рии, телевизионный, 1972), «Тайна забытой пере-
правы» (1973), «Краткие встречи на долгой вой-
не» (1975), «Восход над Гангом» (1975), «Лошади 
под луной» (тел., 1979), «Встреча в ущелье смер-
ти» (1980), «Мир вашему дому» (3 серии, тел., 
1981), «Бросок» (1981), «На перевале не стрелять» 
(1983), «И еще одна ночь Шехерезады» (1984), 
«Последняя ночь Шехерезады» (1987), «Слезы 
и меч» (4 серии, тел., 1991). Исполнитель ролей 
в игровых фильмах объединения «Таджиктеле-
фильм»: «Пулат и Гулру» (1974), «Пропал маль-
чик» (1979), «Узоры любви» (1983). Актерские ра-
боты на других студиях: «Алибаба и 40 разбой-
ников» («Узбекфильм», 1979); «Государственная 
граница» («Беларусьфильм», 1983).

ИсРАИЛОв Зикриё Рахманович (15.03. 
1949), кинооператор. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1982). Окончил Душанбин-
ское профессионально-техническое училище 
№ 5 по специальности фотограф широкого 
профиля. На киностудии «Таджикфильм» с 
1969 года – механик цеха точной механики, 
ассистент оператора, оператор документаль-
ного кино, оператор-постановщик художе-
ственных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документальных 
фильмов: «Посланцы Таджикистана на БАМе» 
(сооператор, 1974), «Геология на службе народа» 
(1974), «Трудно быть первым» (1975), «Сады ша-
гают в горы» (телевизионный, 1976), «Кем ты бу-
дешь?» (1976), «На благо народа» (1977), «Исто-
рия одного протокола» (1977), «Далеко, до само-
го горизонта» (сооператор, 1977), «Шаг из круга» 
(фильм 1, 1977), «Душанбе – столица» (соопера-
тор, 1978), «Солони» (1979), «Прогноз» (1979), 
«XIII Всесоюзный кинофестиваль» (сооператор, 
1980), «Весь день до вечера» (1980), «Дочка» 
(1980), «Зарница – это здорово» (1980), «Мако-
мы Шахиди» (1980), «Заповедник в горах» (соо-
ператор, 1981), «Лучший по профессии» (1981), 
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«Оценку ставит покупатель» (1981), «Юбилей 
Академии» (1981), «Молодость обновленной зем-
ли» (1982), «Земля моя – Таджикистан» (1982), 
«Земля – мое призвание» (сооператор, 1982), «На 
краю Ойкумены» (1983), «Сафедарак – снежная 
сказка» (1983), «Рогунские новоселья» (1983), 
«Дороги к створу» (1984), «И рядом звезды» 
(1984), «Поселок на трассе» (1984), «Приказ по 
министерству» (1985), «Мой отец – чабан» (1985), 
«Братья Кадыровы» (1985), «Вахту сдал… Вах-
ту принял» (1986), «Падение» (1986), «Кетмень и 
компьютер» (сооператор, 1986), «История одной 
истории» (1986), «Адонис XIV» (1986), «Волки 
в городе» (сооператор, 1987), «Хусейн-полвон и 
его сыновья» (1987), «Мотив» (1987), «Из первых 
рук» (сооператор, 1987), «Монолог в декабре» 
(1987), «Один в лодке» (1987), «Жакон» (1988), 
«Истинный полдень» (сооператор, 1988), «Кобус» 
(1988), «Орбита поиска» (1988), «Верую» (1988), 
«Двое» (1989), «Бог сохраняет всё» (1989), «От-
крытие Уструшаны» (1989), «Лицо» (1989), «Во 
имя Ахуромазды» (1989), «Рана» (1990), «Муж-
чина» (1990), «Цветы Душанбе» (1991), «Китай-
ская ваза» (1992), «Гози Ниёз» (1992), «Трип-
тих» (Фильм второй «Пете», 1992), «Хоки Ва-
тан» («Родная земля», 1993), «Надежды завтраш-
него дня» (1993), «Эфталиты, кто вы?» (1994), 
«Душанбе – город хлебный» (1995), «Память серд-
ца» (1995), «Поиск дороги» (сооператор, 1996), 
«Земля дехканина» (сооператор, 1996), «Моло-
дежные НПО» (сооператор, 1996), «Женщины-
предприниматели» (сооператор, 1996), «Возвра-
щение» (1996), «Пять дней трех праздников» (со-
оператор, 1996), «Командировка» (сооператор, 
1997), «Мир Хошима» (1998), «Тахир Сабиров» 
(2003), «Шарль Гуно: «Детские грёзы» (2003), 
«75 лет «Таджикфильму» (2004), «Мой город» 
(2004), «Я вспоминаю» (2005), «Мастер» (2006), 
«Иди Навруз» (2007), «Некном» (2007). Опера-
тор документальных сюжетов ЦСДФ, журнала 
«Советский Таджикистан», сатирического кино-
журнала «Калтак». Оператор-постановщик худо-
жественных фильмов: «Овора» (2005), «Говоря-
щий родник» («Каландар и Зебо», 2008), «Кие-
мат» (короткометражный, 2007), «Пусть все ока-
жется сном» (студия «МК», 2009), «Присутствие» 
(сооператор, киностудия «Синамо», 1996), «Теле-
грамма» (2011). Оператор документальных филь-
мов кинокомпании «Махрам»: «Мусульмане Тад-
жикистана» (1990), «Мусульмане Туркмениста-
на» (1990), «Волшебный платок» (1991), «Ход-
жентский атлас» (1991), «Юбилей завода» (1992), 
«Строитель – творец» (1992), «Биалют» (1993). 
Сооператор документальных фильмов киносту-
дии «Синамо»: «Зеркало жизни» (2007), «Моло-
дежный театр «Мир» (2011). Второй оператор ху-

дожественных фильмов производства киноком-
паний «Мосфильм» - «АРСИ-фильм»: «Требует-
ся няня» (2005), «Ничего личного» (2007), «Сы-
нок» (2009).

ИсТОРИЧЕсКИЙ ФИЛЬМ – произ-
ведение киноискусства, основанное на ре-
альных событиях прошлого, воссоздающее 
образы минувших времен. Как правило, это 
сложнопостановочные картины с участием 
большого количества актеров и массовки, ис-
пользованием достоверного реквизита и ко-
стюмов соответствующей эпохи. Историче-
ский фильм не только раскрывают масштаб 
личности и деятельности центрального ге-
роя, но и помогают осмыслить предпосыл-
ки и истоки существующих социальных про-
блем. В таджикской фильмографии этот жанр 
получил широкое развитие, он представлен 
художественными фильмами: «Судьба по-
эта» (режиссер Б.Кимягаров, 1959), «Мир-
ное время» (Б.Кимягаров, 1965), «Осада» 
(М.Арипов, 1977), «Встреча в ущелье смер-
ти» (Т.Сабиров, 1980) и др.

ИШАНОв Файзулло (1909 – 1941), ки-
нооператор. Один из первых таджикских опе-
раторов, работающих в документальном ки-
нематографе. Учился в интернате Ходжента, 
на педагогических курсах а Самарканде. В 
1929 году окончил курсы подготовки и по-
ступил на химический факультет Среднеа-
зиатского Государственного университета 
(Ташкент), который не закончил по болез-
ни. В 1932 году приехал в Сталинабад, ра-
ботал практикантом кинолаборатории ки-
ностудии «Таджиккино». С 1934 года – по-
мощник оператора, с 1936 года – ассистент 
оператора, с 1937 года – оператор докумен-
тальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. В 1937-1940 гг. снимал 
хроникальные сюжеты для киножурнала «Совет-
ский Таджикистан». Ассистент оператора художе-
ственных фильмов: «Друзья встречаются вновь» 
(1939); «Дочь Памира» (1940), «Пик молодости» 
(1940) – оба фильма не завершены производ-
ством. Оператор документальных фильмов: «День 
в колхозе» (1937), «Инженеры человеческих душ» 
(1937). Сооператор документальных фильмов: 
«Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана» 
(1937), «Хорог» (1937), «Священный долг» (1938), 
«20 лет РККА» (1938), «Страна солнца» (1939).
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К
КАБИЛОв Батур Давлятович (05.12. 

1931), кинооператор, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1996). Член Со-
юза кинематографистов СССР (1966). На-
гражден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970), почетными грамотами 
Верховного Совета Таджикистана (1974), 
Президиума Верховного Совета Таджики-
стана (1981). Отличник телевидения и ра-
диовещания СССР (1980). В 1943-1948 гг. 
– ученик, артист балета Сталинабадского те-
атра оперы и балета, в 1948-1953 гг. – солист 
ансамбля Сталинабадского Управления по-
граничных войск, в 1953-1954 гг. - художе-
ственный руководитель музыкального ан-
самбля Калай-Хумбского пограничного от-
ряда. С 1954 года – помощник режиссёра, 
ассистент оператора, оператор документаль-
ных фильмов киностудии «Таджикфильм». 
В 1962 году перешел работать на Душан-
бинскую студию телевидения. В последую-
щие годы преподавал операторское искусство 
в Институте искусств им. М.Турсун-заде, а 
также занимается профессиональной подго-
товкой операторов для каналов Таджикско-
го телевидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор телевизион-
ных документальных фильмов: «Повесть о воде» 
(1962), «Автоматы вокруг нас» (1963), «Тро-
пинки в завтра» (1964), «Здравствуй, Россия» 
(1967), «Юбилей Абдулкосима Лахути» (соопе-
ратор, 1968), «Утро Явана» (1969), «Таджики-
стан в Москве» (1969), «Ленинская весна» (со-
оператор, 1970). Оператор-постановщик теле-
визионных художественных фильмов: «Голоса 
гор» (фильм-балет, 1966), «Водоворот» (1970), 
«Последняя охота» (сооператор, 1975), «Пропал 
мальчик» (1979), «Орлиная гора» (1984). Опера-
тор телевизионных постановок: «Микельандже-
ло» (1965), «Ленин и дети» (1965), «Поёт Лайло 
Шарипова» (1965). Оператор телевизионных до-
кументальных фильмов: «Рассказ о воде» (1962), 
«Пиала Пайрона» (1964), «Память веков» (1990); 

киноочерков: «Чудо маргидара» (1962), «Богатство 
недр Таджикистана» (1963), «Ученый-педагог» 
(1964), «Первый туристический слет» (1965). Ав-
тор сценария телевизионного документального 
фильма «И снова весна» (1965). Режиссёр и опе-
ратор телевизионных документальных фильмов: 
«Гулистон» (1963), «Четверо отважных» (1964), 
«Если нависнет угроза» (1965), «Караван дружбы» 
(1968), «На заре нашей эры» (1968), «Интервью 
дает завод» (1971), «Дорогая моя» (1971), «Путь, 
равный столетиям» (1971), «Экономическая гео-
графия Таджикистана» (1975), «Наш земляк Лук-
ницкий» (1978), «У нас свадьба» (1980), «В делах 
и сердцах людей» (1981); телеочерков: «О тех, кто 
в пути» (1965), «Республика моя» (1976), «Озарен-
ный Октябрем» (1977); фильмов-концертов: «Кон-
цертные номера» (1964), «Гулдаста» («Букет цве-
тов», 1978). Автор и режиссёр цикла из двенадца-
ти передач «Республика моя» (1975-1976), цикла 
из десяти передач «Экран дружбы» (1975-1976), 
двенадцати телеочерков (1982), шестнадцати те-
леочерков (1983). Оператор более 150 концерт-
ных номеров, сюжетов для киножурналов «Но-
вости дня», «Советский Таджикистан».

КАЛАНДАРОв Уриэл Михайлович 
(11.08.1929 – 17.07.1993), кинооператор. Член 
Союза кинематографистов СССР (1983). От-
личник кинематографии СССР. В таджик-
ском кинематографе с 1954 года – ассистент 
оператора, второй оператор игрового кино.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй оператор худо-
жественных фильмов: «Четверо из Чорсанга» (2 
серии, телевизионный, 1972), «Ткачихи» («Под-
руги», тел., 1973), «Требуется тигр» (1974), «На 
крутизне» (2 серии, тел.,1976), «Отважный Ши-
рак» (1976), «Жили-были в первом классе» (1977), 
«Семь похищенных женихов» (1977), «Человек 
меняет кожу» (5 серий, тел., 1978), «Телохрани-
тель» (1979), «Любовь моя – революция» (1981), 
«Время зимних туманов» (2 серии, тел., 1982), 
«Заложник» (1983), «На перевале не стрелять» 
(1983). Ассистент оператора: киножурналов «Со-
ветский Таджикистан» (1954 – 1956 гг.), доку-
ментальных фильмов: «Люди солнечной страны» 
(1957), «Гости из Афганистана» (1958), «Джуга-
ра» (1959), «Колхоз «Москва» (1961), «По веле-
нию сердца» (1962), «Рождается будущее» (1963), 
«Таджикская ССР» (1966), «Солнце на веслах» 
(1966), «Колыбель моих стихов» (1971). Соопе-
ратор документального фильма «Тонковолокни-
стый хлопчатник» (1971).

КАНДИНОв Лев Пинхасович (22.01. 
1932), редактор. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1978). Награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «За 
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трудовую доблесть» (1971). Окончил отделе-
ние русской филологии Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1955). Работал литературным сотрудни-
ком, заведующим отделом редакции газеты 
«Комсомолец Таджикистана» (1954-1956); 
литературным сотрудником, переводчиком 
редакции газеты «Коммунист Таджикиста-
на» (1959-1960); литературным сотрудни-
ком журнала «Таджикистан» (1960-1963). 
В 1963-1974 гг. – помощник, заведующий 
секретариатом Председателя Совета Ми-
нистров Таджикской ССР. С 1974 по 1982 
гг. – главный редактор киностудии «Тад-
жикфильм». Активно работал над перево-
дами таджикской прозы на русский язык. 
Перевел на русский язык многие произведе-
ния таджикской художественной литерату-
ры, среди которых: очерки А.Дехоти (1961); 
повесть Д.Икрами «Паутина» (1964), пьеса 
этого же автора «Шипы роз» (1965); сборни-
ки юмористических рассказов С.Гани «Улыб-
ка» (1960) и «Смех не грех» (1964); романы 
Ф.Ниязи «Верность» (1972) и «Не говори, что 
лес пустой» (1976); Д.Икрами и Х.Назарова 
«Приключения Сафара-Махсума» (1974), 
Р.Джалила «Дом родной» (1973) и «Девуш-
ка из мрамора» (1978); повесть А.Шукухи 
«Фея острова» (1977); сборник пьес А.Сидки 
«Сердце у каждого одно» (1977); рассказы 
Ф.Мухаммадиева, С.Турсуна. В республи-
канских газетах «Коммунист Таджикистана», 
«Комсомолец Таджикистана», «Тоджикисто-
ни Совети», журналах «Памир» и «Гулистон» 
публиковал статьи по вопросам кино, дра-
матургии и театра, рецензии на кинофиль-
мы и театральные постановки. Публиковал-
ся в центральных журналах «Театр», «Друж-
ба народов». Автор повестей: «Не просто 
любовь» (1971), «Солдатские были» (1980), 
«Воевал, как все» (1983), рассказов. Автор 
книг повестей и рассказов «Память» (1971), 
«Дана навечно» (1983). В 1989 году выехал 
за пределы Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художественных 
фильмов «Восход над Гангом» (2 серии, 1974), 
«Стрельба дуплетом» (1979). Редактор докумен-
тального фильма «Шаги» (1975). Автор сценари-
ев документальных фильмов: «Все начинается с 
дороги» (1981), «Мне – 75» (1984).

КАПЛУНОв Юрий самуилович (10. 
05.1921), кинодраматург, редактор, заслу-
женный работник культуры Таджикиста-
на (1982). Член Союза кинематографистов 
СССР (1966). Награжден медалями «За обо-
рону Москвы» (1946), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» (1946), 
«Тридцатилетие победы над фашистской Гер-
манией» (1975), «Ветеран труда», медалью 
ВДНХ СССР (1979). Отличник кинематогра-
фии СССР (1982). Окончил театроведческий 
факультет Государственного института теа-
трального искусства им. А.В.Луначарского 
(Москва, 1948). Летом 1941 года, когда уже 
шла война, участвовал в строительстве пер-
вой линии обороны Москвы, затем был на-
правлен на работу инструктором в Централь-
ный Дом Красной Армии им. М.В.Фрунзе, 
вел работу во фронтовых частях до 1945 
года. После окончания учебы был консуль-
тантом Комитета по делам искусств при 
Совете Министров СССР (1948-1949). В 
1949 году – главный режиссер музыкально-
драматического театра им. А.С.Пушкина го-
рода Ленинабада, в 1950 году – руководитель 
художественной самодеятельности средней 
школы им. А.С.Пушкина города Ленинаба-
да. С 1950 по 1959 гг. – собственный корре-
спондент газеты «Комсомолец Таджикиста-
на» по Ленинабадской области. В 1959-1968 
гг. – старший редактор Душанбинской сту-
дии телевидения. С киностудией «Таджик-
фильм» начал сотрудничество в 1959 году 
– был автором сценариев и дикторских тек-
стов хроникально-документальных фильмов. 
С 1970 года – член сценарно-редакционной 
коллегии киностудии. Исполнял обязанности 
главного редактора киностудии в 1982 году. 
В 1988-1989 гг. - старший редактор «Таджик-
фильма». Автор статей о проблемах кино и 
театра, рецензий на фильмы и спектакли, 
опубликованных в республиканской и союз-
ной прессе. Автор телепередач о проблемах 
кино, творческих портретов. Автор пьесы 
«Молчать – обманывать себя» (1958). Один 
из организаторов регулярного выпуска теле-
визионных художественных фильмов по зака-
зу Гостелерадио СССР. В 1992 году выехал 
на постоянное место жительства в Израиль.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художествен-
ных фильмов: «Жених и невеста» (1970), «Взлет-
ная полоса» (1970), «Адажио» (телевизионный, 
1971), «Вперед, гвардейцы» (тел.,1971), «Хабиб 
- повелитель змей» (тел., 1972), «Восточное ска-
зание» (тел., 1972), «Четверо из Чорсанга» (2 се-
рии, тел., 1972), «Ураган в долине» (1972), «Ма-
ленький пень воз опрокидывает» (короткометраж-
ный, 1973), «Горная станция» (тел., 1973), «Кто 
был никем» (3 серии, тел., 1974), «Комде и Ма-
дан» (фильм-балет, тел., 1974), «Краткие встречи 
на долгой войне» (1975), «Семейные дела Гаюро-
вых» (тел., 1975), «Тот станет всем» (3 серии, тел., 
1975), «На крутизне» (тел., 1976), «Повар и пе-
вица» (1977), «Хозяин воды» (тел., 1977), «Пусть 
прилетают чайки» (тел., 1977), «Человек меняет 
кожу» (5 серий, тел., 1978), «Встреча в ущелье 
смерти» (1979), «Загадай себе прошлое» (1979), 
«Лошади под луной» (тел., 1979), «Юности пер-
вое утро» (3 серии, тел., 1979), «Золотая стрела» 
(1980), «Контрольная полоса» (1980), «Бросок» 
(1981), «Любовь моя – революция» (1981), «Кон-
такт» (2 серии, тел., 1981), «Мир вашему дому» 
(3 серии, тел., 1981), «В талом снеге – звон ру-
чья» (1982), «Приключения маленького Мука» 
(тел., 1983), «Джура - охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, тел., 1985), «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь» (2 серии, тел., 1986), «Взгляд» 
(1988), «Руфь» (тел., 1988). Соавтор сценария ху-
дожественного фильма «Сегодня и всегда» (1981). 
Редактор анимационных фильмов: «Добрый На-
сим» (1970), «Афанди, осёл и воры» (1972). Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «При-
каз по министерству» (1985), «Кетмень и ком-
пьютер» (соавтор, 1986), «Огни Рогуна» (1986). 
Автор сценариев телевизионных документальных 
фильмов, снятых на Душанбинской студии теле-
видения: «ПТД» (1961), «У подножия солнца» 
(1962), «Драгоценные зерна» (1962), «Тропинки в 
завтра» (1963), «Наш праздник» (1965), «Испыта-
ние» (1977). Автор дикторских текстов киножур-
налов «Советский Таджикистан».

КАРИМОв Асомидин Зайнуллоевич 
(07.11.1948), организатор кинопроизводства. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (1992). Окончил актерский факультет 
Государственного института театрального 
искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1976). В 1970-1971 гг. – студент вокальной 
студии при Таджикском театре оперы и бале-
та им. С.Айни, в 1976-1979 – актер Таджик-
ского Государственного Молодежного театра 
им. М.Вахидова, в 1979-1983 гг. – преподава-
тель режиссуры и мастерства актера Респу-
бликанского культурно-просветительского 

училища, в 1983-1989 гг. – заведующий от-
делом культуры Ильичевского райисполкома. 
Работая преподавателем режиссуры и актер-
ского мастерства, осуществил постановку 
спектаклей «Шагреневый флаг» А.Атобаева 
и «Революция» Г.Абдулло. С 1989 года – на 
киностудии «Таджикфильм» - снимался в 
эпизодических ролях, но основной профес-
сией выбрал организацию кинопроизводства.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил эпизодиче-
ские роли в художественных фильмах: «Слезы и 
меч» (4 серии, телевизионный, 1991), «Братан» 
(1991). Заместитель директора художественных 
фильмов: «Братан» (1991), «Слезы и меч» (4 се-
рии, тел., 1991), «И звезды блестят над тануром» 
(1991), «Кош ба кош» (совместно с кинокомпа-
ниями «Ввысь» (Россия) и «Санрайс» (Швейца-
рия), 1993). Заместитель директора художествен-
ного фильма «Любовь через 100 лет» (киносту-
дия «Синамо», 1992).

КАРИМОв Рубид суфиджанович (30. 
11.1946), организатор кинопроизводства, за-
служенный работник культуры Таджикиста-
на. Член Союза кинематографистов СССР 
(1983). Окончил Ферганский педагогиче-
ский институт (1971). Работал преподавате-
лем в вузах республики, специализировал-
ся на культурологи и истории таджикского 
кино. С 1974 года – директор Таджикского 
отделения Всесоюзного бюро пропаганды ки-
ноискусства. Проводил огромную работу по 
пропаганде киноискусства: выступал со ста-
тьями о кино на страницах местной прессы, 
организовывал циклы передач на телевиде-
нии, являясь в них автором сценариев. Чи-
тал лекции, проводил встречи зрителей с соз-
дателями фильмов. С 1987 по 1991 гг. – се-
кретарь Союза кинематографистов Таджики-
стана. Талантливый организатор, вел актив-
ную подготовку и принимал непосредствен-
ное участие в проведении Народных кино-
фестивалей. В 1991 году выехал на постоян-
ное место жительства в Россию.

КАРИМОв Умар Нурматович (25.10. 
1951), организатор кинопроизводства. Член 
Союза кинематографистов Таджикистана 
(1992). Окончил экономическое отделение 
Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1973). На кино-
студии «Таджикфильм с 1973 года – стар-
ший администратор художественных филь-
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мов, в 1975-1981 гг. – начальник производ-
ственного отдела, в 1981-1984 гг. – дирек-
тор кинокартин и директор мультгруппы, в 
1984-1985 гг. – директор сатирического кино-
журнала «Калтак», в 1985-1988 гг. – началь-
ник сектора хроники, с 1988 года – дирек-
тор хроникально-документальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Старший администратор 
художественного фильма «Одной жизни мало» 
(«Поэма о хлопке», 1974). Директор анимацион-
ных фильмов: «Чинара» (1981), «Волчья шкура» 
(1982), «Счастливый день» (1983), «Птица Кахка» 
(1988). Директор документальных фильмов: «Сан-
глок. Окно во Вселенную» (1981), «Возделыва-
ние лимонов в траншеях» (1983), «После аварии» 
(1983), «Равнение на подвиг» (1984), «Внима-
ние: переезд» (1986), «Встать! Суд идет!» (1987), 
«Таджикская ССР, год 1987» (1987), «Поисково-
спасательные работы в горах» (1988), «Поисково-
спасательные работы на воде» (1989), «Безопас-
ность взрывных работ при строительстве энер-
гообъектов» (1989), «Таджикистан-88» (1989), 
«Ночь» (1990), «Мужчина» (1990), «Рана» (1990), 
«Шабат» (1990), «Ночь» («Чича», 1990), «Китай-
ская ваза» (1992). Директор телевизионного худо-
жественного фильма «Кандидат» (1990). Дирек-
тор многих выпусков киножурналов «Советский 
Таджикистан», сатирического киножурнала «Кал-
так». Директор документальных фильмов произ-
водства кинокомпании «Махрам»: «Мусульмане 
Таджикистана» (1990), «Мусульмане Туркмени-
стана» (1990), «Волшебный платок» (1991), «Ход-
жентский атлас» (1991), «Юбилей завода» (1992), 
«Строитель – творец» (1992), «Биолют» (1993).

КАРОМАТОв Насрулло сайфуллое-
вич (01.05.1961), организатор кинопроизвод-
ства. Член Союза кинематографистов Тад-
жикистана (2009). Окончил Душанбинский 
техникум советской торговли (1983), эконо-
мический факультет Таджикского Государ-
ственного университета (1988). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1998 года – главный 
бухгалтер. В 2004-2010 – главный бухгалтер 
ООО «Киносервис». С 2010 года – главный 
бухгалтер Союза кинематографистов Тад-
жикистана. Помимо экономических знаний, 
обладает большим опытом организации ки-
нопроизводства, составления финансовых и 
производственных планов различных кино-
проектов, координации их осуществления.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Финансовый координатор 
четырех Международных кинофестивалей «Ди-
дор» (2004, 2006, 2008, 2010). Финансовый ко-
ординатор Киношколы проекта Фонда Ага-Хана 

«Человековедение» и ООО «Киносервис» (2002-
2006). Директор и администратор документаль-
ных фильмов производства ООО «Киносервис»: 
«Путешествие к сердцам» (2001), «Джуги» (2002), 
«Академик Диноршоев» (2004), «Священные тра-
диции в святых местах» (2005), «Мавлоно» (2008), 
«Бадахшанцы» (2008). Директор и администра-
тор короткометражных художественных филь-
мов: «Цветок» (2007), «Счастье» (2007), «Встре-
ча» (2007). Финансовый координатор и админи-
стратор проекта «Документальное кино в фоку-
се» (2011).

КАРПУХИН Эдуард васильевич (1937), 
кинодраматург, писатель. Окончил филоло-
гический факультет Таджикского Государ-
ственного университета им. В.И.Ленина; 
Высшие сценарные курсы (Москва, 1973). 
Автор книг стихов: «Дерево» (1971), «Це-
лую дождь и снег» (1978), «Белая дорога» 
(1993) Публиковал статьи и стихи в респу-
бликанских газетах и журналах, с 1966 года 
сотрудничал с киностудией «Таджикфильм», 
Таджикским телевидением. В 1986 году вы-
ехал на постоянное место жительства в Рос-
сию, продолжает работать в литературе и ки-
нематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор дикторского текста 
документального фильма «Этой весной в Нуреке» 
(1966). Автор сценариев документальных филь-
мов: «Посвящение в труд» (1966), «360 шагов» 
(соавтор, 1968), «Сегодня и каждый день» (1973), 
«Вода» (1976). Автор сценария художественного 
фильма «Белая дорога» (1974). Автор сценариев 
телевизионных документальных фильмов: «Празд-
ник красного галстука» (соавтор, 1974), «Дахмар-
да» («Пастух», 1977), «Памирская трасса» (1980), 
«Даштиджум» (1982), «Краски гор» (1983), «Озе-
ро Сарез» (1985).

КАсТИНГ – отбор актеров – исполни-
телей ролей в фильме. На первом этапе ка-
стинг осуществляется на основе фотографий, 
то есть определяется соответствие внешних 
данных актеров героям будущей картины. 
Второй этап – кинопробы, которые опреде-
ляют не только визуальные данные, но и пла-
стику, тембр голоса, другие параметры ис-
полнителя роли запускаемого в производ-
ство фильма. До 1990 года на киностудии 
«Таджикфильм» существовал актерский от-
дел, в котором хранилась и постоянно по-
полнялась картотека, содержащая портреты 
актеров театра и кино, их физические пара-
метры, портфолио из ранее сыгранных ро-
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лей в кино и на сценах театров. В настоя-
щее время в Таджикистане создано и дей-
ствует актерское агентство, сайт которого 
размещен в Интернете. Визуальными и тек-
стовыми материалами агентства пользуются 
режиссеры нашей страны и создатели филь-
мов за её пределами.

КАсЫМОв Абдульхайр Бахромович 
(17.08.1907 – 15.02.1999), актер, народный 
артист Таджикистана (1967). Член Союза 
кинематографистов СССР (1961). Награж-
ден орденом «Трудового Красного Знаме-
ни» (1957), медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «ЗО лет 
Победы» (1976), «Ветеран труда» (1977), се-
мью почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР. Отличник 
кинематографии СССР. В 1927 году окон-
чил среднюю школу в Бухаре. Природные 
актерские способности выявились в юно-
шеском возрасте. С 1929 по 1937 гг. рабо-
тал артистом труппы Бухарского областно-
го музыкально-драматического театра им. 
Ф.Ходжаева. С 1937 года – артист Академи-
ческого театра драмы им.А.Лахути. В 1942 
году по распоряжению Управления по делам 
искусств СНК Таджикской ССР направлен 
для усиления деятельности в музыкально-
драматический театр Хорога режиссером-
постановщиком. В 1944 году переведен ху-
дожественным руководителем Гармского об-
ластного музыкально-драматического теа-
тра. В 1946 году отозван в труппу театра 
им. А.Лахути, где работал до конца жизни. 
Сниматься на «Таджикфильме» начал в 1956 
году. Обладал талантом острохарактерного 
решения образов, творческий диапазон ак-
тера был широким и разноплановым. Даже 
в эпизодических ролях создавал яркие об-
разы. Снимался и на других студиях СССР.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Я 
встретил девушку» (1957), «Высокая должность» 
(1958), «Человек меняет кожу» (1959), «Судьба 
поэта» (1960), «Насретдин в Ходженте» (1960), 
«Операция «Кобра» (1961), «Сыну пора женить-
ся» (1961), «Знамя кузнеца» (1962), «Зумрад» 
(1962), «12 часов жизни» (1964), «Тишины не бу-
дет» (1964), «Любит – не любит» (1965), «Мирное 
время» (1965), «1002 ночь» (1966), «Под пеплом 
огонь» (1967), «Измена» (1968), «Лето 1943 года» 

(1968), «Как велит сердце» (1968), «Белый рояль» 
(1969), «Встреча у старой мечети» (1969), «Доро-
ги бывают разные» (1970), «Звезда в ночи» (1972), 
«Восход над Гангом» (1974), «Краткие встречи на 
долгой войне» (1974), «Семь похищенных жени-
хов» (1975), «Любовь моя - революция» (1982). 
Сдублировал на таджикский язык более 300 ро-
лей в художественных фильмах.

КАсЫМОв Мухамеджан (09.05.1907 – 
07.07.1971), актер, народный артист СССР 
(1941). Член Союза кинематографистов 
СССР (1961). Награжден двумя орденами 
Ленина (1941, 1957), двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1949, 1954), ме-
далью «За доблестный труд в Великой От-
е чественной войне» (1946), тремя почет-
ными грамотами Верховного Совета Тад-
жикской ССР (1955, 1957, 1957). Окончил 
Среднеазиатский кооперативный техникум 
(Ташкент, 1928). Один из основателей Ака-
демического Государственного театра дра-
мы им. А.Лахути, в котором служил с 1931 
года. Актера отличал трагический темпера-
мент при внешней сдержанности. В театре 
играл ведущие роли, среди которых: Миллер 
в спектакле «Коварство и любовь» Шилле-
ра (1937), Отелло по одноименной трагедии 
Шекспира (1939), Рахимбек («Краснопалоч-
ники» С.Улуг-заде, 1941). Многоталантли-
вый человек, М.Касымов автор пьес: «Тах-
мос Ходжентский» (1943), «Дорога счастья» 
(совместно с Д.Икрами, 1949), «Умному на-
мек, дурному палка» (1965). Участник пер-
вой Декады таджикского искусства в Москве 
(1941). В кино начал сниматься в 1940 году. 
С 1939 года принимал участие в дубляже ху-
дожественных фильмов на таджикский язык.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Роли в художественных 
фильмах: «На дальней заставе» (1940), «Сын Тад-
жикистана» (1942), «Дохунда» (1956), «Мой друг 
Наврузов» (1956), «Высокая должность» (1957), 
«Судьба поэта» (1960), «Знамя кузнеца» (1960), 
«Насретдин в Ходженте» (1961), «Тишины не бу-
дет» (1963), «Хасан-арбакеш» (1965), «Под пеплом 
огонь» (1967), «Как велит сердце» (1968), «Ска-
зание о Рустаме» (1970). Роли на других студиях 
страны: «Застава в горах» (1945) – «Мосфильм»; 
«Авиценна» (1956) – «Узбекфильм». Документаль-
ный фильм о жизни и творчестве актера: «Муха-
меджан Касымов» (режиссер М.Муллоджанов, 
1973).

КАсЫМОвА Дильбар Файзиевна (29. 
11.1936 – 07.12.2006), актриса, режиссёр ду-
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бляжа, заслуженная артистка Таджикиста-
на (1960). Член Союза кинематографистов 
СССР (1959). Награждена медалью «За тру-
довое отличие» (1957). Отличник кинемато-
графии СССР. Окончила женское педагоги-
ческое училище Канибадама (1954), вокаль-
ное отделение Сталинабадского музыкально-
го училища (1958). С 1957 года – солистка 
оркестра народных инструментов Таджик-
ской Государственной филармонии. Участ-
ница Декады таджикского искусства в Мо-
скве (1957). В таджикском кинематографе 
с 1956 года. Обаятельная, лиричная, жен-
ственная певица была приглашена на роль 
Зульфии в фильме «Высокая должность». В 
1962-1964 гг. была актрисой Академического 
театра драмы им. А.Лахути. Вернувшись на 
киностудию «Таджикфильм», освоила про-
фессию ассистента режиссёра дубляжа, за-
тем режиссёра дубляжа. За исполнение роли 
Нигины в фильме «Судьба поэта» удостоена 
диплома 2-го Международного кинофести-
валя стран Азии и Африки в Каире (1959).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в худо-
жественном кино: «Высокая должность» (1957), 
«Судьба поэта» (1958), «Сыну пора жениться» 
(1958), «Насретдин в Ходженте» (1959), «Знамя 
кузнеца» (1960), «Жених и невеста» (1970), «Ког-
да остановилась мельница» (1971), «Жили-были в 
первом классе» (1972). Режиссёр дубляжа на тад-
жикский язык около 200 художественных филь-
мов, среди которых: «Операция «Трест», «Иди и 
смотри», «Легенда о любви», «Битва за Москву» 
и многие другие.

КАсЫМОвА Маргарита Наимовна 
(10.04.1938), кинорежиссёр, заслуженный де-
ятель искусств Таджикистана (1976). Член 
Союза кинематографистов СССР (1969). 
Награждена почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета Таджикской ССР. 
Окончила режиссёрский факультет (мастер-
ская народного артиста РСФСР, профессора 
А.П.Довженко) Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1962). Первую кинематографическую рабо-
ту – документальный фильм «Ледяное серд-
це Памира» сняла в 1959 году, во время сту-
денческих каникул. На киностудии «Таджик-
фильм» с 1962 года. Работала вторым режис-
сёром художественных фильмов, режиссё-
ром документальных фильмов, с 1967 года 

– режиссёр-постановщик игрового кино. Не-
однократно избиралась членом правления Со-
юза кинематографистов Таджикистана, се-
кретарем СК Таджикистана, членом ревизи-
онной комиссии Союза кинематографистов 
СССР. Награды фестивалей: диплом Между-
народного кинофестиваля стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки в Ташкенте (1983), 
приз зрителей Международного кинофести-
валя «Женщины в кино» в Сан-Франциско 
(США, 1989) за художественный фильм «Се-
годня и всегда». В 1991 году выехала на по-
стоянное место жительства в Белоруссию, 
продолжает работать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр худо-
жественных фильмов: «Мирное время» (1964), 
«Хасан-арбакеш» (1966). Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Сабина» (короткоме-
тражный, 1961), «Лето 43-го года» (1967), «Джура 
Саркор» (1969), «Дороги бывают разные» (1970), 
«Четверо из Чорсанга» (2 серии, телевизионный, 
1972), «Ткачихи» («Подруги», тел., 1974), «Жили-
были в первом классе» (1977), «А счастье рядом» 
(1979), «Сегодня и всегда» (1982), «Говорящий 
родник» (1985), «Куда вел след динозавра» (1988), 
«Мужчина и две его женщины» (1991). Режиссёр-
постановщик художественного фильма «Любовь 
через 100 лет» (киностудия «Синамо» (Таджики-
стан) - ТПО «Катарсис» (Казахстан), 1992). Режис-
сёр документальных фильмов: «Мой брат Гулям» 
(1971), «Информация – путь к прогрессу» (1974), 
«Моя бригада» (1975), «В последний путь» (1977), 
«Дорога длинною в жизнь» (1979), «Авиценна» 
(1980), «Зебо» (1980), «Узоры по облаку» (1983), 
«Страницы старого альбома» (1983), «Истоки» 
(1984), «Мой край родной» (1984), «Землетрясе-
ние» (1989). Автор сценариев и режиссёр доку-
ментальных фильмов: «Крик» (1988), «Белая до-
рога» (1989). Второй режиссёр художественного 
фильма «Шахсенем и Гариб» (киностудия «Тур-
кменфильм», 1963). Режиссёр-постановщик худо-
жественного фильма «Узоры любви» («Таджик-
телефильм», 1983). Режиссёр сюжетов сатириче-
ского киножурнала «Калтак».

КАсЫМОвА Мушарафа (19.12.1918), 
актриса, заслуженная артистка Таджикиста-
на (1991). Член Союза кинематографистов 
СССР (1990). Награждена орденом «Трудо-
вого Красного знамени», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За трудо-
вую доблесть», почетными грамотами Вер-
ховного Совета и Президиума Верховного 
Совета Таджикистана, Министерства куль-
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туры Таджикистана. Окончила медрабфак 
города Душанбе (1936). Обладает ярчайшим 
природным талантом широкого диапазона. 
Глубина перевоплощения позволяет актри-
се создавать разноплановые образы – неж-
ной, трогательной и доброй женщины; без-
заветной труженицы; мужественной, само-
отверженной героини; глубоко трагические 
и сатирически окрашенные роли. Но осо-
бое место в творчестве актрисы занимает 
образ женщины-матери. Сыграла на сцене 
театра роли: Латофат («Туй» С.Гани, 1958), 
Бахор («Жизнь и любовь» Ф.Ансори, 1958), 
Марианна («Рассказы матери» по рассказам 
М.Горького, 1968), Мать («Без Родины» 
С.Сафарова, 1970), Бустонбиби («Дорогие 
матери» А.Кахора, 1972), Бульбуль («Трусы» 
Г.Абдулло, Ш.Киямова, М.Рабиева, 1978), 
Фармонбиби («Бунт невесток» С.Ахмата, 
1982) и многие другие. Участница Декад тад-
жикского искусства в Москве (1941, 1957). 
В годы Великой Отечественной войны вхо-
дила в состав концертной агитбригады. В 
1937 году поступила в труппу Таджикского 
музыкально-драматического театра (ныне – 
Академический театр драмы им. А.Лахути), 
где работала до 1983 года. С 1989 года – ак-
триса театра-студии «Гахвора». В таджик-
ском кинематографе с 1956 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Мой 
друг Наврузов» (1957), «Ниссо» (1966), «Нуж-
ный человек» (1967), «Взлетная полоса» (теле-
визионный, 1971), «Одной жизни мало» («Поэ-
ма о хлопке», 1974), «Встреча в ущелье смерти» 
(1980), «Преступник и адвокаты» (1981), «При-
шелец» (1989), «Боль любви» (1989), «Слезы и 
меч» (4 серии, тел., 1991), «Мужчина и две его 
женщины» (1991), «Ангел» (2010). Исполнила 
роли в художественных фильмах других студий: 
«Детство Насретдина» (киностудия им. Горького, 
1974), «Афганский излом» («Ленфильм», 1990).

КАХАРОв Бахтиёр Мухтарович (14.08. 
1963), кинорежиссёр, художник. Член Со-
юза кинематографистов Таджикистана 
(1993). Окончил факультет архитектуры 
Таджикского политехнического институ-
та (1985), Высшие курсы режиссёров (ма-
стерская Ф.Хитрука и Э.Назарова) по спе-
циальности режиссёр-мультипликатор (Мо-
сква, 1992). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1986 года – художник-аниматор. С 1993 

года – единственный в Таджикистане дей-
ствующий режиссёр-мультипликатор. Гра-
фические работы художника печатались в 
журнале «Машъал»; книгах, выпущенных 
издательствами «Адиб» и «Маориф». Ав-
тор социальных роликов в виде мультипли-
кации, регулярно демонстрирующихся на те-
левизионных каналах Таджикистана. После 
учебы на Высших курсах режиссеров в ка-
честве дипломной работы создал искромёт-
ный, полный блестящего народного юмо-
ра фильм «Дракон» (1992). Впоследствии 
это кредо – народность, остроумие, юмор и 
проникновенность в суть социально важной 
проблемы становятся свойством анимацион-
ных фильмов Б.Кахарова. Не сетуя на то, что 
государство не поддерживает анимацию, на 
собственные средства и при поддержке кол-
лег и спонсоров он на домашней студии де-
лает свои фильмы.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-аниматор ани-
мационных фильмов: «Храбрый пастушок» (1986), 
«Шубка для тучки» (1987), «Кузнец Кова» (1988), 
«Птица Кахка» (1988), «Время, когда теряются ко-
ровы» (1989), «Триумф» (1989), «Кирпич – твой 
камень» (1990), «Меч и разум» (1990). Автор и 
постановщик мультипликационных сюжетов к до-
кументальным фильмам: «Новый таджикский вид 
швицезебувидного скота» (1986), «Тутовый шел-
копряд» (1989); мультипликационной заставки до-
кументального фильма «Рогунская ГЭС» (1990). 
Автор сценариев, режиссёр и художник-аниматор 
фильмов, созданных на собственной студии: «Дра-
кон» (1992), «Чея-Чея» (2002), «Осёл» (при под-
держке ООО «Киносервис», 2004), «Курочка» 
(2005), «Анданте» (2010), «Осень» (2011).

КИМЯГАРОв Бенсион Ариевич (Борис 
Алексеевич) (30.09.1920 – 19.04.1979), ки-
норежиссёр, народный артист Таджикиста-
на (1960), лауреат Государственной премии 
СССР (1952), лауреат Государственной пре-
мии Таджикистана имени А.Рудаки (1972). 
Член Союза кинематографистов СССР (1957). 
Награжден: двумя орденами «Знак Почета» 
(1952, 1957), орденом Трудового Красного 
Знамени (1957), медалью «За доблестный 
труд» (1946), почетной грамотой Советского 
Комитета защиты мира (1959), шестью по-
четными грамотами Президиума Верховно-
го Совета Таджикской ССР, почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Бело-
русской ССР (1968), почетным знаком «От-



114

личник культуры СССР». Отличник кинема-
тографии СССР. Окончил факультет режис-
суры (мастерская С.Эйзенштейна) Всесоюз-
ного Государственного института кинема-
тографии (Москва, 1944). До учебы с 1936 
года работал актером и ассистентом режис-
сёра в театре юного зрителя города Коканда 
Узбекской ССР. В кинематографе Таджики-
стана с 1944 года – режиссёр-постановщик 
художественных фильмов, сценарист и ре-
жиссёр документальных фильмов. Осново-
положник исторического, эпического жан-
ра в таджикском кино. Один из основате-
лей, первый секретарь правления Союза ки-
нематографистов Таджикистана (1962-1975). 
На съезде Союза кинематографистов СССР 
(1965) избран членом правления, на съезде 
(1970) – секретарем СК СССР. Награды на 
Всесоюзных и Международных кинофести-
валях: бронзовая медаль и почетный диплом 
МКФ в Венеции (1947) за документальный 
фильм «Таджикистан»; диплом Всесоюзно-
го кинофестиваля телевизионных фильмов в 
Баку (1978) за телевизионный художествен-
ный фильм «Человек меняет кожу» (5 серий); 
главный приз «Золотой орёл» на МКФ стран 
Азии и Африки в Каире (1959) и диплом Все-
союзного кинофестиваля в Минске (1960) за 
фильм «Судьба поэта»; приз Всесоюзного ки-
нофестиваля в Тбилиси (1971) за фильм «Ру-
стам и Сухроб»; призы за лучшую режиссу-
ру сложного постановочного фильма и луч-
шее изобразительное решение Всесоюзного 
кинофестиваля в Риге (1976) за фильм «Ска-
зание о Сиявуше» (2 серии). Государствен-
ная премия СССР вручена за полнометраж-
ный документальный фильм «Советский Тад-
жикистан», Государственная премия Таджи-
кистана имени А.Рудаки – за художествен-
ные фильмы «Сказание о Рустаме» и «Ру-
стам и Сухроб». Постановлением Совета Ми-
нистров Таджикской ССР №19 от 30 января 
1981 года «Об увековечивании памяти» имя 
Б.А.Кимягарова носит Дом кино Союза ки-
нематографистов Таджикистана. Своим об-
ращением к великому прошлому таджиков, 
а также их современной культуре, талант-
ливой экранизацией поэм «Шахнаме» Фир-
доуси, произведений С.Айни, М.Турсунзаде 
представил миру величие духовного наследия 

таджиков, а также возрождение народа – но-
сителя и продолжателя традиций индоевро-
пейской культуры.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Дохунда» (1956), «Вы-
сокая должность» (1958), «Судьба поэта» (1959), 
«Знамя кузнеца» (1961), «Тишины не будет» 
(1963), «Мирное время» (1965), «Хасан-арбакеш» 
(1965), «Как велит сердце» (1968), «Сказание о Ру-
стаме» (2 серии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1971), 
«Одной жизни мало» (1974), «Сказание о Сияву-
ше» (2 серии, 1976), «Человек меняет кожу» (5 
серий, телевизионный, 1978). Автор сценариев 
и режиссёр документальных фильмов: «Таджи-
кистан» (сорежиссёр, 1946), «В горах Памира» 
(1947), «Долина миллионеров» (1948), «Великая 
сила» (1949), «Садриддин Айни» (1949), «Земля 
молодости» (соавтор сценария, 1950), «Совет-
ский Таджикистан» (1951), «Памир» (1951), «На 
Памире» (1952), «Праздник таджикского наро-
да» (соавтор сценария, 1955), «Люди солнечной 
страны» (1957), «Наши соседи» (1959), «В ледя-
ном сердце Памира» (1959), «Здравствуй, Тад-
жикистан» (1960), «Четыре песни о Таджикиста-
не» (1964), «Певец родной земли» (1968), «Ки-
ноискусство Таджикистана» (1972), «Памятные 
встречи» (1974), «Вечный свет» (1978). Режиссёр 
документального фильма «Долина реки Вахш» 
(1954). Автор сценариев документальных филь-
мов: «В добрый путь» (1962), «На пик Ленина» 
(1969), «Искусство Таджикистана» (1969), «Му-
хамеджан Касымов» (1973). Художественный ру-
ководитель документального фильма «России ве-
сенний привет» (1967). Документальный фильм о 
жизни и творчестве Б.Кимягарова: «Хроника па-
мяти» (режиссёр Е.Кимягарова, 1989).

КИМЯГАРОвА Елизавета Бенсионовна 
(22.06.1945), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1971). Окончила ре-
жиссёрский факультет (мастерская народно-
го артиста РСФСР Л.М.Кристи) Всесоюзно-
го Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1968). На киностудии «Таджик-
фильм» с 1968 года – режиссёр сектора хро-
ники, режиссёр-постановщик художествен-
ных фильмов. В игровом кино осуществи-
ла постановку нескольких фильмов-балетов, 
музыкальных картин. Ряд фильмов режиссё-
ра посвящены творчеству выдающейся бале-
рины, народной артистки Таджикистана Ма-
лики Сабировой. Участие в фестивалях: ди-
плом Международного кинофестиваля стран 
Азии и Африки в Ташкенте (1968) за доку-
ментальный фильм «Абдулло Рахимбаев»; 
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поощрительный диплом Всесоюзного кино-
фестиваля в Алма-Ате (1973) за докумен-
тальный фильм «Хашар»; вторая премия и 
приз жюри 1У Всесоюзного кинофестиваля 
телевизионных фильмов в Ташкенте (1972) 
за телевизионный художественный фильм 
«Адажио»; приз за лучший детский фильм 
на кинофестивале «Зори Алатау» в Киргизии 
(1984) за музыкальный телевизионный худо-
жественный фильм «Приключения малень-
кого Мука». В 1991 году выехала на посто-
янное место жительства в Израиль.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
телевизионных художественных фильмов: «Ада-
жио» (автор сценария, 1971), «Волшебный цветок» 
(1974), «Рубаи Хайяма» (1980), «Приключения ма-
ленького Мука» (1983). Режиссёр документальных 
фильмов: «Абдулло Рахимбаев» (1967), «Прелю-
ды» (1968), «Искусство Таджикистана» (1969), 
«Хашар» (1972), «Чем ты живешь» (соавтор сцена-
рия, 1973), «Сегодня и каждый день» (1973), «Му-
хаббат» (1974), «Дружинники» (1975), «Премье-
ра» (1976), «Обращенный к Востоку» (1978), «Тад-
жикфильму» – 50 лет» (соавтор сценария, 1979), 
«Земля детей» (1979), «Доктор Хакимова» (1980), 
«Мирзо Турсун-заде - 70» (1981), «Товарищ ди-
ректор» (1982), «Наша Малика» (1983), «Добро-
та» (1985), «Солнечный праздник республики» 
(1985), «Сколько весит идея» (1986), «…И сча-
стья в личной жизни» (1987), «Река нашего дет-
ства» (1988), «Социализм – это…» (1989), «Хрони-
ка памяти» (1989), «Случилось мне войти в счаст-
ливый день» (1990). Автор сценариев и режиссёр 
документальных фильмов: «Ва алейкум ассалом» 
(1968), «Киноискусство советского Таджикиста-
на» (сорежиссер, 1971), «До пуска осталось» (со-
автор сценария, 1977), «И ветром я живу» (соав-
тор сценария, 1977), «Мы – вместе» (1988), «Не-
сколько интервью после распределения» (1988). 
Автор сценариев документальных фильмов: «Ки-
ноискусство Советского Таджикистана» (1971), 
«Сентябрьские встречи» (1987). Режиссёр мно-
гих выпусков киножурналов «Советский Таджи-
кистан» (1967-1981).

КИНОЖУРНАЛ – специализирован-
ный выпуск кинохроники. Может быть сю-
жетным, включающим хронику и репортажи 
основных событий политической, экономиче-
ской, социальной, культурной жизни страны, 
или тематическим – посвященным подроб-
ной фиксации важного события. Киножур-
нал «Советский Таджикистан» выпускался 
на киностудии «Таджикфильм» с периодич-
ностью 1 раз в месяц с 1936 по 1993 годы (в 

1991 году изменил название на «Таджики-
стан»). С 1971 по 1991 гг. один раз в четы-
ре месяца выходил сатирический киножур-
нал «Калтак», состоящий из одного игрового 
и двух-трех документальных сюжетов крити-
ческой направленности. В 2000-2001 гг. был 
предпринят выпуск детского киножурнала 
«Ум-бака-бак» (один раз в год), но это на-
чинание не получило дальнейшего развития.

КИНЕМАТОГРАФ – совокупность 
средств и методов создания и показа филь-
ма. В кинематографе, в отличие от магнит-
ной видеозаписи, производится фиксация фаз 
движения объекта в виде ряда последова-
тельных фотоснимков. Проекция движущего 
изображения на большой экран предполагает 
специальное помещение – кинозал, где соз-
дается возможность просмотра фильма од-
новременно большой группой людей. Сло-
во «кинематограф» употребляется и в значе-
нии «киноискусство».

КИНЕМАТОГРАФИЯ – отрасль куль-
туры, осуществляющая производство филь-
мов и их показ зрителям. Производство филь-
мов сосредоточено на киностудиях, а их про-
смотр – в кинотеатрах, на кинопередвижках, 
по телевидению.

КИНОвЕДЕНИЕ – область науки, иссле-
дующая кино как вид искусства и средство 
массовой коммуникации. Киноведение грани-
чит и взаимодействует с теоретической эсте-
тикой, социологией искусства, психологией 
и другими науками. Киноведение не следует 
отождествлять с изучением кино, это само-
стоятельная отрасль искусствоведческой нау-
ки. Основные разделы киноведения – теория 
кино и история кино. Особой частью кинове-
дения является кинокритика. Вспомогатель-
ные дисциплины киноведения – кинобибли-
ография и фильмография. Теория кино изу-
чает принципы и закономерности развития 
кинематографа и его различные виды. Зна-
чительный вклад в эту работу внес ВГИК, 
учредив факультет киноведения. История 
кино изучает общественно-эстетические за-
кономерности кинопроцесса: зарождение и 
развитие киноискусства в целом, анализ его 
видов, жанров, стилей, творческих методов, 
направлений, школ, художественных компо-
нентов фильма. Кинокритика зародилась как 
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область журналистики, обретя позднее об-
щенаучную основу в философии и эстетике, 
а киноведческую – в исследовании теории 
кино. Кинокритика не только оценивает от-
дельные художественные явления, но опре-
деляет их общественно-эстетическую осно-
ву, рассматривает вопросы закономерности 
развития киноискусства, своеобразие твор-
ческой индивидуальности, производит ана-
лиз художественных особенностей фильма. 
Кинобиблиография занимается систематиче-
ским выпуском книг и справочной литерату-
ры по кинематографу. Фильмография – ан-
нотированный список фильмов, составлен-
ный в хронологической последовательности.

КИНОДРАМАТУРГИЯ – специфиче-
ский вид литературно-кинематографического 
творчества, использующий средства драма-
тической и прозаической литературы. Кино-
драматург создает оригинальный или перера-
батывает ранее созданный сюжет в соответ-
ствии с задачами последующего экранного 
воплощения. Киносценарий является литера-
турной основой фильма. В нем фиксируется 
фабула будущего фильма, образы главных ге-
роев и артистов второго плана, выписывают-
ся мизансцены и диалоги действующих лиц, 
определяется место действия. В таджикском 
кинематографе, особенно в документальном 
кино, киносценарии писали не только про-
фессиональные кинодраматурги, но и писа-
тели, журналисты, научные работники. В ав-
торских фильмах сценаристами, как прави-
ло, являются кинорежиссеры.

КИНОКАДР – отдельный кадр на кино-
плёнке, заключённый в рамку, на котором за-
фиксирована одна из фаз движения снима-
емого объекта или его статическое положе-
ние. Представляет собой первый этап орга-
низации творческого материала, его изобра-
зительной композиции. Все элементы зри-
тельной формы кинокадра подчинены зада-
че наиболее полного раскрытия идеи и со-
держания снимаемой сцены: особенности по-
строения кадра, его пространственное, цве-
товое решение, характер освещения, выбор 
точек зрения и ракурсов. Из отдельных ки-
нокадров впоследствии монтируется фильм.

КИНОКОМЕДИЯ – жанр кино, основан-
ный на комической фабуле фильма. Имеет 

много разновидностей: сатирическая, лириче-
ская, музыкальная, эксцентрическая киноко-
медия, киноводевиль, кинопародия, комедия 
с элементами детектива и т.д. Таджикский 
кинематограф в полной мере освоил жанр 
кинокомедии, который пользуется неизмен-
ной симпатией зрителей разных поколений. 
Это художественные фильмы «Я встретил 
девушку» (режиссер Р.Перельштейн, 1957), 
«Сыну пора жениться» (Т.Сабиров, 1959), 
«Любит – не любит» (А.Хамраев, 1964), 
«Семь похищенных женихов» (С.Хамидов, 
1976) и другие.

КИНОКОНЦЕРТ – фильм, созданный 
на основе одной концертной программы 
или набора различных концертных номеров. 
Основу жанра в таджикском кино заложил 
фильм «Таджикский киноконцерт» (режис-
сер К.Минц, 1943), состоящий из лучших 
вокальных и танцевальных номеров в ис-
полнении мастеров искусств, предназначен-
ных для воинов фронта (в 1997 году фильм 
частично отреставрирован в видеоформа-
те). О гастролях ансамбля «Лола» в Афга-
нистане снят фильм «К соседям в гости» 
(Д.Худоназаров, 1971). Дальнейшее разви-
тие жанра произошло на базе Таджикско-
го телевидения, выпустившего множество 
фильмов-концертов, в частности: «Концерт-
ные номера» (Ш.Отамбеков, 1960) – о соли-
стах Хорогского музыкально-драматического 
театра, «Песня Дарвоза» (Н.Латипов, 1965) 
– о творческой деятельности народного га-
физа Таджикистана Ака Шарифа Джураева, 
«Песня гафиза» (В.Назаров, 1970) – о твор-
честве народного артиста Таджикистана Оди-
на Хашимова и его учениках, «Голос серд-
ца» (С.Садиков, 1972) – лучшие вокальные 
партии оперного певца, народного артиста 
СССР Ахмада Бобокулова, «Осенние моти-
вы» (С.Садиков, 1980) – фильм-концерт ма-
стеров искусств Таджикистана, «Тебе, страна, 
наши песни» (Л.Слободнюк, 1983) – концерт 
с участием эстрадного оркестра «Гульшан», 
«Цветы родного края» (С.Солех, 1989) – пес-
ни в исполнении народной артистки Таджи-
кистана Нигины Рауфовой и др.

КИНОЛЕТОПИсЬ – документальные 
съемки сюжетов, предназначенные для даль-
нейшего использования в производстве ки-
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ножурналов и хроникально-документальных 
фильмов. Кинолетопись составляют съемки 
всех важных событий в экономической, по-
литической, социальной, культурной жизни 
страны. Исходные материалы хроникальных 
съемок хранятся в фильмотеке киностудии 
«Таджикфильм» и Государственном архи-
ве кинофотодокументов страны. По снятым 
сюжетам в их хронологической последова-
тельности можно изучать историю, геогра-
фию, этнографию нашей страны. Кинокаме-
ра бережно зафиксировала крупные стройки 
во всех регионах Таджикистана, ввод в дей-
ствие промышленных предприятий, архитек-
турный облик населенных пунктов; крупней-
шие достижения науки и техники, сельско-
го хозяйства. Хранятся также киноматериа-
лы правительственных мероприятий, съездов, 
форумов, симпозиумов, общенациональных 
торжеств. Огромную ценность представля-
ют такие важные свидетельства эпохи, как 
портреты и интервью политических деяте-
лей, ученых, писателей, новаторов промыш-
ленного и сельскохозяйственного производ-
ства, представителей искусства.

КИНОНАБЛЮДЕНИЕ – прием опера-
торского мастерства или режиссерского ис-
кусства, применяемый в основном в доку-
ментальном и научно-популярном кино. По-
зволяет зафиксировать естественное поведе-
ние героя или реальную атмосферу окружа-
ющей природной среды. Для создания эф-
фекта реалистичности происходящего ре-
жиссер может выбрать прием кинонаблю-
дения для создания документального филь-
ма. Таким способом сняты, например, филь-
мы: «Памирская экспедиция» (В.Шевченко, 
1933) – об изыскательских работах геологов 
в условиях высокогорья, «Каникулы в раю» 
(Е.Кузин, 1970) – о летнем отдыхе студентов 
на озере Искандеркуль, «Сафеддара – снеж-
ная сказка» (Л.Бродский, 1983) – о горно-
лыжной базе, «Один в лодке» (П.Ахматов, 
1987) – о егере Исмоиле Сайкакове из запо-
ведника «Тигровая балка», «И такова жизнь» 
(Т.Хамидов, 1989) – о жизни городской се-
мьи, сохранившей уклад сельского быта и 
др. Широко применяется метод кинонаблю-
дения, позволяющий фиксировать малейшие 
детали и подробности процесса или явления, 

в научно-популярном кино. Он использовал-
ся при создании фильмов: «От хлопка до тка-
ни» (В.Хабур, Н.Рожков, 1931) – о сложной 
цепочке процесса выращивания хлопка, его 
сдачи на завод, производства ткани и одеж-
ды, «Источник жизни» (В.Кузин, 1965) – о 
местах зарождения водных источников и 
ученых-гляциологах, работающих на лед-
нике Федченко, «Я – Медвежий» (Б.Садыков, 
1973) - об изучении одного из крупнейших 
ледников мира, «Санглок. Окно во Вселен-
ную» (М.Мансурходжаев, 1981) – об иссле-
дованиях таджикских ученых в области фи-
зики космоса на Памире и др. Метод кино-
наблюдения, применяемый кинооператора-
ми, позволяет поместить в документальный 
фильм интересные детали природных явле-
ний, реалии бытовой жизни героев или их 
профессиональной деятельности.

КИНООПЕРАТОР (в игровом кино – 
оператор-постановщик) – один из основ-
ных создателей фильма, осуществляющий 
его съёмку. В игровом кино совместно с 
режиссёром-постановщиком определяет изо-
бразительную трактовку фильма. Киноопера-
тор использует наиболее выразительные спо-
собы съемок, построения композиции кадра, 
его освещенности и оптической трактовки, 
цветового решения, определяет точки уста-
новки кинокамеры. Совместно с режиссё-
ром и художником-постановщиком киноо-
ператор разрабатывает постановочный сце-
нарий на основе литературного сценария, 
портретные характеристики основных пер-
сонажей, принципы освещения, выбор ме-
ста натурных съемок, утверждение эскизов 
декораций и костюмов. Режиссёр и опера-
тор проводят кастинг актеров. Второй опера-
тор фильма – исполнитель творческих и тех-
нических заданий оператора-постановщика, 
он руководит работой ассистента операто-
ра и другого технического персонала опе-
раторской группы – супер-техника, освети-
телей. Второй оператор под руководством 
постановщика зачастую проводит съемки в 
павильонах и на натуре, несет солидарную 
ответственность за качество изображения, 
комплектует необходимую съемочную тех-
нику, наблюдает за качеством лабораторной 
обработки негативного и позитивного мате-
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риала (если фильм снимается на киноплён-
ке). Оператор документального кино про-
водит хроникальную, репортажную съем-
ки, снимает интервью, характерные приме-
ты окружающей обстановки на натуре или 
интерьер в помещении.

КИНОПРОКАТ – система комплектова-
ния кинофонда и продвижения его по стране 
для показа зрителям. Во времена существо-
вания Советского Союза кинопрокат обладал 
монопольным правом демонстрации филь-
мов в кинотеатрах. Кинопрокат Таджики-
стана обладал обширным фондом фильмов 
нашей страны, союзных республик, дальне-
го зарубежья. В настоящее время кинопро-
кат включен в структуру Унитарного госу-
дарственного предприятия «Таджиккино».

КИНОРЕЖИссЁР – специалист, воз-
главляющий творческую и производствен-
ную работу по созданию фильма. Руково-
дит совместной деятельностью актёров, опе-
ратора, художника, звукооператора, других 
участников съёмочной группы. В режиссёр-
скую группу входит второй режиссёр, ко-
торому постановщик передает руководство 
определенными участками, например, рабо-
ту с актерами или съёмку некоторых сцен, 
и ассистенты, осуществляющие необходи-
мую помощь в различных творческих и про-
изводственных функциях. В игровом кино 
для режиссера-постановщика основополагаю-
щим моментом начального этапа работы над 
фильмом является выбор сценария или уча-
стие в его написании. После работы с кино-
драматургом над литературной основой бу-
дущего фильма наступает период написания 
режиссёрского сценария, который предопре-
деляет художественное качество картины. 
Как правило, режиссёрский сценарий созда-
ется при участии оператора-постановщика и 
художника-постановщика, тем самым зара-
нее рассматривается воплощение замысла на 
экране. В режиссёрском сценарии заклады-
вается монтажная структура всего фильма 
и монтажные разработки каждой сцены, на-
мечается метраж (продолжительность) эпи-
зодов и отдельных кадров, определяются ха-
рактер освещения, детали интерьера, распо-
ложение съёмочной камеры, костюмы пер-
сонажей. В период съёмки могут возникнуть 

детальные уточнения, применяется метод им-
провизации, но именно режиссёрский сцена-
рий – залог успешного воплощения авторско-
го замысла на экране. Следующий этап ра-
боты – подготовительный период, во время 
которого проходит кастинг (отбор) актёров и 
их утверждение на главные и второстепенные 
роли, определяются места натурных съёмок, 
разрабатываются эскизы декораций и костю-
мов, проводятся предварительные репетиции 
с исполнителями ролей. В съёмочный пери-
од производятся съемки на натуре и в пави-
льоне. Натурные съёмки предполагают экс-
педицию на выбранную площадку, и зача-
стую зависят от погодных условий. Как пра-
вило, каждый кадр будущего фильма снима-
ется с дублями (повторами) для того, чтобы 
в дальнейшем режиссёр смог выбрать наи-
более удавшийся, более полно соответству-
ющий исходному замыслу. Монтажный пе-
риод начинается во время съёмок: при про-
смотрах отснятого материала определяется 
окончательная структура фильма и всех его 
составных элементов. Вместе с монтажёром 
режиссёр устанавливает длительность, по-
следовательность и ритмическое соотноше-
ние различных кадров и эпизодов, компози-
цию картины. Монтажный период включа-
ет также тонировку (озвучивание), звукоза-
пись диалогов, шумов и музыки. Он закан-
чивается стадией перезаписи, во время ко-
торой режиссёр и звукооператор сводят во-
едино все звуковые фонограммы. В доку-
ментальном кино съёмочная группа состо-
ит из режиссера, оператора и звукооперато-
ра и их ассистентов, монтажера и директо-
ра фильма. Структура работы над создани-
ем фильма аналогична игровому кино, она 
включает подготовительный, съёмочный и 
монтажно-тонировочный периоды. Специ-
фика неигрового кино основана на отобра-
жении действительности, создающей видо-
вой и звуковой документ определенного вре-
мени. В подготовительном периоде осущест-
вляется выбор объектов съёмок, намечаются 
темы диалогов с персонажами. Съемочный 
период, в отличие от художественного кино, 
более динамичный, особенно если снимает-
ся хроникальный материал в режиме реаль-
ного времени. Обычно материала снимает-
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ся гораздо больше того, который войдет в 
окончательный вариант фильма. В монтаж-
ный период производится отбор этого мате-
риала, осуществляется запись и перезапись 
звукового и музыкального сопровождения.

КИНОРЕПОРТАЖ – вид документаль-
ного кино или прием, применяемый для 
съемки эпизода документального, научно-
популярного фильма; хроникальный матери-
ал, смонтированный в логической последова-
тельности; оперативная съемка с места собы-
тия с синхронной записью речи его участни-
ков, составившая часть киножурнала или его 
тематический выпуск. В таджикском кино 
освоен практически с начала его основания. 
Методом кинорепортажа сняты документаль-
ные фильмы: «Чрезвычайный съезд Сове-
тов Таджикистана» (Г.Бахор, 1937), «Слав-
ный юбилей» (В.Кузин, 1957) – о празднова-
нии 25-летия Ленинабадского шелкокомби-
ната, «Таджикистан – 64» (И.Сабуров, 1964) 
– об открытии в Душанбе ВДНХ, «Памятные 
встречи» (Б.Кимягаров, 1974) – о пребыва-
нии Л.И.Брежнева в Таджикистане, «Мирзо 
Турсун-заде – 70» (Е.Кимягарова, 1981) – о 
праздновании юбилея писателя в Душанбе 
и Москве, «Дороги к створу» (Г.Артыков, 
1984) – об очередном этапе строительства Ро-
гунской ГЭС, «Юбилей Борбада» (С.Солиев, 
1990) – о международном симпозиуме, по-
священном 1400-летию Борбада и др.

КИНОсЕАНс – показ фильма зрите-
лям. Киносеанс может состоять из несколь-
ких фильмов, например, короткометражных 
художественных, или программы докумен-
тальных, анимационных фильмов, или со-
четания игрового и документального кино. 
Продолжительность показа, как правило, 1,5 
– 2 часа.

КИНОсЕТЬ – разветвленная сеть спе-
циализированных помещений, осуществля-
ющих демонстрацию фильмов. В советский 
период киносеть состояла из летних и зим-
них кинотеатров, кинофицированных клубов, 
сельских стационарных киноустановок и ки-
нопередвижек. Кинотеатры подразделялись 
на показывающие фильмы обычные и ши-
рокоэкранные на 35-миллиметровой пленке, 
узкопленочные – на 16-миллиметровой плен-
ке, широкоформатные – на 70-миллиметро-

вой пленке, и стереоскопические. Киносеть 
работала согласно утвержденным репертуар-
ным планам, в которые входила демонстра-
ция фильмов местного производства, других 
союзных республик и стран мира. Планиро-
валось и повышение уровня кинообслужива-
ния населения.

КИНОсТУДИЯ – предприятие по про-
изводству фильмов, сочетающее творческие 
и производственно-технические задачи. Ки-
нопроизводство – не только художествен-
ный, но и сложный технологический про-
цесс, состоящий из взаимодействия съёмоч-
ных групп, отделов и цехов, благодаря чему 
создается произведение киноискусства. В со-
ветский период в нашей стране существова-
ла единственная государственная киносту-
дия «Таджикфильм», выпускающая художе-
ственные, документальные, анимационные, 
научно-популярные фильмы и киножурна-
лы. Часть кинопродукции выпускало твор-
ческое объединение «Таджиктелефильм». С 
обретением независимости в Таджикистане 
учреждено много независимых киностудий, 
в частности, «Синамо», «МК», «Арт-вижн», 
«Махрам», «Хаома», «Ракурс», «Киносер-
вис», «Мовароуннахр» и другие. Игровые и 
документальные видеофильмы производят-
ся также студиями телевидения.

КИНОсТУДИЯ «ТАДЖИКФИЛЬМ» 
основана в 1930 году. Первый показ таджик-
ской кинохроники был осуществлен 16 октя-
бря 1929 года на Чрезвычайном съезде Со-
ветов, а в 1930 году правительство Таджи-
кистана приняло постановление об органи-
зации треста «Таджиккино» (такое же на-
звание первоначально носила киностудия). 
В том же году начинает действовать творче-
ский центр киноработников - АРРК.

До середины 90-х годов прошлого века 
киностудия «Таджикфильм» была строго 
структурированным комплексом, в котором 
гармонично сочеталась творческая и произ-
водственная деятельность. Творческий про-
цесс осуществляли сценарная коллегия, ху-
дожественный совет, редактура, производ-
ственный – отделы и цеха студии. Произ-
водство фильмов осуществлялось на основе 
регламентированного технологического про-
цесса, состоящего из взаимодействия съёмоч-
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ных групп, отделов и цехов. Координаторами 
этого процесса являлись плановый и произ-
водственный отделы, бухгалтерия, с которы-
ми контактировали директора и администра-
торы съемочных групп. Хранение фильмов 
и хроникальных материалов осуществляет-
ся в фильмотеке.

Киностудия занималась не только про-
изводством фильмов, но и оказанием услуг 
приезжим съемочным группам, суть кото-
рых заключалась в сдаче в аренду костю-
мов и предметов бутафории, предоставле-
нии натурплощадки, съемочных павильонов, 
специализированной автомобильной техни-
ки, киносъемочной и осветительной аппа-
ратуры и других. В 70-х годах на «Таджик-
фильме» была внедрена многоканальная за-
пись звука, и студия на протяжении десяти-
летия была базовой в регионе по предостав-
лению этой услуги.

В 1988 году «Таджикфильм» был рефор-
мирован. На студии создали три творческих 
объединения: «Игровое кино» (занималось 
выпуском художественных фильмов), «Не-
игровое кино» (производство документаль-
ных фильмов), «Кинопериодика» (выпуск ки-
ножурналов) и кинофабрику – техническую 
базу для осуществления деятельности твор-
ческих объединений. В 1996 году был открыт 
видеоотдел, который до настоящего време-
ни является основной технической базой для 
производства фильмов. Первоначально кино-
студия занималась выпуском хроникально-
документальных фильмов, с 1932 начали 
сниматься художественные кинокартины. В 
1935 году освоено производство звукового 
кино. С 1935 года начат выпуск киножурнала 
«Советский Таджикистан», который с 1967 
по 1993 год был ежемесячным. В 1938 году 
начал работу сектор дубляжа, что позволи-
ло зрителям страны смотреть лучшие филь-
мы мирового кинематографа на родном язы-
ке. В разные годы дублированием фильмов 
на таджикский язык занимались: И.Кеслер, 
Х.Шаймардонов, Р.Устоева, Ф.Халикова, 
Н.Рахмонова, Р.Гайнулин, Т.Зайналпур, 
А.Нурматов и другие.

В годы Великой Отечественной войны 
в Душанбе была эвакуирована киностудия 
«Союздетфильм», совместно с которой тад-

жикские кинематографисты снимали игро-
вые и документальные фильмы. В послево-
енные годы производились только докумен-
тальные фильмы, выпуск художественных 
картин возобновился в 1957 году.

С 1971 по 1993 год один раз в квартал 
вы пускался сатирический киножурнал «Кал-
так».

В 1980 году освоен выпуск мультипли-
кационных (анимационных) фильмов. В 
мультгруппе киностудии работали: Андрей 
Курбанов, Александр Курбанов, В.Манин, 
Т.Каршиева, В.Маджлисов, А.Адигамова, 
Е.Сафиулина, Ж.Гляделкина и другие.

Создание фильма – коллективная рабо-
та, в которой воплощение творческих за-
мыслов невозможно без четкой деятельности 
производственно-технической базы и соблю-
дения технологического процесса. Основой 
создания фильма является съемочная груп-
па, творческой деятельностью которой ру-
ководит режиссер, а финансовой – директор 
кинокартины. В состав группы входят асси-
стенты и помощники режиссёра, оператор 
и его ассистенты, звукооператор, директор 
фильма, администратор.

На киностудии «Таджикфильм» в раз-
ные годы в качестве режиссёров, вторых 
режиссёров, ассистентов режиссёра рабо-
тали: В.Журавлев, А.Сафаров, А.Цирулев, 
Г.Кануков, Т.Ахмедова, Т.Сибирякова, 
Т.Абдуллаева, Г.Петросова, Т.Бабкин, С. 
Рахмонова, А.Мирзоалиев, Ф.Глущенко, 
Т.Казнова, Е.Романова, Л.Елина, А.Тураев, 
Т.Ахмедова, О.Пенькова, Х.Касымова, Ш. 
Газиев, Б.Норов, С.Горбатенко, А.Гафаров, 
А.Чаусский, Л.Кимак, С.Салиев и многие 
другие.

В операторском корпусе работали: В. 
Бурцев, М.Базов, С.Руйкович, М. Каюмов, 
И.Гутман, А.Семин, М.Барбутлы, В. Дми-
триевский, Д.Сода, С.Каримов, Н. Исабаев, 
В.Ярматов, С.Цыпков, Р.Мушеев, Р.Мурадов, 
Ф.Салихов, В.Романов, В.Шендер, В.Ярматов, 
В.Атабаев, М.Хакимов и другие.

Директорами кинокартин в разные пе-
риоды работали: И.Чугунов, В.Новиков, 
В.Фарботко, Д.Одинаев, А.Абдуллаев, Р. 
Салбиев, А.Рахмонов, Ж.Худойбердыева, 
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И.Брейдер, К.Забашта, Э.Дашевский, С. Ис-
кандарова и другие.

Администраторами на производстве филь-
мов работали: В.Зуев, В.Кусов, З.Родионова, 
Р.Дятлова, Т.Головина, М.Данаев, Г.Рахматов, 
П.Агарунов, Н.Хасанов, А.Джураев, Ф. 
Усманов, А.Авакян, А.Нигматуллин, С. Бе-
лоцерковский, М.Мирханов, У.Рабимов, 
В.Рахимов, Н.Борухова, А.Чарыев и другие.

В отдельном корпусе киностудии разме-
щались: лаборатория, занимающаяся прояв-
кой пленки, цветоустановкой, печатью пози-
тива и негатива: цех комбинированных съе-
мок, где также изготавливались титры кино-
фильмов; фотоотдел, отдел технического кон-
троля. В лаборатории в разные годы работа-
ли: В.Мурадова, Т.Фалько, Р.Прилепина, Н. 
Черноморец, Т.Арабова,Т.Зайналпур, К. Му-
шегян, Р.Гребенщикова, Л.Платонова, Л. Чу-
лакова, Л.Балакова, Г.Балакова, И.Варакина, 
С.Лобачева, Л.Свердлова, Л.Сайфулина, 
Л.Субботина, Х.Сафаров, Ш.Сафарова, 
Л.Травина, Л.Хадзиева, В.Ильин, Л.Белова, 
Л. Кнейшенова, Е.Мансурова, Л.Клименова и 
другие. В цехе комбинированных съемок дол-
гие годы трудились: Д.Бобошоев, С.Анохин, 
Д.Одинаев, С.Джураев, Л.Хромова, В. Голи-
ков; в фотоотделе - В.Кляков, Э. Куркова, 
С.Цветков и другие.

Звукоцех киностудии обладает фоноте-
кой и шумотекой, в нем работали не только 
специалисты по звуку, но и киномеханики, 
техники по ремонту и эксплуатации аппара-
туры. В этом цехе в разные годы трудились: 
И.Ренков, В.Чечеткин, Е.Евсеев, Г.Эльберт, 
А.Шаргородский, Е.Нестеров, Л.Воскальчук, 
Л.Королик, Т.Ризоев, А.Чарыев, А.Фрикер, 
И.Трестман, М.Ионкина, В.Салохутдинова, 
Е.Ходжаева, В.Савинов, Г.Балашова, З. Са-
идов, К.Ведерников, Е.Вовк, Х.Дустмурадов, 
Л.Андросова, Л.Сметанина, Т.Федорова, М. 
Шевченко, Н.Носкова, Г.Шоазимова, В. Жда-
нов, А.Балагула, А.Маматкулов, Н.Алиева, 
Б.Рахим-заде, А.Али-заде, В.Голубятников, В. 
Назаренко, М.Морев, Ф.Новиков, С.Байзаева, 
Л.Тарасова, Р.Устоева, Ф.Халикова, В. Ион-
кин, М.Хикматов, М.Назаров, А.Набиев, 
А.Донецкова, А.Ибодов, Б.Гуломов и другие.

В монтажном цехе осуществлялся мон-
таж (сборка) фильмов, снятых на киноплен-

ке. В нем работали: И.Очилова, Н.Лаптева, 
Т.Чистякова, В.Каплунова, С.Бакиева, Е. Ма-
хонькова, Г.Наимова, Л.Валиева, Г.Усманова, 
М.Сатарова, С.Субханкулова, Г.Салихова, М. 
Насырова, С.Хачатурова, Н.Волкова, Г. Льво-
ва, Р.Каримова, М.Саидова, З.Турабекова, 
Р.Салиева, М.Тилляева и другие.

Цех точной механики занимался ремон-
том и профилактикой съемочной аппарату-
ры, изготовлением приспособлений к опе-
раторской технике. В этом цехе работа-
ли: В.Живодеров, О.Райшин, А.Султанов, 
В.Маджлисов, Ф.Салихов, Г.Стосман, 
З.Нозимов, Г.Бабкин, Т.Бабкин, И.Игамов, 
С.Агамалиев, В.Рухмаков, В.Мозин, А. Соло-
довников, В.Ярматов, В.Шендер, Х.Салимов 
и другие. В механическом цехе работали: 
Л.Губарев, В.Григорянц, Ю.Ким, В.Пахомов, 
С.Рахимов, В.Храпов и другие.

Производством декораций и изделий из 
древесины для съемок художественных филь-
мов был занят цех ОДТС, в котором работа-
ли: И.Наконечный, М.Баранов, П.Авдонин, 
А.Слюсаренко, Ф.Шахисламов, К.Тевелев, 
Г.Стосман, П.Нагибин, Е.Городков, А.Охтан, 
Г.Рязанов, Ш.Бобокалонов, Л.Байшева, 
Г.Солодовников, Э.Абдурахимов, Т.Алиев, 
М.Чупиков, Р.Назимов. Бутафорский цех 
изготавливал для игровых фильмов муля-
жи предметов и иной съемочный реквизит, 
дубликаты подлинных изделий, в том чис-
ле ювелирных. В нем работали художники-
бутафоры: В.Тоньшев, Н.Козлов, А.Гейнц, 
В.Гейнц, В.Подопригора и другие.

В электроосветительном цехе в разные 
годы работали: С.Кеворков, Т.Камилов, А. 
Камалов, Р.Кнедель, А.Хасанов, С.Рахмонов, 
Н.Раджабов, Л.Орагвелидзе, С.Данилов и 
другие.

В игровом кино важную функцию вы-
полняет костюм актера, который должен 
отражать приметы изображаемого време-
ни. Художниками по костюмам работали: 
Н.Павлова, Л.Жёлтикова, Р.Зудерман и дру-
гие. За правильное использование и сохран-
ность костюмов были ответственны костю-
меры: З.Бердыева, Л.Миллер, З.Акобирова, 
М.Селезнёва, С.Салимова, Н.Лелина и дру-
гие. На студии был пошивочный цех, ко-
торый изготовлял костюмы и иные изде-
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лия из тканей для игрового кино, в котором 
работали: А.Мякота, З.Родионова, Ф.Гаас, 
З.Павлова, М.Саидова и другие.

Художниками на киностудии работали: 
А.Нувальцев, В.Новоселов, М.Бай, Р. Му-
радян, М.Чочиев, И.Королев, С. Хамраку-
лов и другие.

В создании художественных фильмов 
были задействованы люди многих специ-
альностей, в том числе художники-гримеры: 
М.Трофименко, Н.Набоко, И.Чабанова, 
Т.Рахимджанов; пиротехники А.Антонов, 
А.Печенин и многие другие.

В бухгалтерии киностудии в разные 
годы работали: П.Островский, Л. Дустма-
това, М.Тевелева, М.Кадырова, Р. Новико-
ва, У.Хайруллаев, Н.Сипиева, А. Иващен-
ко, У.Додобаева, З.Асхарова, Г. Коломнико-
ва; в отделе кадров трудились: Е. Понома-
рева, Л.Тарасова, Т.Шарипова, Л. Федоро-
ва, Х.Назаршоева; в секретариате - М. Чу-
приненко, В.Рахимова, Г.Белова, Л. Ким, 
М.Салимова.

Автопарк киностудии обладал специали-
зированной техникой для производства съе-
мок: лихтваген, тонваген, камерваген, маши-
на для операторской съемки в движении, ре-
троавтомобили и т.д., и имел собственную 
ремонтно-техническую базу. Здесь в разные 
годы работали: П.Барсуков, В.Пятых, В. Ка-
нуков, М.Кутбидинов, В.Курбанов, Б. Мер-
ганов, Э.Ушеренко, А.Синодов, С.Муллоев, 
П.Барсуков, Т.Коломникова, А.Мамедов, 
В.Маджидов, И.Ибодов, Г.Кашевникова, О. 
Мирзоев, А.Миров, Ш.Одинаев, Х.Усмонов, 
С.Усмонов, Л.Кругляк, Э.Герштейн, Ю. Буб-
нов, М.Архипов, Р.Рахимов, М.Хамраев, 
М.Оев, К.Ищенко, Г.Ищенко, М.Кенджаев, 
Э.Дадаян, Р.Иноятов, А.Хакназаров, В. Кор-
шунов и многие другие.

В настоящее время киностудия «Тад-
жикфильм» выпускает в основном игровые 
и документальные видеофильмы, фильмы 
на пленке снимаются крайне редко. Лабо-
ратория около 20 лет тому назад прекрати-
ла свою деятельность, поэтому проявка и пе-
чать пленки производится за пределами стра-
ны. В ограниченных объемах предоставля-
ются технические услуги для приезжих съе-
мочных групп.

КИНОТЕАТР – специально оборудо-
ванное здание для просмотра кинофильмов. 
Главными условиями качества кинотеатра яв-
ляются киноэкран (его размеры и техниче-
ские параметры), акустическая система, вы-
сококлассная кино- и видеопроекция. Ком-
фортные условия создают удобные кресла, 
наклонное строение просмотрового зала, си-
стема охлаждения (обогрева) помещения. В 
советский период Таджикистан обладал раз-
ветвленной сетью кинотеатров, в отдаленные 
и малонаселенные пункты приезжала кино-
передвижка. В настоящее время многие ки-
нотеатры перепрофилированы, существует 
сеть мелких видеосалонов. В мировой прак-
тике введено строительство мультиплексов 
– специализированных сооружений для од-
новременного просмотра фильмов большого 
количества зрителей. Мультиплексы распо-
лагают несколькими залами разной вмести-
мости и комплексом оказания сопутствую-
щих услуг посетителям.

КИНОТЕХНИКА – комплекс аппарату-
ры и приспособлений для съемки, производ-
ства и показа фильма, основанный на разра-
ботках оптики, механики, химии, электро-
техники, электроники. Постоянно модерни-
зируется, развивается и совершенствуется. 
Арсенал кинотехники огромен и разнообра-
зен. Это, в частности, различные модифика-
ции кинокамер, широкоугольная оптика, опе-
раторские краны, бесшумные осветительные 
приборы, высокочувствительная кинопленка, 
широчайший диапазон объективов, многока-
нальная запись звука и т.д. Применение для 
съемок фильмов видеокамер позволяет ис-
ключить длительный процесс проявки и пе-
чати киноплёнки. В кинематографе существу-
ет специализированная автотехника: лихт-
ваген – передвижная дизельная электропод-
станция, камерваген – машина, оборудован-
ная для работы операторской группы, тон-
ваген – мобильный звукоцех. Показ фильма 
может осуществляться в широкоэкранном, 
стереофоническом, 3Д форматах через ки-
нопроектор или видеопроектор.

КИНОХРОНИКА – оперативная инфор-
мация о состоявшихся значимых мероприя-
тиях. Составляет основу киножурнала или 
хроникально-документального фильма. Как 
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правило, кинохроника – это репортажная 
съемка с места события.

КИНОФЕсТИвАЛЬ – смотр произве-
дений киноискусства разных жанров, прово-
димый в конкурентной форме: жюри опре-
деляет победителей и призеров. Кроме на-
град профессионального жюри, на фестива-
лях вручаются призы кинокритиков, прессы, 
зрительских симпатий. В мире проводятся 
Международные, региональные, националь-
ные кинофестивали. В Таджикистане долгие 
годы проводился Народный кинофестиваль, 
который определял лучшие фильмы нацио-
нального кинематографа. С 2004 года в Тад-
жикистане проводится Международный ки-
нофестиваль «Дидор».

КИЯМОв Шамси (01.01.1920 – 17.01. 
2000), актер, режиссёр, драматург, заслу-
женный артист Таджикистана (1945). Член 
Союза кинематографистов СССР (1959). 
Награжден двумя орденами «Знак Поче-
та» (1954, 1957), медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда», тремя почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Таджикской 
ССР. Окончил таджикскую актерскую сту-
дию (мастерская народного артиста СССР 
М.Ф.Астангова) Государственного театраль-
ного института им. А.В.Луначарского (Мо-
сква, 1941), режиссёрский факультет (курс 
народного артиста СССР Ю.Завадского) 
того же института (1957), Высшие сценар-
ные курсы при Московском театральном учи-
лище им. М.Щепкина (1958). Творческую 
деятельность начал актером в Академиче-
ском театре драмы им. А.Лахути в 1941 году. 
В 1952-1956 гг. – режиссёр этого театра. В 
1957-1958 гг. – педагог актерского мастер-
ства таджикской студии театрального учи-
лища им. М.Щепкина (Москва). В 1958-1962 
гг. – режиссёр драмтеатра им. А.Лахути. С 
1962 года – главный режиссёр Душанбин-
ской студии телевидения; доцент кафедры 
режиссуры Таджикского Государственно-
го института искусств им. М. Турсун-заде. 
На сцене театра сыграл более 50 ролей, сре-
ди которых Фрондосо («Лоуренсия» Лопе 
де Вега), Хлестаков («Ревизор» Н.Гоголя), 

Сухроб («Рустам и Сухроб» Фирдоуси) и др. 
Автор пьес и комедий, которые поставлены 
на сценах таджикских театров: «Стремле-
ние к счастью», «Временно исполняющий», 
«Сердце сердцу весть подает», «Таинствен-
ный гость», «Подальше от греха», «Львы по-
кидают поле битвы», «Дочь моей тетушки», 
«Зебуниссо», «Голоса Сталинграда» и дру-
гих. Автор либретто балетов и опер: «Сын 
Родины» (1967), «Золотая лань» (1968), «Три 
красавицы Востока» (1970), «Бадахшанская 
весна» (1971). Автор и режиссёр пьес для 
телевидения: «Голос сердца» (1968), «Де-
ловой бездельник» (1968), «Страницы жиз-
ни» (1969), «Гёте и Бетховен» (1972), «Чу-
десный камень» (1975); около 100 сценок и 
интермедий. Режиссёр спектаклей: «Роби-
аи Балки» (1973) в Молодежном театре им. 
М.Вахидова, «Золь и Рудаба» (1973) в Лени-
набадском музыкально-драматическом теа-
тре; «Любовь и меч» (1973), «Любовное безу-
мие» (1975) в Русском драматическом театре 
им. В.Маяковского. Режиссёр-постановщик 
оперы «Айни» (1979) в Таджикском театре 
оперы и балета. Перевел на таджикский язык 
пьесы: «Проделки Скапена» Ж.-Б.Мольера, 
«Африканская любовь» П.Мериме, «Сказа-
ние гафиза» Ф.Ташмухамедова, «Солнеч-
ный луг» М.Волиной, «Ревизор поневоле» 
С.Михалкова. В кино впервые снялся на ки-
ностудии «Союздетфильм» в игровой карти-
не «Рядовой Александр Матросов» (1947). 
Творческое сотрудничество с таджикским 
кинематографом началось в 1956 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Мой друг Наврузов» 
(1956), «Судьба поэта» (1959), «Операция «Ко-
бра» (1959), «Нужный человек» (1966). Автор 
сценария фильма «Сыну пора жениться» (1959). 
Сорежиссёр-постановщик фильма «Операция 
«Кобра» (1959). Режиссёр телепостановок на Ду-
шанбинской студии телевидения: «Признаю себя 
виновным» (1964), «Виндзорские проказницы» 
(1964), «Женщина-дьявол» (1965), «Саламанская 
пещера» (1966), «Раскаяние» (1968), «Самый про-
стой» (1973), «Ходи и Шоди» (1973), «Фея остро-
ва» (1974), «Отважная девчонка» (1979) и дру-
гих. Автор сценариев телевизионных докумен-
тальных фильмов: «Мастера искусств Таджики-
стана» (1966), «Поет Ханифа Мавлянова» (1971), 
«Советский Таджикистан» (1972), «Нурек строит-
ся» (1973), «Краски года» (1973).
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КИЯМОвА Любовь Ивановна (12.03. 
1920 – 22.11.2011), редактор, киновед, драма-
тург. Член Союза кинематографистов СССР 
(1962). Окончила режиссерский факультет 
(курс заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Н.М.Горчакова) Государственного института 
театрального искусства им. А.В.Луначарского 
(Москва, 1947), заочную аспирантуру этого 
же института (1953). В 1942-1943 гг. – по-
мощник режиссера Государственного театра 
драмы им. А.Лахути, в 1947-1948 гг. – ре-
жиссер Киргизского Государственного дра-
матического театра, в 1948-1949 гг. – началь-
ник театрального отдела Управления по де-
лам искусств Узбекистана, в 1949 году – на-
чальник театрального отдела Управления ис-
кусств Таджикистана. С 1950 по 1956 гг. ра-
ботала в Москве – инспектором Комитета 
по делам искусств СССР, заведующей отде-
лом редакции журнала «Клуб». В 1957-1961 
гг. – корреспондент отдела литературы и ис-
кусства редакции газеты «Коммунист Таджи-
кистана», в 1961-1962 гг. – заместитель на-
чальника Управления искусств Министерства 
культуры Таджикистана. С 1962 года – на-
чальник сценарного отдела, член сценарно-
редакционной коллегии киностудии «Тад-
жикфильм». Автор многих публикаций в ре-
спубликанских газетах и журналах о пробле-
мах национального кинематографа, рецен-
зий на таджикские фильмы. Автор брошю-
ры «Таджикская Государственная филармо-
ния» (1957), соавтор книги «50 лет таджик-
ского кино» (1979). Автор литературной за-
писи книги «Дорога уходит в горы» (1970). 
Составитель и автор статей сборника «Тад-
жикский экран» (1980). Соавтор пьесы «До-
рогу осилит идущий», постановку которой 
осуществил Государственный Русский дра-
матический театр им. В.Маяковского (1961). 
По линии Бюро пропаганды советского ис-
кусства читала лекции на темы: «Таджик-
фильм» вчера и сегодня», «Образцы таджик-
ской поэзии на экране», «Жанры высокие и 
низкие, пути их пересечения», «Индийское 
кино» и др.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев: теле-
визионного художественного фильма «Сундук 
для невесты»; анимационного фильма «Легенда 
о сыне» (1983); документальных фильмов: «Му-

аллима» (1967), «Нам 40 лет» (соавтор, 1969), 
«Мой брат Гулям» (1971), «К соседям в гости» 
(1971), «Ранго-ранг» (1972), «Долгий путь к Си-
явушу» (1977), «Таджикфильм» в пути» (1979); 
телевизионного документального фильма «Хани-
фа Мавлянова» (1969). Редактор художественных 
фильмов: «Любит - не любит» (1964), «Мирное 
время» (1965), «Хасан-арбакеш» (1965), «Смерть 
ростовщика» (1966), «12 могил Ходжи Насретди-
на» (1966), «Нужный человек» (1967), «Измена» 
(1967), «Как велит сердце» (1968), «Белый рояль» 
(1969), «Разоблачение» (1970), «Сказание о Руста-
ме» (2 серии, 1970), «Третья дочь» (1970), «Ру-
стам и Сухроб» (1971), «Тайна предков» (1972), 
«Когда остановилась мельница» (1972), «Одной 
жизни мало» («Поэма о хлопке», 1974), «Сказа-
ние о Сиявуше» (2 серии, 1976), «Семь похищен-
ных женихов» (1976), «Первая любовь Насретди-
на» (1977), «Осада» (1977), «Женщина издале-
ка» (1978), «Стрельба дуплетом» (1979), «Седь-
мая пятница» (1980), «Преступник и адвокаты» 
(1981), «Любовь моя – революция» (1981), «Время 
зимних туманов» (2 серии, телевизионный, 1982), 
«Захват» (1982), «Семейные тайны» (1983), «За-
ложник» (1983). Автор сценариев и ведущая теле-
визионной передачи «В мире кино» (1977-1980).

КОБЕРИДЗЕ Отар Леонтьевич (17.12. 
1924), актер, народный артист Грузии (1967), 
народный артист Абхазии (1981). Окончил 
Театральный институт им. Ш.Руставели 
(Тбилиси, 1948). Играл на сценах театров 
Сухуми и Тбилиси, с 1941 года начал сни-
маться в художественных фильмах. Творче-
ское сотрудничество с таджикским кинема-
тографом началось в 1970 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Сказание о Рустаме» (1970), 
«Рустам и Сухроб» (1971), «Одной жизни мало» 
(1974), «Сказание о Сиявуше» (1976). Избранная 
фильмография на других студиях – сыграл роли в 
художественных фильмах: «Баши-Ачук» (1956), 
«Я скажу правду» (1958), «Мамлюк» (1959), «Пре-
рванная песня» (1960), «Дети моря» (1965), «Бе-
рега» (1979), «Ждите связного» (1981).

КОКОвА Тамара Акашевна (15.03. 
1934), актриса, заслуженная артистка РСФСР 
(1971). Окончила Государственный институт 
театрального искусства им. А.В.Луначарского 
(Москва, 1958). С 1959 года – актриса ки-
ностудии «Грузия-фильм», с 1961 года - в 
театре-студии киноактера (Москва). Твор-
ческое содружество с таджикским кинема-
тографом началось в 1962 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Зумрад» (1962), «Под пе-
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плом огонь» (1967), «Белый рояль» (1969), «Тре-
тья дочь» (1970), «Бросок» (1981). Избранная 
фильмография – сыграла роли в художествен-
ных фильмах: «Шарф любимой» (1956), «Двое из 
одного квартала» (1957), «Фатима» (1958), «Хам-
за» (1960), «Двадцать шесть бакинских комисса-
ров» (1965), «Тайна пещеры Каниюта» (1968).

КОЛТУНОв Григорий Яковлевич (02. 
01.1910 – 24.06.1999), кинодраматург, за-
служенный деятель искусств Таджикистана 
(1980). Окончил радиофакультет Одесской 
консерватории. В 1933-1945 гг. – кинодра-
матург и редактор Одесской, Киевской, Тби-
лисской киностудий. В 1945-1947 гг. – ху-
дожественный руководитель Одесского те-
атра миниатюр. Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1970 году. Написал литературные сценарии 
по мотивам эпоса классика таджикской и 
персидской литературы Абдулькасыма Фир-
доуси «Шахнаме».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев худо-
жественных фильмов: «Сказание о Рустаме» (2 
серии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Ска-
зание и Сиявуше» (2 серии, 1976). Избранная 
фильмография - автор сценариев художествен-
ных фильмов: «Золотая тропа» (1945), «В даль-
нем плавании» (1946), «Голубые дороги» (1948), 
«Огни Баку» (1950), «Максимка» (1953), «Сорок 
первый» (1956), «Чрезвычайное происшествие» 
(1959), «Зелёный фургон» (1959), «Месть» (1960), 
«Гадюка» (1966), «Истоки» (1973), «Назначаешь-
ся внучкой» (1975).

КОМБИНИРОвАННЫЕ сЪЁМКИ – 
приемы и методы, позволяющие при съём-
ке объекта получить изображение, отлич-
ное от реально существующего. При помо-
щи комбинированной съёмки можно объе-
динить в одном кадре материалы, снятые в 
разное время. Это может быть сочетание ре-
альной декорации с макетом или рисунком; 
сцена, снятая в павильоне с актерами, объ-
единенная с натурным фоном и т.д. Комби-
нированная съёмка позволяет изменить вре-
менной масштаб действия в кадре или его ча-
сти – это замедленная или ускоренная съем-
ка. Без применения метода комбинированной 
съемки невозможно создать фильм-сказку 
или кино в жанре фэнтези. В документаль-
ном кино комбинированная съемка исполь-
зуется для получения выразительного услов-
ного изображения. Например, когда на экра-

не за считанные мгновения бутон становит-
ся раскрытым цветком, или из почки на вет-
ке дерева появляется листок.

КОПРОДУКЦИЯ – совместное произ-
водство фильмов двумя и более студиями из 
разных стран. Осуществляется на основе до-
говора о партнерском кинопроизводстве. В 
фильмографии «Таджикфильма» много игро-
вых фильмов, созданных совместно с кино-
студиями Сирии, Индии, Венгрии, Киргизии 
и другими странами. Это, например, фильмы: 
«Восход над Гангом» (режиссер Л.Файзиев, 
производство киностудии «Таджикфильм» 
при участии индийской кинофирмы «Факир 
Чанд Меера Компании», 1975), «Новые сказ-
ки Шахерезады» (Т.Сабиров, совместное про-
изводство студий «Таджикфильм» и «Ганем-
фильм» (Сирия), 1986), «Хромой дервиш» 
(В.Ахадов, Й.Киш, «Таджикфильм» - «Ма-
фильм» (Венгрия», 1986) и другие.

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ – 
художественный фильм продолжительно-
стью от 10 до 50 минут. В документальном 
кино – видеоролик, фильм от 3 до 9 минут. 
К короткометражным фильмам относится и 
мультипликационное кино (как правило, ани-
мационный фильм длится 10 минут). Основ-
ная особенность короткометражных филь-
мов – четкость замысла, динамичное разви-
тие сюжета, лаконизм.

КОсТЮМ – в художественном филь-
ме один из важнейших компонентов созда-
ния художественного образа персонажа. Ко-
стюм, соответствующий времени изображе-
ния действия по фасону, цветовой гамме, 
фактуре ткани, сопутствующих аксессуаров, 
играет важную роль в создании психологи-
ческой характеристики персонажа, опреде-
лении его социальной и национальной при-
надлежности. Костюм определяется жанром 
и стилем картины и является важным факто-
ром изобразительного решения фильма, вос-
создания колорита определенной историче-
ской эпохи. Костюм создается по эскизам 
художника по костюмам, искусство которо-
го требует знания истории, этнографии, бы-
товых особенностей конкретной эпохи, вла-
дения мастерством моделирования и дизай-
на. Костюм изготовляется мастерами поши-
вочного цеха.
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КРЫЖАНОвсКАЯ Эмма Анатольевна 
(01.03.1944), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1980). Окончила фа-
культет русского языка и литературы Госу-
дарственного педагогического института им. 
Т.Шевченко (1971), Высшие курсы режис-
сёров и сценаристов (Москва, 1976). На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1965 года – по-
мощник, ассистент режиссёра, второй режис-
сёр художественных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра ху-
дожественных фильмов: «Смерть ростовщика» 
(1966), «В горах моё сердце» (1969). Ассистент ре-
жиссёра художественных фильмов: «Тайна пред-
ков» (1972), «Здравствуй, добрый человек» (1973), 
«Борцы» (короткометражный, 1980). Второй ре-
жиссёр художественных фильмов: «Пятеро на 
тропе» (1973), «Отважный Ширак» (телевизион-
ный, 1976), «Хозяин воды» (тел., 1977), «Повар 
и певица» (1978), «Телохранитель» (1979), «Зо-
лотая стрела» (тел., 1979), «Время зимних тума-
нов» (2 серии, тел., 1982), «На перевале не стре-
лять» (1983), «Капкан для шакалов» (1985), «Слу-
чай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), «Иденти-
фикация желаний» (1990), «Братан» (1991). Сы-
грала роль в художественном фильме «В горах 
моё сердце» (1969).

КУДРАТОвА светлана Билялов-
на (01.02.1947), звукооператор. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1976). Окон-
чила Ленинградский институт киноинжене-
ров (1970). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1970 года – звукооператор художествен-
ных и документальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Адажио» (фильм-балет, те-
левизионный, 1971), «Вперед, гвардейцы» (тел., 
1972), «Ураган в долине» (1972), «Одной жиз-
ни мало» («Поэма о хлопке», 1974), «Восход 
над Гангом» (1975), «Хозяин воды» (тел., 1977), 
«Золотая стрела» (тел., 1979), «Рубаи Хайяма» 
(фильм-балет, тел., 1980), Джура – охотник из 
Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), «Капкан для 
шакалов» (1985), «Случай в аэропорту» (3 серии, 
тел., 1987), «Взгляд» (1988), «Квартира» (тел., 
1989), «Куда вел след динозавра» (2 серии, тел., 
1988), «Простая жизнь бобо Амина» (коротко-
метражный, 1988), «Идентификация желаний» 
(1990), «Полет пчелы» (1997). Звукооператор ани-
мационных фильмов: «Шубка для тучки» (1987), 
«Птица Кахка» (1988). Звукооператор докумен-
тальных фильмов: «Кино» (1970), «Я – Медве-
жий» (1973), «Трудно быть первым» (1975), «Абу 
Абдулло Рудаки» (1977), «Далеко, до самого го-
ризонта» (1977), «Шаг к Рогуну» (1977), «Душан-

бе – столица» (1978), «Старики» (1978), «Прииск 
за перевалом» (1978), «Шахнаме» (1979), «Мирзо 
Турсун-заде» (1979), «Наш хафиз» (1979), «Тад-
жикская ССР» (1980), «Доктор Хакимова» (1980), 
«Дочка» (1980), «Спички не тронь» (1985), «Моё 
открытие – Зумрад» (1985), «Кто в доме хозяин» 
(1986), «Хусейн-полвон и его сыновья» (1987), 
«Почем фунт лиха» (1987), «Прошу не сообщать» 
(1988), «Социализм – это…» (1989), «Землетря-
сение» (1989), «Конкретный разговор на завтра» 
(1990), «Возвращение» (1996), «Посира» («Зерна», 
1997), «Летовка» (1999), «Бозгашт» (1999), «Косаи 
давр» («Чаша времени», 1999), «70 лет таджикско-
го кино» (1999), «Китай, который рядом» (1999), 
«Десница великого мастера» (2000), «Навруз» 
(2001). Работа на других студиях – звукооператор 
художественных фильмов студии «Шарк-фильм» 
(Узбекистан): «Охотник» (2 серии, 1987), «Аэ-
ропорт не принимает» (1989), «Тоннель» (1991), 
«Четвертая сторона треугольника» (1992); кино-
компании «Нафосат»: «Тоннель» (1992); киносту-
дии «Мосфильм»: «Саспиенс» (1994). Звукоопе-
ратор дубляжа художественных фильмов на тад-
жикский язык.

КУДУсОв Абдурахим (02.07.1935), ки-
норежиссёр. Член Союза кинематографистов 
СССР (1979). Отличник кинематографии 
СССР (1985). Окончил таджикскую студию 
(художественные руководители – заслужен-
ные деятели искусств Таджикистана, профес-
сора Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Государ-
ственного института театрального искусства 
им. А.В.Луначарского (Москва, 1960), режис-
сёрский факультет (мастерская народного ар-
тиста СССР А.Б.Столпера) Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1973). В 1960-1963 гг. – актер Ле-
нинабадского Государственного музыкально-
драматического театра им. А.С.Пушкина, на 
сцене которого сыграл роли: Сергея Лукони-
на («Парень из нашего города», 1960), Шаха 
(«Ошик Гариб и Шохсанам», 1961), Сады-
ка («Верность», 1962), Раба («Черный раб», 
1963). На киностудии «Таджикфильм» с 1963 
года – ассистент режиссёра, второй режис-
сёр, режиссёр-постановщик художествен-
ных фильмов; режиссёр документального 
кино. Участие в фестивалях: бронзовая ме-
даль Всесоюзного кинофестиваля докумен-
тальных фильмов (Паневежис, 1985) за до-
кументальный фильм «Моё открытие – Зум-
рад»; диплом ХV111 Всесоюзного кинофе-
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стиваля (Минск, 1985) за художественный 
фильм «Друзей не предают».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах: «Мирное время» (1965), 
«Смерть ростовщика» (1966), «Нужный человек» 
(1967), «Кто был никем» (3 серии, телевизионный, 
1974), «Лошади под луной» (тел., 1979), «Семей-
ные тайны» (1983), «Говорящий родник» (1985), 
«Капкан для шакалов» (1985). Ассистент режис-
сёра художественных фильмов: «Мирное время» 
(1965), «Перекличка» (1965), «Смерть ростовщи-
ка» (1966), «Нужный человек» (1967), «Лето 1943 
года» (1968). Второй режиссёр художественных 
фильмов: «Кто был никем» (3 серии, тел., 1974), 
«Любовь моя – революция» (1981), «Здравствуй-
те, Гульнора Рахимовна» (тел., 1986). Режиссёр-
постановщик художественных фильмов: «Бор-
цы» (короткометражный, 1973), «Друзей не пре-
дают» (сорежиссер, 1984). Режиссёр документаль-
ных фильмов: «Мы из ПТУ» (1975), «Ради об-
щего дела» (1975), «Наш Хафиз» (1979), «Моё 
открытие – Зумрад» (1985), «Здравствуй, Зум-
рад» (автор сценария, 1986), «Источник бодро-
сти и силы» (1989), «Наедине с собой» (1990). 
Режиссёр телевизионного документального филь-
ма «Мерос» (1989). Режиссёр документальных 
фильмов ТПО «Шарк»: «Мелодии цветущей Ис-
фары» (1990), «Кузница мастеров» (1991), «Слав-
ный юбилей» (1991), «Шелковые струны» (1992), 
«Сандон» (1993). Режиссёр киножурналов «Со-
ветский Таджикистан» и сюжетов сатирическо-
го киножурнала «Калтак».

КУЗИН василий васильевич (07.03. 
1904 – 07.03.1978), кинооператор, режиссёр 
документального кино, организатор про-
изводства, заслуженный деятель искусств 
Таджикистана (1952). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1958). Участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал в частях 
3-го Украинского фронта на территориях Ру-
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Ав-
стрии. Награжден орденами «Красной Звез-
ды», «Знак Почета», медалями «За отвагу», 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие», «За победу над Германией», медалью 
Болгарии «Отечественная война», четырьмя 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР. Окончил 5-ю 
единую советскую трудовую школу в горо-
де Тула (1922). Был комсомольским работ-
ником в Туле, Бухаре, Фергане, Самаркан-
де, Душанбе. С юности увлекался фотогра-
фией. После съемок прибытия первого по-
езда (с А.Шевичем и Н.Гезулиным) связал 

свою жизнь с кинематографом. В историю 
таджикского кино вошел как первый кино-
оператор, первый начальник производства, 
первый директор кинофабрики «Таджикки-
но» (1929-1938). Наладив кинопроизводство, 
работал фотомастером в Главвыставкоме Со-
внаркома Таджикской ССР (1938 -1940), фо-
токорреспондентом редакции газеты «Комму-
нист Таджикистана» (1940-1943), затем ушел 
на фронт. С 1946 года на киностудии «Тад-
жикфильм», где до конца своих дней рабо-
тал режиссером и оператором документаль-
ного кино. Неоднократно избирался членом 
правления Союза кинематографистов Тад-
жикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Прибытие первого поезда в Ду-
шанбе» (сооператор, 1929), «Третий Чрезвычай-
ный съезд Советов Таджикистана» (сооператор, 
1929), «Энская кавбригада» (1930), «Пять лет Со-
ветского Таджикистана» (1930), «Землетрясение 
в Янги-Базаре» (1930), «В Таджикистан приш-
ли первые трактора» (1930), «Коллективизация 
в Кокташском районе» (1930), «Энская кавбрига-
да» (1930), «На стройке» (1931), «Краснопалочни-
ки» (1931), «1У съезд Советов» (монтажер, 1931), 
«Советы стрелку» (1933), «На Памире» (1947), 
«Земля молодости» (сооператор, 1950), «Совет-
ский Таджикистан» (сооператор, 1951), «Люди 
солнечной страны» (сооператор, 1957), «Чело-
век должен жить» (1961), «Рождается будущее» 
(автор сценария, 1963). Режиссёр и оператор до-
кументальных фильмов: «На защиту социалисти-
ческого урожая» (1931), «Седьмая Союзная» (ав-
тор сценария, 1932), «Советский Таджикистан» 
(1935), «Хаитское землетрясение» (1949), «Абу 
Абдулло Рудаки» (1958), «Торговля в городе» 
(1958), «В бригаде новатора» (1963), «Добро по-
жаловать» (1963), «Для вас, покупатели» (1963), 
«Источник жизни» (1965). Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Колхоз «Москва» (1961), 
«Наши современники» (1965). Автор сценариев и 
режиссёр документальных фильмов: «Ледник Фед-
ченко» (1967), «Республика моя» (1969). Режис-
сёр документальных фильмов: «8 марта» (1931), 
«Самое дорогое» (1956), «Славный юбилей» (со-
режиссёр, 1956), «Утро Нурека» (оператор, 1961), 
«Маяки кукурузоводства» (1961), «Эмблема гу-
манности» (1966), «Таджикистан» (1972). Опера-
тор более 50 выпусков киножурнала «Советский 
Таджикистан», сюжетов для «Совкинохроники», 
киножурналов «Новости дня», «Советский Союз».

КУЗИН Евгений васильевич (10.07.1933 
– 19.01.2012), кинорежиссёр, киноопера-
тор, заслуженный работник культуры Тад-



128

жикистана (1980), лауреат премии Ленин-
ского комсомола Таджикистана (1968), лау-
реат Государственной премии Таджикиста-
на имени А.Рудаки (1975), лауреат премии 
ВЛКСМ СССР (1981). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1961). На киностудии 
«Таджикфильм» с 1954 года – пиротехник, 
осветитель, ассистент оператора, оператор, 
режиссер документального кино. Оператор-
скому искусству учился у опытных профес-
сионалов киностудии, прежде всего у своего 
отца – Василия Васильевича Кузина, одного 
из основателей таджикского кинематографа. 
В своих фильмах отличался публицистиче-
ской постановкой актуальных проблем, осно-
вал в таджикском кино жанр политическо-
го фильма. Участие в фестивалях: дипломы 
за лучшую операторскую работу на Всесо-
юзных и региональных кинофестивалях в 
Алма-Ате, Ташкенте, Ашхабаде за докумен-
тальные фильмы: «Тигровая балка», «Ис-
точник жизни», «Остановись, мгновенье»; 
дипломы Международного кинофестиваля 
в Лейпциге (1968), Международного кино-
фестиваля стран Азии и Африки в Ташкен-
те (1968) и Всесоюзного кинофестиваля в 
Ленинграде (1968) за фильм «Горсть мате-
ринской земли»; диплом за лучший корот-
кометражный хроникально-документальный 
фильм Всесоюзного кинофестиваля в Баку за 
фильм «Продается дом» (1974); вторая пре-
мия Всесоюзного кинофестиваля в Киши-
неве за документальный фильм «Твои забо-
ты, человек» (1975); Гран-при Ирландско-
го Международного кинофестиваля в Кор-
ку за фильм «Мой новый адрес» (1975); ди-
плом Международного фестиваля в Крако-
ве за фильм «Иван-таджик» (1975); первый 
приз Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе 
за фильм «Расплата за предательство» (1980); 
первый приз Всесоюзного кинофестиваля в 
Вильнюсе за фильм «Правда Апрельской ре-
волюции» (1981); общественный приз геро-
ев Брестской крепости на Всесоюзном кино-
фестивале в Минске за фильм «Этой весной 
в Кабуле» (1985); приз и диплом Всесоюз-
ного слета боевой и трудовой славы в Туле 
за фильмы «Пусть всегда буду я» и «Мгно-
вение» (1986). В 1987 году открыл частую 

студию «Видеофильм». В 1991 году выехал 
на постоянное место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документальных 
фильмов: «Утро Нурека» (1961), «Тени прошло-
го» (1963), «Подвиг на Зеравшане» (сооператор, 
1964), «Четыре песни о Таджикистане» (соопера-
тор, 1964), «40 лет Таджикской ССР» (сооператор, 
1964), «Эмблема гуманности» (сооператор, 1966), 
«Республика моя» (1967), «Ва алейкум ассалом» 
(сооператор, 1968). Режиссер и оператор докумен-
тальных фильмов: «Горсть материнской земли» 
(1968), «Имя среди имен» (1969), «Память Пами-
ра» (1969), «Сотворение сказки» (1970), «Канику-
лы в раю» (1970), «Песни Памира над Вислой» 
(1971), «Змеиное логово» (1972), «Омут» (1972), 
«Мой новый адрес» (1972), «За горизонтом гори-
зонт» (1972), «Борозда» (сооператор, 1973), «Вы-
сокая награда» (сооператор, 1974). Режиссёр до-
кументальных фильмов: «Продается дом» (1973), 
«Твои заботы, человек» (1974), «Цитрусовые Тад-
жикистана» (1974), «Город, который помню и лю-
блю» (1975), «Твое доброе имя» (1975), «День 
Победы» (1975), «Иван-таджик» (1975), «Горя-
чий хлеб» (1976), «Салом, Киргизстан» (1976), 
«Легенда, ставшая былью» (1976), «Республика 
моя – Таджикистан» (1977), «Баллада об учите-
ле» (1977), «Я на такой земле живу» (1977), «Луч-
ше гор могут быть только горы» (1978), «Беспо-
койное сердце» (1978), «Расплата за предатель-
ство» (1979), «Долог век памяти» (1981), «Пусть 
всегда буду я» (1981), «Праздник дружбы и брат-
ства» (1981), «Правда Апрельской революции» 
(1981), «Кампучия: от трагедии к возрождению» 
(1982), «Таджикистан: годы военных испытаний» 
(1983), «Этой весной в Кабуле» (1984), «Жизнь 
в борьбе» (1984), «Цвети, родной Таджикистан» 
(1984), «Эстафета подвига» (1984), «Наша юность 
за все в ответе» (1985), «Знамя Апрельской ре-
волюции» (1985), «Особая зеленая папка» (1986). 
Автор сценариев, режиссер и оператор докумен-
тальных фильмов: «Тигровая балка» (сооператор, 
1963), «Покорись, Зеравшан» (1964), «Согдиана» 
(1966), «Новичок» (соавтор сценария, 1968). Автор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов: 
«Свет Нурека» (сооператор, 1973), «Неделя друж-
бы» (1974), «Далеко от фронта» (1975), «Праздник 
молодости» (1976), «Вива, Таджикистан» (1977), 
«Сотая весна Боборахима» (1978), «Эскато-78» 
(1978), «Афганистан. Утро республики» (1981), 
«Мгновение» (1982), «Мир, дружба, фестиваль» 
(1985), «Зангула» (1987). Автор сценариев и опе-
ратор документальных фильмов: «Здравствуй, за-
вод» (1967), «Еще одна жизнь» (1975). В коопе-
ративе «Видеофильм» снял фильмы: «Наш агро-
пром», «Люди в белых халатах», «Студенческое 
самоуправление», «Профсоюзы Таджикистана» и 
другие (1987-1991).
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КУЗИН сергей васильевич (1954 - 
2007), кинооператор. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1989). Окончил фило-
логический факультет Государственного 
педагогического института им. Т.Шевченко 
(1978), курсы повышения квалификации 
творческих и руководящих работников ки-
нематографии при Госкино СССР по спе-
циальности кинооператор документальных и 
научно-популярных фильмов (1983). В тад-
жикском кинематографе с 1971 года – асси-
стент оператора, оператор документального 
кино киностудии «Таджикфильм», с 1987 
года – оператор документальных фильмов 
Гостелерадио Таджикской ССР.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «Краткие встречи на 
долгой войне» (1975), «Пусть прилетают чайки» 
(1978). Оператор документальных фильмов: «До-
лог век памяти» (сооператор, 1981), «Праздник 
дружбы и братства» (сооператор, 1981), «Диспет-
черизация и ЭВМ в сельском хозяйстве» (1982), 
«Кормовая база животноводства» (1982), «Стро-
итель» (1985). Оператор телевизионных доку-
ментальных фильмов: «Русский язык в таджик-
ской школе» (1983), «Подвиг» (1984), «Строите-
ли» (1984), «В труде наше счастье» (1984), «Тад-
жикистан: люди, проблемы, свершения» (1985), 
«Мой город» (1986), «Осень в Рамите» (1986), 
«Рогун. Страница четвертая» (1986), «Мы жи-
вем в Матче» (1986), «Зулайхо» (1986), «Душан-
бе – значит понедельник» (1987), «Другой доро-
ги нет» (1987), «Легко ли быть первой?» (1988), 
«Дангара. Переселение» (1988), «Моя профес-
сия – учитель» (1988), «Хозяйка земли» (1988), 
«Это мой завод» (1988), «Памирские самоцветы» 
(1988), «Шашмаком» (1989), «Осенние этюды» 
(1989), «Волшебник слова» (1989), «Здравствуй, 
фестиваль» (1989), «Весенняя симфония» (1990), 
«Трагические дни февраля» (1990). Оператор до-
кументального фильма «Фронтовики, наденьте 
ордена!» (киностудия «Синамо» (1995). Опера-
тор сюжетов киножурналов «Советский Таджи-
кистан» и «Новости дня».

КУЛЕШОв Лев владимирович (13.01. 
1899 – 29.03.1970), кинорежиссер, теоретик 
кино, доктор искусствоведения (1946), на-
родный артист РСФСР (1969). Учился в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зод-
чества. В кинематографе с 1916 года – ху-
дожник игровых фильмов на кинофабрике 
А.А.Ханжонкова. Режиссёрский дебют со-
стоялся в 1918 году фильмом «Проект ин-
женера Прайта», в котором совершена одна 

из первых попыток в кино показать красоту 
машин, техники и связанных с нею людей. 
В дореволюционном кинематографе домини-
ровало повествовательно-фабульное решение 
картин, но первый фильм Л.Кулешова отли-
чали динамизм развития действия, энергич-
ный ритм, применение крупных планов. В 
1919 году организовал учебную мастерскую 
в Госкиношколе, которая получила назва-
ние «Коллектив Кулешова», ставшую цен-
тром экспериментов и поисков новой фор-
мы экранной выразительности. В мастерской 
ставились так называемые фильмы без плён-
ки – пластические этюды, в которых отраба-
тывались новые приёмы режиссёрской орга-
низации пространства и актёрского исполне-
ния. Наряду с изучением общеобразователь-
ных и искусствоведческих дисциплин акте-
ры (их тогда называли «натурщики») занима-
лись спортом – боксом и акробатикой, учи-
лись ритмике и пластике. Так формировал-
ся новый тип актера, умеющего свободно и 
естественно держаться на съёмочной пло-
щадке, достоверно передавать образы геро-
ев фильмов. Начиная с 1917 года, Л.Кулешов 
публикует статьи, посвященные фундамен-
тальным основам киноискусства. Он создал 
теорию монтажа в кино, экспериментально 
доказав, что режиссёр, соединяя один и тот 
же кадр с другими, способен создать новую 
эстетическую реальность. Концепция тако-
го монтажа оказала влияние на развитие не 
только отечественного, но и мирового ки-
нематографа. Новаторские открытия автора 
обобщены в книге «Искусство кино» (1929). 
В 1935-1937 гг. был приглашен для созда-
ния первого таджикского звукового фильма 
по мотивам произведения С.Айни «Дохун-
да». Отснятый немонтированный материал 
с дублями на русском языке показали де-
легатам проходящей в те годы Сессии Вер-
ховного Совета Таджикской ССР. Не поняв 
ничего, депутаты и правительство потребо-
вали прекратить производство фильма. Но 
впоследствии Л.Кулешов на основе режис-
серской разработки «Дохунды» подготовил 
учебник «Основы кинорежиссуры». По со-
хранившимся материалам фильм реконстру-
ирован учениками мастера. В годы Вели-
кой Отечественной войны киностудия «Со-
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юздетфильм» была эвакуирована в Душан-
бе. Вместе с другими кинематографистами 
Л.Кулешов приехал в Таджикистан, где на 
местной студии организовал курсы по режис-
суре, монтажу, актерскому мастерству, чем 
внес значительный вклад в дальнейшее раз-
витие национальной кинематографии. Здесь 
он снял художественный фильм «Клятва Ти-
мура» (1942).

КУРБАНОв Рахмонкул (08.03.1944), ак-
тер, режиссер массовых представлений, на-
родный артист Таджикистана (2002). Награж-
ден почетными грамотами ЦК Компартии 
Таджикистана (1977), Совета министров Тад-
жикистана, ЦК ЛКСМ Таджикистана. Окон-
чил факультет культпросветработников Тад-
жикского Государственного института ис-
кусств им. М.Турсун-заде (1979). С 1964 
года работал художественным руководите-
лем народного театра Московского района; 
с 1969 г. – актер, с 1974 г. - режиссер теа-
тра муздрамкомедии города Куляба; с 1988 
г. – руководитель ансамбля «Ганджина» (Ду-
шанбе). С 1992 года – актер и режиссер теа-
тра «Оина», с 2010 г. – режиссер творческих 
групп Комитета по телевидению и радиове-
щанию при Правительстве Республики Тад-
жикистан. Сотрудничество с таджикским ки-
нематографом начал в 1962 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в худо-
жественных фильмах: «Знамя кузнеца» (1962), 
«Братан» (1990), «И звезды блестят над тануром» 
(1991), «Кош ба кош» (1991), «Маленькие сканда-
лы большого города» (2005), «Миражи рая» (те-
лесериал, 2007), «Любовь» (телесериал, 2008), 
«Весна одной улицы» (2009), «С мечтой об отце» 
(2010), «Мечтательный ягненок» (2010), «Бродя-
ги» (телевизионный, 2010), «Трудный переход» 
(2011).

КУРБАНОв сайдо Бобоевич (06.06. 
1947), кинорежиссёр, актер, заслуженный 
артист РФ (2004). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1978). Окончил режис-
сёрский факультет (мастерская народного 
артиста СССР Е.Л.Дзигана) Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1975). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1965 года – помощник опера-
тора комбинированных съемок, ассистент 
оператора сектора хроники, ассистент ки-

нооператора художественных фильмов, ак-
тер, режиссёр-постановщик художествен-
ных фильмов. На Всесоюзном кинофестива-
ле спортивных фильмов в Киргизии (1980) 
художественный телевизионный фильм «Зо-
лотая стрела» получил золотую медаль, ди-
плом за лучший режиссерский дебют, приз 
Госкино и Союза кинематографистов Кир-
гизской ССР. В 1991 году выехал на посто-
янное место жительство в Россию, длитель-
ное время работал в Магнитогорском дра-
матическом театре. В настоящее время жи-
вет в Москве, продолжает работать в кине-
матографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «В горах мое сердце» (1969), 
«Джура Саркор» (1970), «Вперед, гвардейцы» (те-
левизионный, 1972), «Хабиб – повелитель змей» 
(тел., 1972), «Отважный Ширак» (тел., 1976), 
«Осада» (1977), «Пусть прилетают чайки» (тел., 
1977), «Стрельба дуплетом» (1979), «Сегодня и 
всегда» (1979), «Встреча в ущелье смерти» (1980) 
«Любовь моя – революция» (1981), «Гляди ве-
селей» (3 серии, тел., 1983), «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (2 серии., тел., 1986), 
«Хромой дервиш» (1987). Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Золотая стрела» (тел., 
1980), «Джура – охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, тел., сопостановщик, 1985), «Дополнитель-
ный прибывает на второй путь» (2 серии, тел., 
сопостановщик, 1986), «Взгляд» (сопостановщик, 
1988), «Квартира» (тел., сопостановщик, 1989). Ре-
жиссёр документального фильма «Авиационные 
работы в горах» (1988). Сыграл роли в художе-
ственных фильмах других киностудий: «Главный 
день» («Ленфильм» - «Узбекфильм», 1974), «Бег-
ство мистера Мак-Кинли» («Мосфильм», 1974), 
«Ты иногда вспоминай» («Мосфильм», 1977). Из-
бранная фильмография картин производства ки-
ностудий России - сыграл роли в художествен-
ных фильмах: «Четыре листа фанеры» (режиссёр, 
1992), «Личная жизнь королевы» (1993), «Хочу в 
Америку» (1993), «Спецназ» (2002), «Свободная 
женщина-2» (2003), «Спецназ-2» (2003), «К-219. 
Последний подход» (режиссер, 2006), «Сидел-
ка» (2007), «Мы странно встретились» (2008), 
«Судьба государя» (2008), «Генеральская внуч-
ка-2» (2009), «Бумеранг из прошлого» (2009), 
«Братаны-2» (2010), «Найдёныш-3» (2012), «Бе-
лый человек» (2012); режиссёр-постановщик худо-
жественных фильмов: «Никогда не забуду тебя!» 
(2007), «Тушите свет» (2009), «Маршрут мило-
сердия» (2011-2012).
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Л
ЛАТИФИ Отахон (16.03.1936 – 22.09. 

1998), сценарист, журналист. Награжден ор-
деном «Знак Почета». Окончил факультет 
журналистики Ленинградского университе-
та им. Жданова (1963). Работал редактором в 
издательстве «Ирфон», литературным сотруд-
ником газеты «Комсомоли Тоджикистон», 
инструктором ЦК комсомола Таджикистана, 
собственным корреспондентом и специаль-
ным корреспондентом газеты «Комсомоль-
ская правда» по Средней Азии и Казахста-
ну. В 1973-1990 гг. – собственный корре-
спондент газеты «Правда» в Таджикиста-
не. В республиканской и союзной прессе на-
чал публиковаться в 1967 году. Ряд очерков 
напечатаны в журналах «Памир», «Садои 
Шарк», «Журналист», альманахе «Шаги»; в 
газетах «Правда», «Известия», «Комсомоль-
ская правда» и других. Автор книг: «Белая 
осень» (1974), «Волшебники Шашмакома» 
(соавтор, 1985). Трагически погиб 22 сентя-
бря 1998 года. Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1974 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев докумен-
тальных фильмов: «Твои заботы, человек» (1974), 
«Урожай – на плечи машин» (1974), «Туйди-апа» 
(1975), «Энаджон» (1978), «Дахмарда» (1979), 
«Наш Хафиз» (1979), «След на земле» (соавтор, 
1980), «Санглок. Окно во Вселенную» (1981), 
«Земной космос» (1982), «Тиру камон» (1986), 
«Землетрясение» (1989). Автор сценария телеви-
зионного документального фильма «Годы, рав-
ные векам» (1982).

ЛАХУТИ Абдулькасим (Гасем) Ахмад-
заде (04.12.1887 – 16.03.1957), писатель. На-
гражден орденами Ленина, «Знак Почета», 
«Трудового Красного Знамени». Трудовой 
путь начал рано, в детском возрасте: помо-
гал отцу – сапожнику, обучался кузнечному, 
портняжному и слесарному ремеслу. Учился 
в одной из школ Тегерана (Иран, 1904-1905). 
Из-за участия в иранской революции (1905-

1911) был приговорен к смертной казни и 
эмигрировал в Багдад. В апреле 1915 года 
возвращается на Родину и вновь принимает 
участие в народно-освободительной борь-
бе. В декабре 1917 года эмигрирует в Стам-
бул (Турция). В конце 1921 года нелегаль-
но возвращается в Иран, возглавляет восста-
ние, после подавления которого перешел на 
советскую сторону, около года проживал в 
Нахичеване, Тбилиси, Баку. В начале 1923 
года переехал в Москву, работал наборщиком 
и литературным сотрудником Издательства 
народов СССР. В 1923 году по собственной 
просьбе направляется на работу в Таджик-
скую АССР. Был заведующим отделом агита-
ции и пропаганды оргбюро Таджикского об-
кома партии, заместителем Народного комис-
сара просвещения, принимал участие в соз-
дании Государственного издательства и пе-
риодической печати республики. В 1926 году 
избран членом ЦИК Таджикистана. С 1931 
года – корреспондент газеты «Правда». Про-
водит большую работу к подготовке перво-
го съезда Союза писателей, на котором был 
избран почетным председателем Союза пи-
сателей Таджикистана. В сентябре 1934 года 
выступает на первом Всесоюзном съезде со-
ветских писателей о таджикской литерату-
ре. В течение ряда лет был ответственным 
секретарем Союза писателей СССР, на вто-
ром съезде избран членом правления. Сти-
хи начал писать с 16-ти лет. Первые газели 
носили суфийский характер, затем, под вли-
янием революционных событий, стал публи-
ковать остросоциальные и патриотические 
произведения: «Любовь к Родине от веры» 
(1907), «Клич нации» (1909), «О, труженик» 
(1909), «Что есть человек» (1910), «Восток» 
(1914), «Свеча и мотылек» (1914), «Возвра-
щение на Родину» (1915), «Тот Греции, а 
этот Риму служит» (1916), «Дворец богача» 
(1917), «Хоть покрывала нет в шариате кра-
савиц» (1917), «Даны нам две руки могучие» 
(1921), «Дехканин – хлеб, а рабочий мир соз-
дает» (1921), «Рабочая клятва» (1922) и др. 
В 1923 году издается первое крупное произ-
ведение автора, написанное в СССР, - поэ-
ма «Кремль», в 1924 году – поэма «Ленин 
жив». В 1926 году в Душанбе выходит пер-
вый сборник стихов А.Лахути «Красная ли-
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тература». Особое место в творчестве поэта 
занимают революционные марши, граждан-
ские и лирические песни: «Красная Армия», 
«Мы дети рабочих», «Идол мой прекрасный» 
и другие. В начале тридцатых годов напи-
саны поэмы «Мы победим», «Сила СССР», 
стихотворения «Завтра», «Басмач». Преоб-
разованию таджикского кишлака посвящены 
стихотворение «Корреспонденция» (1932) и 
поэма «Корона и знамя» (1935). Поэма «Пу-
тешествие в Фарангистан» (1935) знамену-
ет новый этап творчества А.Лахути – пропа-
ганду идей дружбы народов и пролетарско-
го интернационализма. В 1941 году созда-
но либретто оперы «Кузнец Кова». В годы 
войны написано много стихотворений: «Не 
время отдыха», «Ленинград», «Борющемуся 
народу Украины», «Таджикский сын», поэ-
мы «Витязь Мир», «Мардистон», «Победа 
Тани», «Спутники». В 1945 году написано 
стихотворение, ставшее текстом гимна Тад-
жикской ССР. Послевоенные стихи полны 
патриотизма, любви к Родине: «Город геро-
ев», «Старикам Ленинабада», «Дочь герои-
ческого народа», «Песня мира», «Слово про-
стых людей» и другие. В 1948 году выходит 
одно из крупнейших произведений – поэма-
аллегория «Пери счастья». Автор много за-
нимался переводческой деятельностью, его 
перу принадлежат переводы на таджикский 
язык произведений А.Пушкина, Т.Шевченко, 
М.Горького, В.Маяковского, В.Лебедева-
Кумача, Л.Ошанина, Е.Долматовского. 
А.Лахути переведены лучшие произведе-
ния классики мировой драматургии: «Оте-
лло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» 
У.Шекспира, «Фуэнте Овехуна» Лопе де 
Вега, «Горе от ума» А.Грибоедова. Стихи и 
поэмы разных лет вошли в сборники: «Из-
бранные стихи» (1935), «Песни» (1936), «Ди-
ван Лахути» (2 тома, 1938 и 1940), «Таджи-
кистанские стихи» (1940), «Диван избранных 
произведений» (1946), «Избранные произ-
ведения» (1949), «Песни о свободе и мире» 
(1954), «Зов жизни» (1956), «Диван Абдуль-
касима Лахути» (1957), «Жемчужина люб-
ви» (1958), «Пламя и сабля» (1974). Пол-
ное издание – собрание сочинений в 6 то-
мах – осуществлено в 1960-1963 гг. Произ-
ведения поэта в переводе на русский язык с 

тридцатых годов издавались московскими, 
ленинградскими, душанбинскими издатель-
ствами. Большинство стихов переведено на 
языки народов СССР. Скончался 16 марта 
1957 года в Москве. Таджикский кинемато-
граф проявлял интерес к жизни и творчеству 
А.Лахути. Песни на его стихи звучали в ху-
дожественных фильмах. Сохранилось много 
хроникально-документальных съемок поэта, 
часть из которых легли в основу сюжетов 
киножурналов. Архивные материалы широ-
ко использованы в полнометражном доку-
ментальном фильме о судьбе поэта «Устод».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор текстов песен ху-
дожественного фильма «На дальней заставе» 
(1940). Документальные фильмы о поэте: «Ин-
женеры человеческих душ» (о великих худож-
никах слова А.Пушкине, С.Айни, А.Лахути – ре-
жиссер Г.Бахор, 1937); «Юбилей Абдулькосима 
Лахути» (автор сценария и режиссер И.Сабуров, 
1968); полнометражные документальные фильмы 
первый и второй «Устод» (автор сценария и ре-
жиссёр Д.Худоназаров, 1988).

ЛЕОНОв Николай Иванович (20.01. 
1920 – 16.01.2007), художник, оператор ком-
бинированных съемок. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1971). Участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал на Юж-
ном фронте (1942-1944). Награжден медаля-
ми «20 лет победы над Германией», «50 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Ветеран тру-
да» (1980). Отличник кинематографии СССР 
(1975). Окончил художественное училище го-
рода Ижевска (1940), учился на естественном 
факультете Таджикского Государственного 
университета им. В.И.Ленина (1957), кото-
рый не окончил в связи с выездами на семи-
нары и курсы повышения квалификации по 
комбинированным съемкам в Москву (1957, 
1958) и Ленинград (1958). В таджикском ки-
нематографе с 1949 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор комбинирован-
ных съемок художественных фильмов: «Человек 
меняет кожу» (ассистент, 1958), «Огонек в горах» 
(1959), «Дети Памира» (1964), «Любит – не лю-
бит» (1965), «12 часов жизни» (1966), «Смерть ро-
стовщика» (1966), «12 могил Ходжи Насретдина» 
(1966), «Под пеплом огонь» (1967), «Белый ро-
яль» (1968), «Жених и невеста» (1970), «Взлетная 
полоса» (тел., 1971), «Когда остановилась мель-
ница» (1971), «Восточное сказание» (телевизи-
онный, 1972), «Четверо из Чорсанга» (2 серии, 
тел., 1972). Художник комбинированных съемок 
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игровых фильмов: «Здравствуй, добрый человек» 
(1973), «Пятеро на тропе» (1973), «Кто был ни-
кем» (3 серии, тел.,1973), «Отважный Ширак» 
(тел.,1976), «На крутизне» (2 серии, тел., 1976), 
«Жили-были в первом классе» (1977), «Кто по-
едет в Трускавец» (тел., 1977), «Женщина изда-
лека» (1978). Оператор комбинированных съемок 
документальных фильмов: «Квадраты хлопковых 
полей» (мультипликация, 1954), «Школа и жизнь» 
(1959), «Отцы новоселий» (1959), «Больше хлоп-
ка Родине» (1961), «Тени прошлого» (1963), «Ти-
гровая балка» (1963), «Утро Нурека» (1964) «Тон-
коволокнистый хлопчатник» (1971).

ЛИКИ – Ленинградский институт кино-
инженеров, в котором в разные годы учи-
лись многие деятели таджикского кинема-
тографа. Высшее техническое учебное за-
ведение по подготовке кадров для кинема-
тографии. Основан в 1919 году как Выс-
ший институт фотографии и фототехники, 
с 1924 года – Государственный кинотехни-
кум, с 1930 года – институт киноинжене-
ров. Ныне Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телевидения. 
Готовит специалистов для кино и телевиде-
ния разного профиля: звукооператоров, ин-
женеров по записи и воспроизведению зву-
ка, инженеров кинотелевизионной техники, 
химиков-технологов по производству и об-
работке светочувствительных материалов и 
магнитных лент.

ЛУКОвсКИЙ Игорь владимирович 
(09.05.1909 – 26.11.1979), кинодраматург. Ла-
уреат Государственной премии СССР (1947) 
за сценарий художественного фильма «Ад-
мирал Нахимов». Окончил Одесский кино-
техникум (1928). В кино дебютировал в 1939 
году – соавтор сценария художественного 
фильма «Огненные годы». Творческое со-
трудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1960 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценариев худо-
жественных фильмов киностудии «Таджикфильм»: 
«Операция «Кобра» (1960), «Смерть ростовщика» 
(1966), «Измена» (1967), «Разоблачение» (1970); 
автор сценариев игровых фильмов: «Ураган в до-
лине» (1973), «Кто был никем» (3 серии, телеви-
зионный, 1974), «Тот станет всем» (3 серии, тел., 
1975). Избранная фильмография - автор сцена-
риев художественных фильмов: «Зигмунд Коло-
совский» (1946), «Костёр бессмертия» (соавтор, 
1956), «Киевлянка» (1959), «Наследники» (1960), 
«Решающий шаг» (1966), «Тайна вечной ночи» 
(1966), «Генерал Рахимов» (соавтор, 1968), «Он 
был не один» (соавтор, 1970).

ЛЫсЕНКОв виктор Иванович (23.08. 
1936), кинодраматург, кинокритик. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1980). Окон-
чил историко-филологический факультет 
Таджикского Государственного универси-
тета им. В.И.Ленина (1960). Работал старшим 
редактором Душанбинской студии телевиде-
ния, заведующим отделом газет «Комсомо-
лец Таджикистана», «Коммунист Таджики-
стана». Автор многих статей по проблемам 
кино, литературы, театра, рецензий на тад-
жикские фильмы. Сотрудничество с таджик-
ским кинематографом начал в 1977 году - ав-
тор сценариев документальных фильмов. Вы-
ехал на постоянное место жительства в Рос-
сию в 1992 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев теле-
визионных документальных фильмов: «Байпа-
зинский взрыв» (1970), «Файзабадцы» (1971), 
«Наши чемпионы» (1976), «Мы из села Коста-
коз» (1977), «Земля Кабадиана» (1981), «Данга-
ра. Переселение» (1989). Автор сценария доку-
ментального фильма «Гиссарский эксперимент» 
(«Таджикфильм», 1981).

ЛЮБИТЕЛЬсКОЕ КИНО – существу-
ет со времени возникновения кинематогра-
фа как вид самодеятельного творчества. В 
советское время поддерживалось государ-
ством: студии кинолюбителей создавались 
во многих министерствах и ведомствах, из-
давались книги и методические пособия, ор-
ганизовывались кружки, проводились фести-
вали любительских фильмов. Многие про-
фессиональные кинематографисты во всем 
мире начинали свой творческий путь в лю-
бительском кино. Во времена независимости 
Таджикистана, когда многие люди, особен-
но молодые, получили свободный доступ к 
видеокамерам и монтажной аппаратуре, лю-
бительское кино получило широкое распро-
странение и оказалось в авангарде кинопро-
изводства, когда профессиональный кинема-
тограф погрузился в затяжной кризис. Лю-
бительские фильмы разнообразны по темам, 
жанрам и стилям. Многие непрофессиональ-
ные операторы и режиссеры снимают семей-
ное видео, фильмы о красоте природы, сю-
жеты о своих друзьях и знакомых, зарисов-
ки о жизни своего населенного пункта. Су-
ществуют и игровые фильмы с занятыми в 
них непрофессиональными актерами.
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М
МАДЖИДОв Музафар сангакович 

(09.11.1944), кинодраматург. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1985). Окончил фи-
лологический факультет Душанбинского пе-
дагогического института им. Т.Г.Шевченко 
(1965), Высшие курсы сценаристов (Москва, 
1981). Работал корреспондентом Таджикско-
го Телеграфного Агентства (ТаджикТА), ли-
тературным сотрудником журнала «Агита-
тор Таджикистана», собственным корреспон-
дентом Гостелерадио СССР в Таджикистане. 
С 1981 года – член сценарно-редакционной 
коллегии киностудии «Таджикфильм», редак-
тор художественных и анимационных филь-
мов, автор сценариев игровых и докумен-
тальных картин. В 1993 году выехал на по-
стоянное место жительство в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художественных 
фильмов: «На перевале не стрелять» (1983), «Я 
ей нравлюсь» (1985), «Хромой дервиш» (1986). 
Редактор телевизионных художественных филь-
мов: «Гляди веселей» (3 серии, 1983), «Репутация» 
(1984). Редактор анимационных фильмов: «Счаст-
ливый день» (1983), «Принцесса коз» (1984), «Как 
кот с мышами воевал» (1985), «Шубка для тучки» 
(1987). Автор сценария художественного фильма 
«Искупление» (1987). Соавтор сценариев худо-
жественных фильмов: «Серебристая нить» (2 се-
рии, тел., 1984), «Взгляд» (1988). Автор сцена-
риев документальных фильмов: «Дочка» (1981), 
«Ховалингская новелла» (1982), «Сколько весит 
идея» (1986). Автор сценариев телевизионных до-
кументальных фильмов: «Доброе утро Кумсанги-
ра» (1985), «Душанбе – это понедельник» (1987), 
«Станет ли дехканин арендатором» (1990).

МАИЛОв Рустам сурхай оглы (19.05. 
1978), звукорежиссёр, организатор кинопро-
изводства.Член Союза кинематографистов 
Таджикистана (2007). Окончил факультет 
строительства и архитектуры Таджикско-
го технического университета (2005), Ки-
ношколу при ООО «Киносервис» (2003). В 
2001-2005 гг. – администратор ООО «Кино-
сервис»; в 2005-2007 гг. – инженер-строитель 

проектного института «Душанбегипрогор»; с 
2007 года – звукорежиссер, генеральный про-
дюсер рекламного агентства «Устодизайн».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Работы в ООО «Киносер-
вис» – ведущий рубрики «Право и ответствен-
ность» телепередачи «Ваш взгляд» (2003); испол-
нитель ролей в интерактивных фильмах: «Дело» 
(администратор, 2003), «Ведь за этим стоят жизни 
сотен людей» (2003), «Исповедь» (2003), «Стрела» 
(2003); ассистент режиссёра короткометражного 
игрового фильма «Утро» (2004); звукорежиссёр 
документальных фильмов: «Джалолиддин Руми» 
(2003), «Пока не грянул гром» (2004), «Священ-
ные традиции в святых местах» (2006), «Дегра-
дация почв и бедность» (2006), «Влюбленный 
Мусаввар» (2006), «Рушанцы» (2007), «Шугнан-
цы» (2007); режиссёр документальных фильмов: 
«Ишкашимцы» (2007), «Ваханцы» (2007), «Гул-
бек» (2007). Ассистент звукорежиссёра художе-
ственных фильмов: «Десантура: никто, кроме нас» 
(Таджикистан – Россия, 2007), «Человек из снега» 
(«Дом фильмов семьи Махмалбаф», 2007), «Акт 
бесчестия» (Таджикистан – Афганистан – Кана-
да, 2008). Ассистент режиссёра художественного 
фильма «Афганская ловушка» (4 серии, Таджи-
кистан – Франция, 2010). Автор и режиссёр ре-
кламных роликов.

МАКИЕвсКИЙ станислав викторо-
вич (21.09.1981), кинооператор, монтажер. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (2007). Окончил факультет истории 
и международных отношений Российско-
Таджикского (славянского) университета 
(2004). В 1998-1999 гг. – стажер видеоотде-
ла киностудии «Таджикфильм», в 2003-2007 
гг. – оператор и монтажер ООО «Киносер-
вис». С 2009 года – оператор Телерадиоцен-
тра 201-й Российской военной базы в Тад-
жикистане.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор и монтажер ко-
роткометражных художественных фильмов про-
изводства «Интерньюс неутворк»: «Раскаяние» 
(2005), «Ловушка» (2005), «Спаси меня, мама» 
(2005). Работы в ООО «Киносервис» – ассистент 
режиссёра документального фильма: «Пока не 
грянул гром» (2005); монтажер документальных 
фильмов: «Новая Пенелопа» (2006), «Назаршо 
Додхудоев» (2006); оператор и монтажер доку-
ментальных фильмов: «Влюбленный Мусаввар» 
(2006) «Рушанцы»; оператор документальных 
фильмов: «Время учиться» (2006), «Деградация 
почв и бедность» (2006), «Ишкашимцы» (2007), 
«Мавлана» (2007); режиссёр документальных 
фильмов: «Мазары» (2007), «Шугнанцы» (2007); 
режиссёр, оператор и монтажер документально-
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го фильма «Жизнь сельских женщин и мужчин» 
(2009). Монтажер и звукорежиссер игрового се-
риала «Шутки Аловудина» (телеканал «Сафи-
на», 2006 – 2011).

МАКсИМЕНКОв валентин Михай-
лович (09.06.1937 – 14.04.1998), кинодрама-
тург. Член Союза кинематографистов СССР 
(1980). В 1956-1961 гг. учился на режиссер-
ском факультете Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва), 
который не закончил, потому что не нашел 
киностудию для постановки своего диплом-
ного проекта. Творческую деятельность в ки-
нематографе начал в 1960 году режиссером 
Восточно-Сибирской студии кинохроники 
(Иркутск). В 1962-1964 гг. – режиссер Казан-
ской студии кинохроники. В 1965 году – ре-
жиссер Одесской киностудии. С 1970 года 
до конца жизни – на «Таджикфильме»: ав-
тор сценариев игровых и документальных 
фильмов. Киновед С.Рахимов справедливо 
написал о В.Максименкове: «В «копилке» 
наших кинокартин немало и таких, где в ти-
трах нет его фамилии, но те, кто с ним рабо-
тал, точно знают, что Валентин был одним 
из первых авторов».

ФИЛЬМОГРАФИЯ: автор сценариев и ре-
жиссёр документальных фильмов «Песня о бу-
рятской кукурузе» (1961), «Дети Саян» (1962), 
пяти спецвыпусков киножурнала «Восточная Си-
бирь» (1960-1962) – Восточно-Сибирская студия 
кинохроники; «Здравствуй, Казань» (1964) – Ка-
занская студия кинохроники; автор сценария и 
пьесы «Снеговорот» (1967) – киностудия «Мос-
фильм» и постановка театра киноактера. Работы 
на «Таджикфильме» - соавтор сценариев худо-
жественных фильмов: «Тайна предков» (1972), 
«Звезда в ночи» (1973), «Хабиб – повелитель 
змей» (телевизионный, 1973), «На крутизне» (2 
серии, тел., 1976), «Глиняные птицы» (коротко-
метражный, 1979), «На перевале не стрелять» 
(1983), «Заложник» (1983). Автор сценариев ху-
дожественных фильмов: «Время зимних тума-
нов» (2 серии, тел., 1981), «Позывные: «Верши-
на» (1984), «Кандидат» (1990). Автор сценари-
ев документальных фильмов: «Мой дом – Ну-
рек» (1970), «Газеты и журналы – в каждую се-
мью» (1970), «Мухаббат» (1974), «В единой се-
мье народов» (автор текста, 1975), «Шаг из кру-
га» (1977), «Сельский учитель» (1980), «Проход-
чики» (1981), «Наша Малика» (1983), «Оттепель» 
(соавтор, 1986), «…И счастья в личной жизни» 
(1987), «И такова жизнь» (1989), «Наедине с со-
бой» (1990), «Дни ущербной луны» (1991), «Воз-

вращение» (режиссер, 1996), «Дети войны» (ки-
нокомпания «Ракурс», 1996). Соавтор сценари-
ев и сорежиссёр документальных видеофильмов: 
«Земля дехканина» (1996), «Молодежные НПО» 
(1996). Соавтор сценария документального виде-
офильма «Женщины-предприниматели» (1996). 
Работы на «Таджиктелефильме»: автор текста те-
левизионного документального фильма «Наша 
Туфа» (1973). Автор сценариев документальных 
телефильмов: «Откуда вода течет» (1975), «Во-
довоз» (1977), «Наш земляк Лукницкий» (1978), 
«Мой дом, моя семья» (1978), «Как вы отдыхае-
те» (1979), «Милосердие» (1983), «Годы, равные 
векам» (1984), «Таджикистан. От съезда к съезду» 
(соавтор, 1985). Соавтор сценария художествен-
ного фильма «Пропал мальчик» (1986). Автор 
сценария телевизионного художественного филь-
ма «Свет маяка» (киностудия «Туркменфильм», 
1978). Автор сценариев и дикторских текстов са-
тирического киножурнала «Калтак».

МАЛИКОв Озод Музофиршоевич 
(05.12.1964), кинорежиссёр. Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (2011). 
Окончил театральный факультет Таджик-
ского Государственного института искусств 
им. М.Турсун-заде (1989); Школу режиссуры 
(Амстердам, 1998). В 1989-1991 гг. – актер 
и режиссёр театра-студии «Полуостров»; в 
1991-1992 – режиссёр киностудии «Таджик-
фильм»; в 1992-2000 – режиссёр Таджикско-
го телевидения. В 1998-2001 сотрудничал 
с Независимой организацией «Интерньюс-
неутворк» в качестве режиссёра. С 2002 
года – режиссёр информационного агент-
ства «Азия-плюс».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документаль-
ных фильмов «Дети войны» (Таджикское телеви-
дение, 1999), «Навруз» («Таджикфильм», 2001). 
Режиссёр-постановщик короткометражного худо-
жественного фильма «Жадность» (2000). Работы 
в «Интерньюс-неутворк» - автор сценариев и ре-
жиссёр документальных фильмов: «Едем в Мо-
скву» (2004), «Что делают?» (2004), «Кто еще» 
(2005), «Должен знать» (2008), «Золотая доза» 
(2010), «Памир» (2010), «Мигрант» (2010). Ав-
тор сценариев и режиссёр-постановщик художе-
ственных фильмов: «Сумела сказать нет» (2005), 
«Маска» (2005), «Кто следующий» (2006), «Спа-
сите меня» (короткометражный, 2009).

МАМАДБЕКОвА Наргис сангмама-
довна (27.01.1972), актриса. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (2010). Окон-
чила актерский факультет (мастерская народ-
ного артиста СССР М.А.Глузского) Всесо-



136

юзного Государственного института кине-
матографии (1993); Киношколу при ООО 
«Киносервис» (2005). В 1993-1995 гг. – ак-
триса Московского драматического театра 
Р.Симонова, в 1998-2002 гг. – оформитель 
дизайн-студии «Квадрат». С 2004 года – ак-
триса Государственного Русского драмати-
ческого театра им. В.Маяковского, на сце-
не которого сыграла роли: учителя танцев 
(«Полоумный Журден», 2005), Гурвич («А 
зори здесь тихие», 2005), Гурской («Не по-
кидайте меня», 2010) и другие.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Личная жизнь королевы» 
(«Мосфильм», 1990), «Утро» (короткометраж-
ный, ООО «Киносервис», 2006), «Родник жела-
ний» («Таджикфильм», 2008), «Человек из снега» 
(«Дом фильмов Махмальбаф», 2007). Автор сцена-
рия, режиссёр и исполнитель роли короткометраж-
ного художественного фильма «Мелодия» (2007). 
Ассистент режиссёра художественных фильмов: 
«Истинный полдень» («Талко-менеджмент», 2009), 
«Телеграмма» (2011).

МАНсУРОв Анвар Абдуллаевич (15. 
07.1937 – 29.05.2003), кинооператор. Член 
Союза кинематографистов СССР (1966). На-
гражден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина». Окон-
чил операторский факультет Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (1964). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1957 года - ассистент оператора кинохро-
ники. С 1964 года - оператор-постановщик 
художественных фильмов, оператор и режис-
сёр документального кино.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Смерть ростовщика» 
(1966), «Измена» (1967), «Разоблачение» (1968), 
«Третья дочь» (1969), «Жених и невеста» (телеви-
зионный, 1971), «Когда остановилась мельница» 
(1972), «Тайна забытой переправы» (1973), «Тка-
чихи» («Подруги», тел., 1973), «Восход над Ган-
гом» (1976), «Сундук для невесты» (тел., 1976), 
«Хозяин воды» (тел., 1978), «Человек родился» 
(тел, 1980), «На перевале не стрелять» (1984), 
«Пропал мальчик» («Таджиктелефильм», 1986). 
Оператор документальных фильмов: «Они тоже 
виноваты» (1963), «Ва алейкум ассалом» (соопе-
ратор, 1968), «Чтобы никогда» (1968), «Загадки 
Кушанского царства» (режиссёр, 1969), «Обращен-

ный к Востоку» (1978), «Нерабочая погода» (соо-
ператор, 1979), «Арыки уходят под землю» (1980), 
«Гиссарский эксперимент» (1981), «После ава-
рии» (1983), «Музыкальное воспитание школьни-
ков Таджикистана» (1984), «Равнение на подвиг» 
(1984), «Использование сельхозтехники на коопе-
ративной основе» (1985), «Моё открытие – Зум-
рад» (1985), «Спички не тронь» (1985), «Мехо-
тряды на улучшении земель» (1986), «Внимание: 
переезд» (1986), «Сентябрьские встречи» (соопе-
ратор, 1987), «Это нужно живым» (сооператор, 
1987), «Душанбе. Сегодня и завтра» (1987), «Гос-
страх гарантирует» (1987), «Встать! Суд идет!» 
(1987), «Народный учитель Фатима Самадова» 
(1987), «Субтропическое плодоводство в Тад-
жикистане» (1988), «Фалак» (1988), «Поисково-
спасательные работы в горах» (1988), «Таджики-
стан-88» (1989), «Поисково-спасательные работы 
на воде» (1989), «Когда работают резервы» (1989), 
«Куда смотрит ГАИ?» (1990), «Один день наше-
го города» (1990), «Испытатель» (1990), «Меж-
ду лотосом и временем» (1991), «Времена года» 
(1991), «Алоуддинские озера» (сооператор, 1995), 
«Менолад дилам» (1996), «Посол мира» (1996), 
«Пять дней трех праздников» (сооператор, 1996). 
Режиссёр и оператор документальных фильмов: 
«Наследие предков» (1970), «К соседям в гости» 
(соавтор сценария, 1971). Режиссёр и оператор 
телевизионных документальных фильмов: «Поэ-
ма о Зеравшане» (1963), «Семь красавиц» (1964), 
«Наследие» (1972), «Закон жизни» (1979). Опера-
тор сюжетов киножурналов «Советский Таджи-
кистан» и «Калтак».

МАНсУРОв Ардашер Хамидович 
(02.09.1962), кинооператор. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (1992). Окон-
чил лечебный факультет Таджикского Госу-
дарственного медицин ского института (1985), 
Курсы кинооператоров мультипликаци онного 
кино при Всесоюзном Государственном ин-
ституте кинематографии (Москва, 1987). На 
киностудии «Таджикфильм» с 1985 года – ас-
систент оператора, с 1988 года – киноопера-
тор мультгруппы. В годы независимости РТ 
работает в системе Internews Network в Тад-
жикистане.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора 
анимационных фильмов: «Восточный башмач-
ник» (1985), «Храбрый пастушок» (1986), «Шуб-
ка для тучки» (1987). Оператор анимационных 
фильмов: «Кузнец Кова» (1987), «Птица Кахка» 
(1988), «Меч и разум» (1989), «Время, когда те-
ряются коровы» (1989), «Триумф» (1990), «Кир-
пич – твой камень» (1990), «Эки! Бана!» (муль-
тсборник, 1991), «Дам ба дам» (1991); докумен-
тального фильма «Трескен» (2003).



137

МАНсУРХОДЖАЕв Мунавар Абду-
кадырович (12.09.1941), кинорежиссёр, ла-
уреат премии Ленинского комсомола Тад-
жикистана (1998), заслуженный деятель ис-
кусств Таджикистана (1999). Член Союза 
кинематографистов СССР (1979). Окончил 
Республиканское художественное училище 
(1962); архитектур ный факультет Таджик-
ского Государственного политехнического 
института (1967); режиссёрский факультет 
(мастерская заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Л.В.Григорьевой) Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1976). В 1967 году – художник-
рекламист кинотеатра «Зебиниссо». На кино-
сту дии «Таджикфильм» с 1967 года – ас-
систент художника, художник-деко ратор, 
художник-постановщик игровых фильмов; 
с 1976 года – режиссёр документального и 
научно-популярного кино; с 1980 года – ре-
жиссёр анимационного кино. Основатель тад-
жикской мультипликации. С 1993 по 2003 
год – секретарь Союза кинематографистов 
Таджикис та на, с 2003 по 2011 год – пред-
седатель Союза кинематографистов Таджи-
кистана. Участие в фестивалях: специаль-
ный приз и диплом IV Международного ки-
нофестиваля стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки в Ташкенте (1978) за доку-
ментальный фильм «Рождение танца»; приз 
Всесоюзного кинофести ва  ля сельскохозяй-
ственных фильмов в Новосибирске (1979) за 
документаль ные фильмы «Рукопожатие» и 
«Ховалинг: репортаж со стройки»; специаль-
ный приз жюри Всесоюзного кинофестиваля 
в Вильнюсе (1981) за анимаци он ный фильм 
«Рыбка Гульдор».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника 
игровых фильмов: «Как велит сердце» (1968), «Бе-
лый рояль» (1969). Художник-постановщик игро-
вого фильма «Джура Саркор» (1970). Художник-
декоратор художественных фильмов: «Дороги бы-
вают разные» (1969), «Третья дочь» (1970), «Ада-
жио» (сопостановщик, 1971), «Когда останови-
лась мельница» (1972), «Ткачихи» («Подруги», 
телевизионный, 1973). Режиссёр документальных 
фильмов: «Выше только небо» (1976), «Противо-
газы для наездников» (1976), «Ашт – земля моя» 
(1977), «Рождение танца» (1978), «Дахмарда» 
(1979), «Ховалинг: репортаж со стройки» (1979), 
«Мирзо Турсун-заде» (1979), «Гиссарское овце-
водство» (1979), «Дар Вахшской долины» (1980), 

«След на земле» (1980), «Санглок. Окно во Все-
ленную» (1981), «Прогнозируется землетрясение» 
(сорежиссёр, 1981), «Птица Кахка» (сорежиссёр, 
1983), «Сотвори свое поле» (1984), «Пробужде-
ние» (1985), «Ровесник тысячелетия» (1985), «Пу-
тешествие в сказку» (сорежиссёр, 1986), «И будет 
рекою тропа» (2001). Автор сценариев и режиссёр 
документальных фильмов: «Дороги Таджикиста-
на» (1977), «Богарное садоводство» (1977), «Юби-
лей устода» (1978), «Рукопожатие» (соавтор сце-
нария, 1979), «Десница великого мастера» (2000), 
«Мой город» (2004), «Я вспоминаю» (2005), «Мы 
родом из ВГИКа» (2007), «Возрождение» (2008). 
Режиссёр анимационных фильмов: «Рыбка Гуль-
дор» (1980), «Чинара» (1981), «Искатели» (соав-
тор сценария, 1981), «Волчья шкура» (1982), «Ле-
генда о сыне» (1983), «Счастливый день» (1983), 
«Принцесса коз» (1984), «Как кот с мышами вое-
вал» (соавтор сценария, 1985), «Храбрый пасту-
шок» (1986), «Кузнец Кова» (1987), «Шубка для 
тучки» (автор сценария, 1987), «Птица Кахка» (со-
автор сценария, 1988), «Триумф» (1989), «Меч и 
разум» (1990). Автор сценария и режиссёр доку-
ментального фильма «Зодчий» (киностудия «Си-
намо», 1991). Режиссёр телевизионных докумен-
тальных фильмов: «Возвращение» (1988), «Станет 
ли дехканин арендатором» (1990). Автор сцена-
риев и режиссёр телевизионных документальных 
фильмов: «Первый форум таджиков мира» (1990), 
«Сухроб» (1992), «Три судьбы» (1992), «Магриб» 
(1992). Автор сценария и режиссер документаль-
ного фильма «Назаршо Додхудоев» (ООО «Ки-
носервис», 2006).

МАХКАМОв Ильхом Исроилович 
(16.07.1965), организатор кинопроизводства. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (2010). Окончил факультет восточных 
языков Таджикского Государственного уни-
верситета им. В.И.Ленина (1987). На кино-
студии «Таджикфильм» с 1989 года – дирек-
тор фильмов. В 1993-2005 гг. – журналист, 
редактор Таджикского телевидения: редак-
тор музы каль ной редакции (1993-1997); глав-
ный редактор утренних программ «ТВ-Субх» 
(1997-2000); обозреватель музыкальных про-
грамм (1997-2005). С 2005 года – дирек-
тор, администратор кинокомпании «АРСИ-
фильм» (Москва).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор анимационных 
фильмов: «Кирпич – твой камень» (1990), «Дам 
ба дам» (1991); документального фильма «Возвра-
щение» (1993). Директор художественного филь-
ма «Руфь» («Таджикфильм» – «Блик инди Вельд» 
(ФРГ), 1988). Директор художественных фильмов 
киностудии «Мосфильм»: «Я обещала, я уйду» 
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(1990), «Личная жизнь королевы» (1992). Дирек-
тор художественных фильмов совместного про-
изводства киностудии «Мосфильм» и киноком-
пании «АРСИ-фильм»: «Требуется няня» (2005), 
«Ничего личного» (2007), «Сынок» (2009).

МАХКАМОв Леонид Алиевич (17.06. 
1943), кинодраматург. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1979). Окончил факультет 
русского языка и литературы Душанбинского 
педагогического института им. Т.Г.Шевченко 
(1965), Высшие курсы сценаристов (Москва, 
1978). Работал педагогом, но потом основ-
ной профессией стала журналистика. Был 
собственным корреспондентом Таджикского 
Телеграфного Агентства по Вахшской долине 
и Ленинабадской области, собственным кор-
респондентом газеты «Коммунист Таджики-
стана» в Нуреке и на строительстве Регарско-
го алюминиевого завода, собственным кор-
респондентом газеты «Советская культура» 
по Таджикистану. Работал главным редак-
тором Госкино Таджикской ССР, главным 
редактором киностудии «Таджикфильм». В 
1993 году выехал на постоянное место жи-
тельство в Россию. Живет в Москве. Явля-
ется президентом Некоммерческой органи-
зации «Благотвори тельный фонд содействия 
развитию средств массовой информации и 
творчес ких инициатив «Оптимист», генераль-
ным директором общества с ограничен ной 
ответственностью «Бригада по производству 
и показу фильмов «Родина»

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев худо-
жественных фильмов: «Загадай себе прошлое» 
(1979), «Контакт» (2 серии, телевизионный, 1981), 
«Лифт» (тел., 1982), «Репутация» (тел., 1984), 
«Маленький мститель» (1992). Соавтор сценари-
ев художественных фильмов: «Заложник» (1983), 
«Хромой дервиш» (1986), «Взгляд» (1988). Автор 
сценария анимационного фильма «Кузнец Кова» 
(1987). Автор сценариев документальных филь-
мов: «Вертолетчики» (1973), «Рабочая эстафета» 
(1976), «Море далекое, близкое» (1977), «Тре-
тий берег Вахша» (1978), «Приказ № …» (1979), 
«Праздник дружбы и братства» (соавтор, 1981), 
«Выбор» (1984), «Братья Кадыровы» (1985), «Кто 
в доме хозяин» (1986). Автор сценариев телеви-
зионных документальных фильмов: «Нурек стро-
ится» (1973), «Вертолетчики» (1977), «Край цве-
тущий мой - Таджикистан» (1980), «Становлюсь 
в строй» (1981), «Город на Сыр-Дарье» (1982), 
«Земля моя – Дангара» (1983), «Я для мира пою» 
(1984), «При свете дня» (1988).

МАХМАДКУЛОв Хазрат (сабохи) (25. 
12.1948), кинокритик, кандидат искусствове-
дения (1981). Член Союза кинематографи-
стов СССР (1988). Окончил отделение жур-
налистики Таджикского Государственного 
университета им. В.И.Ленина (1971). Лау-
реат премии «Книга года» за книгу «Шах-
наме» в искусстве» (часть I, 1988). Работал 
литературным сотрудником, заведующим от-
делом литературы и искусства, ответствен-
ным секретарем редакции газеты «Комсомо-
ли Тоджи кистон» (1971-1975). В 1975 году 
поступил в аспирантуру Института исто-
рии Академии наук Таджикистана. Канди-
датскую диссертацию на тему «Экраниза-
ция в таджик ском кино» защитил во Всесо-
юзном НИИ киноискусства Госкино СССР 
(1979). В 1979-1987 гг. – научный сотрудник 
отдела истории искусств Института истории 
Академии наук Таджикистана, в 1987-1994 
гг. – старший научный сотрудник, в 1994-
1997 гг. – заведующий отделом истории ис-
кусства вышеназванного института. С 1997 
г. является независимым исследователем. В 
2000-2010 гг. работал переводчиком Радио 
и телевидения Ирана. С 2011 г. по настоя-
щее время – редактор ТИА «Ховар». Автор 
книги «Кинематографическое воплощение 
произведений С.Айни» (1979), монографии 
«Грани экранизации» (1988), отдельных ста-
тей сборника «Таджикский экран» (1980) и 
Таджикской энциклопедии, Энциклопедии 
литературы и искусства в трех томах, кни-
ги «Бессмертные лица», (2003); серии кни-
жек для детей: «Зартуштра Спитамен», «Со-
гдийский Спитамен», «Самаркандский Гу-
рак», «Деваштич», «Хуршед Корзанджи», 
«Хурдод Харазми», «Сумбод Маг», «Устад 
Сис», «Муканнаъ», «Тохир Фушанджи», «Яъ-
куб Лай», «Исмоил Сомони» (2010 – 2011). 
Один из авторов «Русско-таджикского сло-
варя терминов по искусству» (2003). Ма-
мадкулов Х. опубликовал на графике фар-
си и на таджикской кириллице сборник сти-
хов Хуби Самарканди «Несгоревшие страни-
цы» (1997), Вофи Самарканди «Сувенир» (из-
бранное, 1999), Диван стихов Ориф Гулха-
ни (2000), снабдив их своими основательны-
ми предисловиями и примечаниями. По за-
казу министерства образования Республики 
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Узбекистан для учеников 2,3,4 классов тад-
жикских школ данной республики разрабо-
тал учебные книги на базе лучшей совре-
менной таджикской литературы для детей. 
Эти книги с 2001 по настоящее время из-
даются в издательстве «Узбекистан» (Таш-
кент) и до 2011 года выдержали шесть изда-
ний. Более 80 научных и публицистических 
статей, рецензий опубликованы в Таджики-
стане, Афганистане, Иране, России, Украи-
не и Литве. Им переведены ряд книг, моно-
графий, цикл статей. Опубликованы 10 дис-
куссионных статей на сайте Centr Asia (Рос-
сия) и «Бозтоб» (Иран). Автор статей в жур-
налах «Садои Шарк», «Новинки киноэкрана», 
среди которых: «Радостный дебют» (1972), 
«Я крепость воздвиг стихами…» (1976), «От 
Ганга до Кремля» (1976), «Сказание о прав-
доискателе» (1977), «Искусство, рожденное 
дружбой» (1978), «Айни и таджикское кино» 
(1978), «Грани содружества» (1980), «Режис-
сура в кино» (1989), «Актерское искусство» 
(1989), «Неореализм» (1990) и другие. В на-
стоящее время пишет книгу «Кушанцы – за-
бытое государство таджиков: религия, куль-
тура, язык»

МАХМАДОв Мухаммад-Али (21.12. 
1951), актер, лауреат премии Ленинского 
комсомола Таджикистана (1985), лауреат 
межгосударственной премии «Звезды Со-
дружества», учрежденной Межгосударствен-
ным Фондом гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ (2011), народный 
артист Таджикистана (2011). Член Союза ки-
нематографистов СССР (1983). Окончил Ре-
спубликанское художественное училище им. 
М.Олимова (1972), исторический факультет 
Таджикского Государственного университета 
им. В.И.Ленина (1979). Работал преподавате-
лем Душанбинской детской художественной 
школы (1973-1975), референтом ЦК ЛКСМ 
Таджикистана (1979-1980), актером театра-
студии «Полуостров» (1990-1993). Снимать-
ся в таджикских фильмах начал в 1978 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Повар и певица» (1978), 
«Стрельба дуплетом» (1979), «Золотая стрела» 
(телевизионный, 1979), «Контрольная полоса» 
(1980), «Мир вашему дому» (3 серии, тел., 1981), 
«На перевале не стрелять» (1983), «Семейные тай-
ны» (1983), «Заложник» (1983), «Смерч» (корот-

кометражный, 1983), «Серебристая нить» (2 се-
рии, тел., 1984), «Позывные: «Вершина» (1984), 
«Друзей не предают» (1984), «Капкан для шака-
лов» (1985), «Джура – охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, тел., 1985), «Говорящий родник» (1985), 
«Девушки из «Согдианы» (1987), «Искупление» 
(1987), «Простая жизнь бобо Амина» (короткоме-
тражный, 1988), «Смерч» (1988), «Взгляд» (1988), 
«Пусть все окажется сном» (2009). Роли в худо-
жественных фильмах других студий: «Если бы 
земля была круглой» («Дефа» (ГДР) – киносту-
дия им. Горького, 1981), «Потомок белого бар-
са» («Киргизфильм», 1983), «Крутизна» (Северо-
Осетинская студия телевидения, 1983), «Ката-
строфу разрешаю» («Киргизфильм», 1985), «Ми-
ражи любви» («Киргизфильм», 1986), «Зять из 
провинции» («Казахфильм», 1987), «Пока есть 
время» (киностудия им. Довженко, 1987), «Бей-
барс» («Казахфильм» - Ялтинская киностудия, 
1988), «Черная долина» (киностудия им. Довжен-
ко, 1989), «Расстанемся, пока хорошие» («Мос-
фильм», 1990), «Чужая игра» («Синамо» (Тад-
жикистан) при содействии ТПО «Катарсис» 
(Казахстан), 1990), «Афганский излом» («Лен-
фильм», 1990), «Благословенная Бухара» («Си-
намо», 1990), «Лазутчик» («Синамо» (Таджики-
стан) – ТПО «Катарсис» (Казахстан, 1992), «Тон-
нель» (Швеция - Россия, 1992), «Согдиана – оби-
тель богов» (1993), «Сага о древних Булгарах» 
(Россия – Казахстан, 1998), «Бригада» (Россия, 
2001), «Караван» (Россия, 2007), «Возвращение 
в «А» («Казахфильм», 2010), «Небо моего дет-
ства» («Казахфильм», 2011), «Ожерелье Нефер-
тити» («Беларусьфильм», 2011), «Груз 001» («Ка-
захфильм», 2011).

МАХМАЛЬБАФ Мохсен Хосейн Усто-
дали (28.05.1957), кинорежиссёр, сценарист, 
продюсер. Член Союза кинематографистов 
Таджикистана (2005). Писатель и кинодрама-
тург, режиссёр-постановщик художественных 
фильмов, режиссёр документального кино, 
руководитель собственной Киношколы, руко-
водитель студии «Дом фильмов семьи Мах-
малбаф». Снимал фильмы в Иране, Турции, 
Афганистане, Таджикистане, Франции. Ав-
тор романов, повестей, пьес, искусствовед-
ческих работ. Издано более 30 книг на пер-
сидском, английском, французском, итальян-
ском, арабском, турецком, урду и курдском 
языках. Призер множества Международных 
кинофестивалей.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев и ре-
жиссёр документальных фильмов: «Тобе Насу» 
(1982), «Два слепых глаза» (1983), «Бежать от 
дьявола к Богу» (1984), «Бойкот» (1985), «Разнос-
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чик» (1986), «Велосипедист» (1987), «Счастливый 
брак» (1988), «Время любви» (1990), «Ночи доро-
ги Заянде» (1990), «Насреддиншах – актер кино» 
(1991), «Артист» (1992), «Образы от династии 
Гаджар» (1992), «Камень и стекло» (1993), «Са-
лам, синема» (1995), «Ветер, превративший шко-
лу в руины» (1997), «Тест на демократию» (2000). 
Автор сценариев и режиссёр-постановщик худо-
жественных фильмов: «Миг невинности» (1996), 
«Габбех» (1996), «Безмолвие» (1997), «Дверь» 
(короткометражный, 1999), «Кандагар» (2001), 
«Афганский алфавит» (короткометражный, 2002), 
«Любовь» (2005), «Крик муравьев» (2005), «Стул» 
(короткометражный, 2005), «Человек из снега» 
(2007). Автор сценария художественного фильма 
«Рай для мамы» («Казахфильм», 2009).

МАХМУДОв Каримджан (17.10.1949), 
кинорежиссёр. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1985). Окончил режиссёрское от-
деление Ташкентского Государственного ин-
ститута культуры (1981). С 1967 года работал 
на киностудии «Узбекфильм» - бутафор-
декоратор, с 1970 года – ассистент режис-
сёра, в 1974-1984 гг. – режиссёр. На кино-
студии «Таджикфильм» с 1984 года – второй 
режиссёр художественных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Работы на киностудии 
«Узбекфильм» - ассистент режиссёра художе-
ственных фильмов: «Горячие тропы» (1971), «Этот 
славный парень» (1972), «Побег из тьмы» (1973), 
«Абу-Рейхан Бируни» (1974), «Здесь проходит 
граница» (1974), «Первые пассажиры» (1975). Вто-
рой режиссёр художественных фильмов: «Глав-
ный день» («Узбекфильм» - «Ленфильм», 1976), 
«Озорник» (1977), «Ясные ключи» (1978), «Дуэль 
под чинарой» (1978), «Отцовский наказ» (1979), 
«Каждый третий» («Узбекфильм» - «Беларусь-
фильм», 1980), «Золотое руно» (1981), «День 
проклятий и надежд» (1982), «Уроки на завтра» 
(1982), «Слово председателю» (1983). На кино-
студии «Таджикфильм» - второй режиссёр худо-
жественных фильмов: «И еще одна ночь Шехере-
зады» (1984), «Джура – охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, телевизионный, 1985), «Я ей нравлюсь» 
(1985), «Последняя ночь Шехерезады» (1987), 
«Взгляд» (1988).

МАХМУДОв Мукадас (20.02.1926 – 
18.04.1991), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1965). Награжден 
орденом «Знак Почета» (1986), медалями «За 
победу над Германией», «30 лет Советской 
Армии», почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Таджикской ССР. Окон-
чил вокальное отделение Московской Госу-
дарственной консерватории (1954), режиссёр-

ский факультет Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1961). С 1942 по 1944 гг. работал актером 
Академического драмтеатра им. А. Лахути, 
в 1944-1950 гг. проходил службу в рядах Со-
ветской Армии, затем был солистом Таджик-
ской Государственной филармонии. В 1954 
году вернулся в драмтеатр им. А.Лахути, ко-
торый оставил в 1956 году в связи с учебой 
во ВГИКе. На киностудии «Таджикфильм» 
с 1962 года - режиссёр-постановщик худо-
жественных фильмов, режиссёр докумен-
тального кино. Успешно разработал в тад-
жикском кинематографе жанр музыкальной 
эксцентрической комедии, снимал психоло-
гические драмы, зрелищные фильмы с при-
ключенческой интригой, сложными трюка-
ми. Многие киноведы считали его фильмы 
«несерьезными», «развлекательными». Опе-
редил время, так как сегодня, несомненно, 
был бы лидером создания кассовых филь-
мов для массового зрителя. Фильм «Капкан 
для шакалов» на Всесоюзном кинофестива-
ле в Алма-Ате награжден дипломом за ма-
стерство постановки трюковых сцен (1985).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
игровых фильмов: «Маленькие истории о детях, 
которые…» (1961), «1002 ночь» (1965), «Белый 
рояль» (1968), «Жених и невеста» (1970), «Когда 
остановилась мельница» (1972), «Пятеро на тро-
пе» (1973), «Отважный Ширак» (телевизионный, 
1976), «Повар и певица» (1978), «Захват» (1982), 
«На перевале не стрелять» (сорежиссер, 1983), 
«Серебристая нить» (2 серии, тел., 1984), «Капкан 
для шакалов» (1985), «Девушки из «Согдианы» 
(1987). Режиссёр документальных фильмов: «При-
вет тебе, Москва» (соавтор сценария, сорежис-
сёр, 1967), «Родословная мужества (соавтор сце-
нария, 1969), «Раис» (1969), «Сафар Амиршоев» 
(соавтор сценария, 1970), «Город на Сыр-Дарье» 
(1974), «40 лет, отданные театру» (1975), «Дру-
зья из Ирака» (сорежиссёр, 1976), «Слово о теа-
тре» (1979), «Пришло на фабрику письмо» (1979), 
«Осторожно: электричество» (1979). Автор сце-
нария и режиссёр-постановщик фильма-концерта 
«Мелодия солнца» (Таджикская студия телевиде-
ния, 1966). Режиссёр сюжетов сатирического ки-
ножурнала «Калтак».

МАХМУДОв Рахимджон Махмудо-
вич (17.06.1947), кинооператор. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1985). Окончил 
исторический факультет Душанбинского пе-
дагогического института им. Т.Г.Шевченко 
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(1984). На киностудии «Таджикфильм» с 
1964 года – ассистент кинооператора, с 
1974 года – второй оператор художествен-
ных фильмов, с 1976 года – оператор секто-
ра хроники. В 1980 освоил съемку анимаци-
онных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «В горах моё сердце» 
(1969), «Встреча у старой мечети» (1969), «Тре-
тья дочь» (1970), «Взлетная полоса» (телевизи-
онный, 1971), «Когда остановилась мельница» 
(1972). Второй оператор художественных филь-
мов: «Восход над Гангом» (2 серии, 1975), «На 
крутизне» (2 серии, тел., 1976), «Осада» (1977). 
Оператор-постановщик телевизионного художе-
ственного фильма «Сундук для невесты» (1976). 
Оператор документальных фильмов: «40 лет, от-
данные театру» (сооператор, 1975), «15 тысяч 
встреч» (1975), «Противогазы для наездников» 
(1976), «Друзья из Ирака» (сооператор, 1976), 
«Ашт – земля моя» (1977), «Дороги Таджикиста-
на» (1977), «Юбилей устода» (сооператор, 1978), 
«Старики» (сооператор, 1978), «Страда-78» (соо-
ператор, 1978), «Таджикская ССР» (сооператор, 
1978), «Мирзо Турсун-заде» (1979), «Рукопожа-
тие» (1979), «Дахмарда» (1979), «Ховалинг: ре-
портаж со стройки» (1979), «Звезда Нурека» (соо-
ператор, 1979), «Гиссарское овцеводство» (1979), 
«Край солнца и цветов» (сооператор, 1980), «След 
на земле» (1980), «Дар Вахшской долины» (1980), 
«Муаллим» (сооператор, 1981), «Санглок. Окно 
во Вселенную» (1981), «Сохраним флору и фау-
ну» (сооператор, 1981), «Прогнозируется земле-
трясение» (1981), «Птица Кахка» (1983), «Сотво-
ри свое поле» (1984), «Пробуждение» (1985), «Ро-
весник тысячелетия» (1985), «Госстрах к вашим 
услугам» (1985), «Кетмень и компьютер» (соо-
ператор, 1986), «Огни Рогуна» (1986), «Луковое 
поле» (1987), «Это нужно живым» (сооператор, 
1987), «Река» (1988), «Колхозабадская история» 
(1988), «Сталинабад. 1937 год» (1989), «Пересе-
ление» (1989), «Меняю Душанбе» (1990), «Све-
тотень» (1990), «Диагноз» (1990), «Наедине с со-
бой» (1990), «Дни ущербной луны» (1991). Опера-
тор анимационных фильмов: «Искатели» (1981), 
«Чинара» (1981), «Волчья шкура» (1982), «Ле-
генда о сыне» (1983), «Счастливый день» (1983), 
«Принцесса коз» (1984), «Как кот с мышами вое-
вал» (1985). Оператор документальных фильмов 
студии «Хумофильм»: «ВАТЗ – 60 лет» (1991), 
«Нити жизни» (1993), «Мелодии железной доро-
ги» (1993). Оператор документальных фильмов 
творческого объединения «Шарк»: «Шелковые 
струны» (1992), «Сайдон» (1993).

МАХМУДОв Фармон Подшакулович 
(01.05.1941), звукооператор. Член Союза 

кинематографистов СССР (1979). Окончил 
Ташкентский политехникум связи (1962). 
На киностудии «Таджикфильм» с 1963 года 
– старший техник записи, сменный инженер, 
старший инженер цеха звукотехники. С 1971 
года – звукооператор художественных и до-
кументальных фильмов. Участвовал в записи 
дубляжа на таджикский язык более 30 филь-
мов. В 1997 году выехал на постоянное ме-
сто жительство в Украину.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Рустам и Сухроб» (1971), 
«Тайна предков» (1972), «Тайна забытой пере-
правы» (1973), «Стрельба дуплетом (1979), «Пре-
ступник и адвокаты» (1981), «Заложник» (1983), 
«И еще одна ночь Шехерезады» (1984). Звукоо-
ператор телевизионных художественных филь-
мов: «Кто был никем» (3 серии, тел., 1973), «Тот 
станет всем» (3 серии, тел., 1975), «Мир вашему 
дому» (3 серии, тел., 1981). Звукооператор доку-
ментальных фильмов: «Перевал» (1971), «Шаг из 
круга» (1976), «Шаг из круга. Предварительные 
итоги» (1978), «История одной истории» (1987), 
«Капитан» (1988) и других. Звукооператор многих 
выпусков сатирического киножурнала «Калтак».

МАХМУДОвА Хадича (1917 – 1986), 
режиссёр дубляжа. Отличник кинематогра-
фии СССР (1974). Награждена почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Тад-
жикской ССР. С 1933 по 1945 гг. работала 
актрисой Таджикского Академического те-
атра драмы им. А.Лахути. В 1945-1951 гг. – 
солистка балета Таджикского Государствен-
ного театра оперы и балета, затем была со-
листкой Таджикской Государственной фи-
лармонии. На киностудии «Таджикфильм» с 
1951 года - помощник режиссёра дубляжа, с 
1953 года – ассистент режиссера по дубля-
жу, с 1968 года – режиссёр дубляжа. Рабо-
тала под руководством основателя сектора 
дубляжа Кутбиддина Олими, который, пере-
давая свой богатейший опыт, подготовил из 
Х.Махмудовой опытного режиссёра дубля-
жа. Ассистент режиссёра дубляжа на таджик-
ский язык более 160 художественных филь-
мов, режиссёр дубляжа более 150 фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Режиссёр дубляжа на тад-
жикский язык художественных фильмов: «Мао-
битская тетрадь», «В этом южном городе», «Судь-
ба резидента», «Переступи порог», «Надежда», 
«Земля Санникова», «Страх высоты», «Сказ про 
Петра», «Ночь над Чили», «Подранки», «Карпаты. 
Карпаты…», «Свет погасших костров» (1968-1985) 
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и многих других. Режиссёр дубляжа документаль-
ных, научно-популярных фильмов и киножурна-
лов «Новости дня».

МАШРАБОв Ибодулло (1954), актер, 
народный артист Таджикистана (2001), ла-
уреат Государственной премии РТ им. 
А.Рудаки (2004). Окончил ГИТИС им. 
А.В.Луначарского (Москва, 1976). Работал 
в Таджикском государственном молодеж-
ном театре им. М.Вахидова (1976-1989) и 
Кукольном театре г. Душанбе (1989-1997). 
В 1997-1998 гг. был главным режиссером 
Таджикского телевидения. С 1998 – актер, 
впоследствии директор Таджикского госу-
дарственного Академического театра драмы 
им. А.Лахути. На сценах театров страны соз-
дал ряд образов, которые запомнились зри-
телям яркостью и импульсивностью характе-
ра, среди которых: Хосрау («Хосрау и Ши-
рин» Г.Птицына), Исмоили Сомони («Царь 
Исмоили Сомони» М.Бахти), Александр Ма-
кедонский («Последняя ошибка Александра» 
Б.Абдурахмона). В золотом фонде Таджик-
ского радио хранятся 30 песен в исполнении 
Машрабова Ибодулло.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в худо-
жественных фильмах: «Сон наяву» (короткоме-
тражный, 1990), «Слёзы и меч» (1991), «Шам-
сиддин Шохин» (2006).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕсТИ-
вАЛЬ “ДИДОР”. В Душанбе - столице Ре-
спублики Таджикистан - раз в два года в 
октябре проводится Меж дународный кино-
фестиваль (МКФ) “Дидор”. Первый состоял-
ся в 2004 году. Одна из особенностей МКФ 
“Дидор”, по замыслу его учредителей, заклю-
чается в том, что создается еще одно (наря-
ду с другими центрально-азиатскими МКФ) 
“поле” для сосредоточения, изучения дости-
жений и пропаганды центрально-азиатских 
кинематог ра фий, а также кинематографий 
персоязычных стран – Афганистана, Ира-
на и Таджикистана, выявление их творче-
ского авангарда. Вместе с тем, этот фести-
валь является существенным пополнением 
палитры культурной жизни столицы Тад-
жикистана – страны, где взят курс на демо-
кратические социокультурные преобразо-
вания. МКФ призван стать одной из форм 
как демон с т рации этих преобразований, так 
и их активной поддержки. В успешном на-

чинании Международного кинофестиваля 
«Дидор» 2004, 2006, 2008 гг. весомый вклад 
внес «Дом фильмов Мах маль баф» и, прежде 
всего, сам Мохсен Махмальбаф. Он изна-
чально участвовал в организации и проведе-
нии данных междуна родных кинофорумов. 
Помимо того, что им была внесена опреде-
ленная сумма в бюджет МКФ «Дидор», он 
принял также самое активное учас тие в том, 
чтобы в РТ приехала авторитетная делега-
ция кинематографистов и киножурна лис тов 
из ИРИ, способствовал, чтобы кино Ирана 
было представлено разнообразно и богато. 
М.Махмальбаф возглавлял также и между-
народное жюри первого МКФ «Дидор», ко-
торое работало демократично. Кроме того, 
М.Мах мальбаф выделил гранты молодым 
кинематографистам Таджикистана для ре-
ализации ими собственных кинопроектов.

Другим партнером МКФ «Дидор-Ду-
шанбе» является Сиддик Бармак (Афга-
нис тан) и возглавляемая им студия «Бар-
макфильм». Этот партнер также принимал 
активное участие в организации и проведе-
нии МКФ «Дидор» в 2004 - 2010 гг. Он спо-
собствовал тому, чтобы на МКФ приезжала 
боль шая делегация афганских кинематогра-
фистов с интересной программой фильмов. 
Эти фильмы бы ли широко представлены во 
всех программах фестиваля, включая и кон-
курсные. Филь мы афганских и иранских ки-
нематографистов широко демонстриро вались 
по национальному телевидению как в ходе 
кинофестиваля, так и после него.

Программы МКФ «Дидор»:
А. Конкурсный показ короткометражных 

и полнометражных игровых и документаль-
ных фильмов, в котором представляется со-
временное кино стран ЦА, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Мон го  лии, России, Аф-
ганистана, Ирана, Таджикистана и других.

Б. Специальная внеконкурсная програм-
ма «Кино персоязычных стран» – Афгани-
стан, Иран и Таджикистан.

в. Программа «Вклад в мировой кинема-
тограф». Памятные даты, ретроспективные 
показы выдающихся деятелей кино Таджи-
кистана и других стран.
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Г. Презентации исследований по кино 
Центральной Азии (книги, коллекции, эн-
циклопедии).

Д. Круглый стол: «Актуальные вопросы 
кино Центральной Азии в контексте миро-
вого кинопроцесса» с участием кинорежис-
серов, киносценаристов, продюсеров, кино-
ак теров, кинокритиков, специалистов по ав-
торскому праву, кинопрокату, представите-
лей средств массовой информации.

Е. Мастер-классы в рамках МКФ “Дидор” 
проводятся гостями и участниками МКФ.

Отбор конкурсных фильмов. Конкурс-
ные фильмы отбираются в соответствии с 
девизом фестиваля: “Восток – дело тонкое”. 
Для организаторов МКФ “Дидор” исходны-
ми в процессе отбора фильмов на конкурс-
ный показ являются следующие моменты:

1. Насколько представленный фильм ло-
мает стереотипные представления о Восто-
ке и в частности о народах, проживающих 
в Центральной Азии?

2. Решает ли фильм свои художествен-
ные задачи новаторски.

3. «От великой иллюзии должна светлеть 
душа» (гуманизм).

4. При отборе фильмов приоритет отда-
ется также картинам, в которых присутству-
ет диа лог Востока и Запада, способствую-
щий улучшению взаимопонимания народов.

5. Фильмы, представляемые на конкурс, 
должны быть созданы в период пос лед них 
двух лет до момента начала очередного фе-
стиваля. Фильмы как короткометражные, 
так и пол но метражные принимаются на кон-
курс на видео (в форматах BETACAM SP, 
DVCAM, HDV, MiniDV, DVD).

Международное жюри МКФ «Дидор». 
Орган, создаваемый по инициативе Дирек-
ции МКФ «Дидор». Состав жюри – 5 чело-
век. Его возглавляет авторитетный в мире 
кино человек. Жю ри под руководством сво-
его Председателя, в рамках положения МКФ 
«Дидор», самос тоятельно разрабатывает свой 
регламент работы, критерии оценки фильмов, 
распределяет заявленные призы фестиваля 
(за исключением призов Ареопага кинокри-
тиков и спонсор ских призов). Дирекция обе-
спечивает все условия для нормальной ра-
боты Жюри.

Призы МКФ «Дидор». Международное 
жюри присуждает следующие денежные при-
зы и статуэтки Фестиваля «Шах и Арусак»:

1. Швейцарский Гран-при за лучший пол-
нометражный фильм;

2. Швейцарский Гран-при за лучший ко-
роткометражный фильм;

3. Швейцарский Специальный приз жюри;
4. Швейцарский Приз зрительских сим-

патий;
Помимо официальных призов Фестива-

ля, предусмотрены призы поощрительные:
– приз кинокритиков Таджикистана;
– призы спонсоров.
Ареопаг кинокритиков. Орган, создава-

емый по инициативе Дирекции МКФ «Ди-
дор». Состав – 3 критика. Ареопаг кинокри-
тиков на основе конкурсной программы про-
водит блиц-исследование по современному 
состоянию киноискусства стран ЦА, опре-
деляет по своим критериям фильм, который 
дол жен быть удостоен одного из престижных 
призов МКФ – приза кинокритиков, прово-
дит совместно с Дирекцией МКФ круглый 
стол, участвует в работе пресс-конференций. 
Арео паг в рамках Положения и программы 
МКФ «Дидор» самостоятельно разрабатыва-
ет рег ла мент своей деятельности.

спонсоры и консультанты. МКФ «Ди-
дор» проводится за счет грантов и спонсор-
ских вложений. Спонсорами могут стать все 
предприятия и организации Республики Тад-
жикистан, независимо от формы их собствен-
ности и сферы деятельности, все междуна-
родные организации, находящие ся на терри-
тории РТ и за ее пределами, желающие уча-
ствовать в организации и проведении МКФ 
«Дидор». Дирекция МКФ работает с опыт-
ными профессионалами, способными осуще-
ствить критический анализ планируемых ра-
бот и предложить эффективные рекоменда-
ции по опти ми зации хода подготовки и про-
ведения МКФ.

Основными спонсором МКФ «Дидор» 
традиционно выступали Швейцарский Офис 
по Сотрудничеству и Отделение международ-
ной организации Института «Открытое об-
щество» Фонда содействия в Таджикистане.

Аккредитация журналистов. Аккреди-
тация журналистов на церемонии Открытия 



144

/ Закрытия и других программ про водится 
пресс-центром МКФ «Дидор».

Режиссер (или другой соавтор) отобран-
ного для конкурса фильма, а также члены 
жюри и почетные гости приглашается за счет 
бюджета МКФ «Дидор».

Цели, задачи и миссия Международно-
го кинофестиваля «Дидор»:

– создание благоприятного поля для со-
трудничества кинематографистов Запада и 
Востока в деле изучения посредством кино 
сложного, богатого, разнообразного мира 
Востока, проблем взаимоотношений двух 
регионов;

– образование пространства для сотрудни-
чества и партнерства, формирование и под-
держки среды, способствующей росту сво-
боды творчества и гражданских инициатив, 
приносящие в целом конкретную как духов-
ную, так и материальную пользу странам-
участницам;

– посредством кино осуществлять про-
паганду передовых гуманистических идей, 
толерантности культур Запада и Востока;

– сохранение кинокультуры в Таджики-
стане, имеющей значение как для оставшихся 
в стране профессионалов так и, самое глав-
ное, для местного кинозрителя;

– посредством кино сохранить баланс 
светской и религиозной культуры совре-
менного Таджикистана, где преобладающая 
часть населения является верующими в ис-
лам;

– посредством кинофестиваля содейство-
вать государству Республики Таджикистан 
в его инициативе построения демократиче-
ского, правового, светского, независимого 
государства.

Для достижения этих целей организато-
ры ставят перед собой следующие задачи:

– отбирать лучшие фильмы для конкурс-
ного показа короткометражных и полноме-
тражных фильмов как Запада, так и Восто-
ка о проблемах Востока. При этом учиты-
вается высокое качество фильмов, ориги-
нальность подходов авторов к существую-
щим проблемам;

– отбор и составление программ показа 
фильмов не будут преследовать какие-либо 
официальные политические и иные цели, 

кроме как художественно-нравственные, ин-
формационные, гуманистические, идеи толе-
рантности культур;

– особый фокус МКФ «Дидор» - изуче-
ние состояния кино в фарсиязычных стра-
нах – приоритетно в Иране, Афганистане, 
Таджикистане. С этой целью, кроме участия 
этих стран в международном конкурсе ко-
ротких и полнометражных фильмов, будет 
составлена особая программа показа новых 
фильмов из этих стран, отвечающих требо-
ваниям фестиваля;

– обеспечить высокий уровень обслужи-
вания гостей и участников фестиваля, ки-
нозрителей;

– создать цельную, доступную печатную 
продукцию, содержащую богатую информа-
цию о МКФ «Дидор».

«Эхо «Дидора» - акция, которая прово-
дится после каждого МКФ «Дидор». Про-
грамма предусматривает ретроспективный 
показ лучших фильмов прошедшего фести-
валя и проводится не позднее одного меся-
ца после фестиваля. Для этого мероприятия 
специально готовятся рекламные материалы 
и программа показа, о начале мероприятия 
дается информация по радио, ТВ, в прессе.

Для профессиональной высококачествен-
ной реализации целей и задач фестиваля соз-
дан веб-сайт, который способствует опове-
щению о работе МКФ «Дидор» как в про-
шлом, так и в будущем времени. Веб-сайт 
позволяет сделать прозрачной работу коман-
ды МКФ «Дидор», вызвать доверие потенци-
альных участников и потенциальных спонсо-
ров своим содержанием, в частности, инфор-
мацией о партнерах, о планах на будущее, о 
программе текущего фестиваля, о критериях 
отбора фильмов, о призах и призерах, о со-
ставах международного жюри. На веб-сайте 
размещаются публикации (как местной прес-
сы, так и зарубежной). На веб-сайте дана воз-
можность свободно высказываться гостям и 
участникам фестиваля с их критическими за-
мечаниями с целью улучшения в дальнейшем 
работы МКФ «Дидор». Веб-сайт содержит 
материал об истории и культуре нашей стра-
ны, создает банк данных о кино Таджикиста-
на и частично – стран-участниц. Отдельные 
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странички посвящены звездам и выдающим-
ся деятелям кино Таджикистана.

В целом веб-сайт позволяет проводить 
работу по отражению деятельности МКФ 
«Дидор». Именно веб-сайт позволит в даль-
нейшем говорить о регулярности проведения 
МКФ «Дидор» и его регистрации в ФИАП 
– ассоциации продюсеров;

– структурально конкретизируется твор-
ческая программа каждого следующего МКФ 
«Дидор»;

– в настоящее время введена идея фокус-
ного показа документальных фильмов, спо-
собствующих более достоверному осмыс-
лению социальной жизни стран-участниц. 
Эта идея ранее носила случайный характер 
в МКФ «Дидор»;

– в МКФ достигнута форма подключе-
ния высокопрофессиональных консультантов, 
имеющих большой опыт в проведении мас-
штабных кинофорумов в Америке и Европе;

– пересмотрены и идентифицированы за-
дачи и обязанности каждого члена команды 
фестиваля; расширен круг отбора таких спе-
циалистов, который будет способствовать по-
вышению уровня профессионализма команды 
фестиваля. Так, включены переводчики, тех-
нические работники, работу которых совме-
щали в прошлом члены прежней команды;

– вместимость зрителей будет с каждым 
разом наращиваться. Так, к Пятому МКФ 
«Дидор» подготовлен еще один – третий про-
смотровый зал, в котором будут демонстри-
роваться фильмы фестивальной программы.

Надо отметить, что МКФ «Дидор» в на-
стоящее время занимает свое определенное 
место в фестивальных и культурных процес-
сах Центральной Азии, Ирана, Афганистана, 
России. Не случайно МКФ «Дидор» вклю-
чен в Российский Каталог кинофестивалей, 
проводимых в странах СНГ. Есть надежда, 
что МКФ «Дидор» и далее будет развивать 
свой успех и станет еще более влиятельным 
очагом высокой кинокультуры, партнерства 
кинематографистов, институтом поддержки 
новых прогрессивных инициатив в области 
взаимопонимания, поддержки, демократии 
и одаренных личностей.

В настоящее время деятельностью МКФ 
«Дидор» специально занимается ОО «Ди-

дор». Директором этой организации являет-
ся Хакдодов Сафар Махмудович.

Жюри и награды МКФ «Дидор».
«Дидор-1» (2004 г.):
Председатель жюри: Мохсен Махмаль-

баф (Иран).
Члены жюри: Г.Абикеева (Казахстан), 

Дж.Усманов (Франция), М.Юсупова (Рос-
сия/Таджикистан), Актан Арын Кубат (Кыр-
гызия).

Награды, врученные в ходе фестива-
ля: Гран-при (золотая статуэтка и камни-
самоцветы, 3 тыс. долларов США) фильму 
«Сельская управа» - режиссер Эрнест Абду-
жаппаров, Киргизия. Приз жюри - (серебря-
ная статуэтка и камни-самоцветы, 1 тыс. дол-
ларов США) фильму «Бурная река, безмятеж-
ное море» - Марат Сарулу, Казахстан, Кирги-
зия. Приз за лучшее исполнение роли (сере-
бряная статуэтка и камни-самоцветы, 1 тыс. 
долларов США) актрисе Тарона Алидусти, 
сыгравшей главную роль в фильме «Меня 
зовут Тарона. Мне 15 лет» (реж.Расул Садр 
Амели). Приз «За лучший короткометраж-
ный фильм» (серебряная статуэтка и камни-
самоцветы, 2 тыс. долларов США) фильму 
«Над уровнем моря» - Г.Овашвили, Грузия. 
Приз «Лучший зрительский фильм» (кубок 
и 500 долларов США) фильму «Статуя люб-
ви» - У.Мирзоширинов, Таджикистан. Призы 
общественных организаций: Приз Общества 
дружбы РТ вручен фильму «Старухи» (реж. 
Г. Сидоров, Россия); Приз Союза журнали-
стов Таджикистана вручен фильму «Избие-
ние камнями» (реж. Л.Ахмади, Афганистан); 
Приз иранского журнала «Корно мэ» вручен 
фильму «Кобул-синема» (реж. М.Ракоб). 
«Дом фильма Махмальбаф» определил пять 
призов по 2 тыс. долларов молодым таджик-
ским кинематографистам для создания ко-
роткометражных фильмов.

В успешном проведении Первого МКФ 
«Дидор» был велик вклад спонсоров и пар-
тнеров: Швейцарский Офис по Сотрудниче-
ству в Таджикистане и лично Даниэля Цю-
ста, Франца Фрая, Муаттарахон Башировой, 
ОБСЕ, Комитета по телевидению и радиове-
щанию при правительстве РТ, Управления 
культурой Хукумата г. Душанбе, Интернюс-
нетворк, Прграммы Ага Хана «Человекове-
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дение», Посольства Франции, Союза кине-
матографистов Таджикистана, информаци-
онной поддержки «Азия-плюс», «Джахони-
паём», Первого канала таджикского телеви-
дения, таджикского радио, Хукумата рай-
она Рудаки и лично Хола Машрабова, де-
сятки других организаций и вклад отдель-
ных граждан.

«Дидор-2» (2006 г.).
Председатель жюри: Наум Ихильевич 

Клейман (Россия).
Члены жюри: Симин Мотамад Ария 

(Иран), Марат Сарулу (Кыргызстан), Тимур 
Хакимяр (Афганистан), Барзу Абдураззаков 
(Таджикистан).

Награды: В Международном конкурсе 
Гран-при Швейцарского Офиса по Развитию 
и Сотрудничеству в размере $3 тыс. была 
удостоена полнометражная картина совмест-
ного ирано-японского производства «Поэт 
отходов» режиссёра Мухаммада Ахмади. 
Аналогичный приз в номинации «Лучший 
короткометражный фильм» достался работе 
иранского режиссёра Мехди Джафари «Не-
много выше». Специальный приз за лучшую 
режиссуру, приз офиса ОБСЕ в Душанбе в 
размере $2 тыс. получила работа молодого 
режиссера из Кыргызстана Марата Алыку-
лова «Граница».

В конкурсе таджикских фильмов «Еди-
ное наследие» главный приз - $4 тыс. - до-
стался фильму «Новая Пенелопа» режиссё-
ра Георгия Дзалаева. Второго приза в этом 
конкурсе была удостоена операторская ра-
бота в фильме «Овора» Гуландом Мухаб-
батовой и Далера Рахматова. Оператор кар-
тины Зикриё Исраилов получил приз Цен-
тра документального и экспериментального 
кино Ирана – поездка в Иран для повыше-
ния своего профессионального уровня в об-
ласти кинематографии.

Специальный приз Министерства Куль-
туры РТ был вручён Талгату Асыранкулову 
и Газизу Насырову за фильм «Райские пти-
цы» (Казахстан/Кыргызстан). Специально-
го приза Общества Дружбы была удостоена 
картина узбекского режиссёра Зульфикара 
Мусакова «Родина» - за глубокое решение 
темы межнациональных отношений. Специ-
альная премия «Гражданин Кино» была вру-

чена председателю жюри конкурса таджик-
ских фильмов «Единое наследие», народно-
му поэту РТ Мумину Каноату. Специальный 
приз кинокритиков Таджикистана получила 
картина «СамарКанд» российского режиссё-
ра Светланы Ельчаниновой.

Дипломами конкурса были отмечены ра-
боты «Маленькие красные цветы» (Китай/
Италия) Жанг Юана и «Тринадцать» (Гру-
зия/Франция) Гелы Баблуани.

По итогам II Международного Кинофе-
стиваля «Дидор-2006» членами фестиваля 
было принято решение о создании Конфеде-
рации Фестивалей Стран Центральной Азии 
и Закавказья, с целью оказания поддержки 
странам конфедерации, а также создания ин-
ститутов по продвижению молодых кинема-
тографистов и проведения мастер-классов и 
кинофорумов. Инициатором настоящего про-
екта выступил Мохсен Махмальбаф.

Генеральными спонсорами фестиваля вы-
ступили «Институт Открытого Общества – 
Фонд Содействия в Таджикистане» и Швей-
царский офис по сотрудничеству в Таджи-
кистане. Официальным спонсором междуна-
родного кинофестиваля «Дидор-2006» высту-
пил ОАО «Агроинвестбанк».

«Дидор 3» (2008 г.).
Председатель международного жюри: 

Толибхон Шахиди (Таджикистан).
Члены жюри: Руъя Содот (Афганистан), 

Франц Фрай (Швейцария), Хушанг Гулмако-
ни (Иран), Филип Жаладу (Франция).

Председатель жюри конкурса таджикс-
ких фильмов: Ато Ахроров.

Члены жюри: Кахрамона Сулаймони 
(Иран), Анвар Тураев (Таджикистан), Ха-
мидризо Хушманда (Иран).

Награды: Решением международного 
жюри лучшими полнометражными фильма-
ми признаны ленты «Яблоко из рая» режис-
сера из Афганистана Мурувата Хумоюна и 
«Неизвестный маршрут» кыргызского кино-
режиссера Темира Бирназарова. Эти фильмы 
получили Швейцарский Гран-при с призовым 
фондом по $2 тыс. каждый. Также Швейцар-
ский Гран-при по $1,5 тыс. за лучший корот-
кометражный фильм поделили между собой 
иранский фильм «Замкнутый круг» и «Узел» 
азербайджанского режиссера Али Иса Джаб-
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барова. Специальный приз международно-
го жюри, учрежденный Швейцарским офи-
сом по сотрудничеству в Таджикистане, в 
размере $1 тыс. присужден фильму «Юрта» 
Аюба Шахобиддинова (Узбекистан). Специ-
ального упоминания жюри международного 
конкурса с вручением Почетных дипломов 
фестиваля удостоились фильмы: «Свани» 
(Грузия) и «Три девушки» (Азербайджан) 
за лучшую музыку; специального упомина-
ния жюри международного конкурса с вру-
чением Почетных дипломов за Лучшее ис-
полнение ролей удостоились актеры: Раджаб 
Хусейнов – главная мужская роль в фильме 
«Яблоко из рая» и исполнительница глав-
ной роли фильма «Три девушки» Мурада 
Ибрагимбекова. Приз «Умед» («Надежда»), 
учрежденный кинокритиками Таджикиста-
на, получил режиссер Талгат Бектурсынов 
(Казахстан) за фильм «113-й».

Решением жюри конкурса таджикских 
фильмов призом в размере $2 тыс. Швей-
царского офиса по сотрудничеству в Таджи-
кистане за лучший таджикский фильм был 
удостоен фильм «Счастье» режиссера Али-
шера Хушвактова за отражение на экране 
проблемы любви к человеку в современном 
обществе. Приз Центра документального и 
экспериментального кино за дебют в тад-
жикском кино ($2 тыс. – грант для реали-
зации своего творческого проекта) получил 
фильм «Харом и халол» Искандара Усмонова 
за поиск решения нравственной темы в тад-
жикском обществе. Приз Центра докумен-
тального и экспериментального кино за де-
бют в таджикском кино ($2 тыс. – грант для 
реализации своего творческого проекта) по-
лучил фильм «Цветок» Зульфии Садыковой 
за тонкое решение темы явлений современ-
ной жизни. Приз Культурного центра «Бор-
гохи сухан» («Храм слова») ($1 тыс.) и ме-
даль «Боргохи Сухан» за лучший таджик-
ский фильм 2007/2008 годов получил фильм 
«Последняя надежда» режиссера Саиджона 
Кодири за решение темы борьбы с нарко-
манией среди молодежи. Диплом «Симпа-
тия прессы» получил Озод Маликов за кар-
тину «Я смогла сказать нет».

Главными спонсорами кинофестиваля 
«Дидор» выступили «Институт Открытого 

Общества – Фонд Содействия в Таджики-
стане» и Швейцарский офис по сотрудни-
честву в Таджикистане.

«Дидор-4» (2010 г.).
Председатель жюри международного 

конкурса: Комрон Шердиль (Иран).
Члены жюри: Людмила Свикова (Голлан-

дия), Али Хамраев (Россия), Лутфия Айни 
(Таджикистан), Шамсульхак Ориёнфар (Аф-
ганистан).

Члены жюри НЕТПАК: Г.Толомушева 
(Киргизия), Р.Атоева (Таджикистан), Дж. 
Хайдари (Афганистан).

Награды: Швейцарский Гран-при за 
лучший полнометражный художественный 
фильм МКФ «Дидор» присужден фильму 
«Свет-Аке» режиссера Актан Арима Куба-
та, Кыргызстан, «За яростную защиту чело-
веческого достоинства в условиях кризиса 
нации». Швейцарский Гран-при за лучший 
короткометражный художественный фильм 
МКФ «Дидор» присужден фильму «Путь без 
возврата» режиссера Б.Санги, Афганистан, 
с формулировкой «За мастерство и талант 
в отображении актуальной темы религиоз-
ного фанатизма»; специальный Швейцар-
ский приз за лучшую режиссуру с форму-
лировкой «За глубокий, тонкий и творче-
ский взгляд режиссера на жизнь молодого 
горожанина в Иране» присужден иранско-
му режиссеру М.Барзегару за фильм «Се-
зон дождей»; Швейцарские призы за вклад 
в мировой кинематограф были вручены ре-
жиссеру М.Юсуповой (Таджикистан-Россия), 
А.Хамраеву (Узбекистан-Таджикистан-
Россия), К.Шердилю (Иран). Особым мне-
нием Международного жюри Дипломом 
МКФ «Дидор» награжден российский ак-
тер Виктор Сухоруков за блестящее испол-
нение роли отца в фильме «Сынок» режис-
сера Л.Садиловой. Жюри НЕТПАК сочло 
самым лучшим фильмом фестиваля грузин-
скую кинокартину «Другой берег» режиссе-
ра Г.Овашвили. Кинокритики Таджикистана 
вручили свой приз российской кинокартине 
«Сынок» режиссера Л.Садиловой. Два спе-
циальных приза фирмы «Рухом» были вруче-
ны фильму из Таджикистана «Пусть все ока-
жется сном» режиссеров Г.Мухаббатовой и 
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Д.Рахматова и грузинской киноленте «Дру-
гой берег» режиссера Г.Овашвили.

Главными спонсорами кинофестиваля 
«Дидор» вновь выступили «Институт От-
крытого Общества – Фонд Содействия в Тад-
жикистане» и Швейцарский офис по сотруд-
ничеству в Таджикистане.

Пятый Международный кинофестиваль 
«Дидор» состоится 16-20 октября 2012 года.

МЕЛИК-сАЯДЯН сероп Месропо-
вич (01.10.1926), кинооператор. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1972). С юно-
сти участвовал в революционном движении. 
Состоял в молодежной организации Народ-
ной партии Ирана, затем был членом этой 
партии. В 1949 году эмигрировал в Совет-
ский Союз. Окончил партийную школу при 
ЦК КП Таджикистана (1953), операторский 
факультет (мастерская заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР Б.И.Волчека) Всесоюз-
ного Государственного института кинемато-
графии (Москва, 1960). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1961 года – второй оператор 
художественных фильмов. С 1966 года – опе-
ратор Душанбинской студии телевидения. В 
1998 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй оператор художе-
ственных фильмов: «Любит – не любит» (1964), 
«Мирное время» (1965), «12 могил Ходжи Насрет-
дина» (1966). Оператор телевизионных докумен-
тальных фильмов: «Мелодии солнца» (1966), «По-
знакомьтесь с «Лолой» (1971), «Советский Тад-
жикистан» (сооператор, 1972), «Голос сердца» 
(1972), «Краски года» (сооператор, 1973), «Нурек 
строится» (сооператор, 1973), «Душанбе – мой 
город» (1974), «Ансамбль «Лола» (1980), «Я для 
мира пою» (1981), Мелодии дружбы» (соопера-
тор, 1985).

МЕЛОДРАМА – популярный в кинема-
тографе жанр, основанный на перипетиях 
жизненных ситуаций, противопоставлении 
добра и зла, чувственных эмоциях. Как пра-
вило, главные персонажи мелодрамы – по-
ложительный герой и страдающая героиня. 
Традиционно в таких фильмах фигурирует 
коварный злодей, отрицательный персонаж. 
Значительную роль в развитии сюжета игра-
ют случайные или роковые обстоятельства, 
глубокие переживания героев, сентименталь-
ные истории о самопожертвовании, роман-

тические мотивы. Мелодрама бывает лири-
ческая, психологическая, приключенческая, 
эксцентрическая, музыкальная. В таджикском 
кинематографе широко представлены все 
виды этого жанра. Это, например, фильмы 
«Краткие встречи на долгой войне» (режис-
серы А.Рахимов, С.Чаплин, 1975), «Кто по-
едет в Трускавец?» (В.Ахадов, 1976), «Жен-
щина издалека» (Т.Сабиров, 1978), «Если лю-
бишь» (А.Кудусов, 1982) и многие другие.

МИЗАНсЦЕНА – расположение акте-
ров на съёмочной площадке в павильоне или 
на натуре в контексте окружающей среды 
(природной или интерьерной). Представляет 
собой одну из фаз драматургического дей-
ствия фильма. При разработке мизансцены 
учитываются перемещение актера, движе-
ние или статическое положение кинокамеры, 
тип применяемого объектива, ракурс съем-
ки, условия освещения. Построение мизанс-
цен – один из существенных факторов сти-
ля будущего фильма, его пластического, ху-
дожественного решения.

МИЛЯвсКИЙ Борис Львович (16.12. 
1920), киновед, кандидат филологических 
наук (1980). Член Союза кинематографистов 
СССР (1969). Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденом «Красной 
Звезды», двумя орденами «Отечественной 
войны». Окончил филологический факультет 
Харьковского Государственного университе-
та (1946). Занимался журналистикой, кри-
тикой и историей литературы. С 1969 года 
– заведующий кафедрой русской литературы 
Таджикского Государственного университе-
та им. В.И.Ленина. Автор книги «Сатирик и 
время» (1962). Автор множества публикаций 
в местной периодической печати по исто-
рии кино, о тенденциях развития современ-
ного таджикского кинематографа. Проводил 
большую работу по пропаганде и популяри-
зации киноискусства, часто выступал с всту-
пительными лекциями перед просмотрами 
фильмов в Доме кино им. Б.А.Кимягарова 
Союза кинематографистов Таджикистана. 
В 1992 году выехал в Украину, откуда эми-
грировал в Израиль.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценария доку-
ментального фильма «Социализм – это…» (1989).
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МИНЦ Климентий Борисович (21.01. 
1908 – 22.12.1995), кинодраматург, киноре-
жиссёр. Окончил студию массовых зрелищ 
и торжеств (Ленинград, 1925), Высшие кур-
сы искусствоведения кинофакультета Ленин-
градского института истории искусств (1930). 
В 1926-1927 руководил мастерской по под-
готовке актеров кино и театра, был режиссе-
ром театра уличных комедиантов «Балаган». 
Один из организаторов «Фабрики советско-
го сценария» (Ленинград, 1928), в том же 
году дебютировал как кинорежиссер. Впо-
следствии занимался только драматургией 
кино. Автор публикаций, посвященных жан-
ру комедии. В 1943 году написал сценарий 
и осуществил постановку фильма «Таджик-
ский киноконцерт» (Сталинабадская кино-
студия – «Союздетфильм»), который имел 
большой успех у солдат и офицеров на фрон-
те. В фильме сняты вокальные и танцеваль-
ные номера в исполнении мастеров искусств 
и художественных коллективов Таджики-
стана – Ш.Муллоджановой, А.Носыровой, 
А.Азимова, Т.Фазыловой, О.Исхаковой, 
Г.Валаматзаде, Р.Голибовой и др.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценария и режис-
сёр фильма «Таджикский киноконцерт» (1943). 
Соавтор сценария и режиссёр-постановщик ху-
дожественного фильма «12 могил Ходжи Насрет-
дина» (1966). Избранная фильмография – автор 
сценариев художественных фильмов: «У самого 
синего моря» (1935), «Укротительница тигров» 
(1954), «Матрос с «Кометы» (1958), «Спящий лев» 
(1965), «Марк Твен против» (1976), «Место под 
солнцем» (1976).

МИРАЛИБЕКОв Бодурбек (21.04.1950), 
актер, театральный режиссёр, народный ар-
тист Таджикистана (1999). Член Союза кине-
матографистов СССР (1990). Окончил актер-
ское отделение Таджикского Государствен-
ного института искусств им. М.Турсун-заде 
(1973). С 1973 года – актер, режиссёр, глав-
ный режиссёр Государственного Академи-
ческого театра драмы им. А.Лахути, на сце-
не которого сыграл роли: Гамлет («Гамлет» 
Шекспира), Астров («Дядя Ваня» А.Чехова), 
Чацкий («Горе от ума А.Грибоедова), Дав-
рон («Караван счастья» М.Миршакара), Раз-
бойник («Разбойник и гончар» М.Бахти), Ни-
кита («Жестокие игры» А.Арбузова), Сали-
мов («Горькая правда» С.Сафарова), Бор-

бад («Закат Аджама» Д.Куддуса) и многие 
другие; осуществил постановку спектаклей: 
«Чудесная история» по пьесе Т.Ахмадханова 
(1988), «Закат Аджама» Д.Куддуса (1989), 
«Александр Македонский и Спитамен» 
Б.Абдурахманова (2001), «Клетка с кекли-
ком» Т.Зульфикарова (2005), «Заколдован-
ный Сайхун» М.Бахти (2006), «Куруш и То-
мирис» Б.Абдурахманова (2011) и др. С 2008 
года – главный режиссёр Русского драмати-
ческого театра им. В.Маяковского, на сце-
не которого поставил спектакли: «Эти сво-
бодные бабочки» Л.Герша (1995), «Пере-
палки» К.Гольдони (1998), «Хозяйка гости-
ницы» К.Гольдони (2001), «Лесная фанта-
зия» Л.Устиновой (2003), «Любовь Пери» 
Т.Мухаммадризо (2008), «Последняя ночь 
Сократа» С.Цанева (2009), «Первая любовь 
Насретдина» Т.Зульфикарова (2009), «Не по-
кидай меня» А.Дударева (2010), «Любовь и 
меч» А.Каххори (2011), «Морозко» (2011) 
и другие. В театре им. М.Назарова горо-
да Хорога осуществил постановку спекта-
клей: «Отелло» У.Шекспира (1997), «Эмир 
Исмоил» С.Аюби (1999), «Носир Хусрав» 
Д.Куддуса (2003); в Русском театре им. 
А.С.Пушкина Чкаловска – «Незамужняя 
женщина» Л.Корсунского (1996). В таджик-
ском кинематографе с 1976 года – исполни-
тель ролей в художественных фильмах, ак-
тер дубляжа.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Сказание о Сиявуше» (2 се-
рии, 1976), «Юности первое утро» (3 серии, те-
левизионный, 1979), «В талом снеге звон ручья» 
(1982), «Лифт» («Таджиктелефильм», 1982), «Ре-
путация» (тел., 1984), «Кумир» (1988), «Слезы и 
меч» (4 серии, 1991), «Маленькие скандалы боль-
шого города» (короткометражный, 2005).Испол-
нитель ролей в художественных фильмах других 
студий: «Государственная граница» («Беларусь-
фильм», 1984), «Человек, который брал интер-
вью» («Беларусьфильм», 1987), «Яса» (киносту-
дия им. Довженко, Украина, 1990), «Афганский 
излом» («Ленфильм», 1990), «Халима» («Туркмен-
фильм», 1990), «Затерянный в Сибири» («Мос-
фильм», 1991), «Афганец» (киностудия им. До-
вженко, 1991), «Кома» («Беларусьфильм», 1992), 
«Ночная бабочка» («Беларусьфильм», 1992). Сы-
грал роли в короткометражных игровых филь-
мах Учебной студии ВГИКа: «Водопад» (1986), 
«Колокольчик правды» (1987), «Кто я такой» 
(1987) «Родник желаний» (2008), «Игра чувств» 
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(2009). Снялся в одной из главных ролей в филь-
ме «Сила любви» (Тв «Сафина», 2011). Режиссёр-
постановщик телевизионного спектакля «Другой 
Али» (2009). На дубляже озвучил и сдублировал 
более 500 фильмов.

МИРЗАХАНОв Гурген-Гога Гайкович 
(07.11.1919 – 10.11.1986), художник. Член 
Союза кинематографистов СССР (1960). 
Награжден медалями «За трудовое отли-
чие» (1941), «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» (1946). Окончил 
отделение живописи Душанбинского худо-
жественного училища (1940). Творческую 
деятельность начал в 1937 году художником-
практикантом драматического театра им. 
А.Лахути, в 1940-1941 гг. работал худож-
ником театра оперы и балета им. С.Айни, в 
1941-1947 гг. – заведующий художествен-
ным цехом Русского драматического теа-
тра им. Маяковского, затем был художником 
Душанбинского театра кукол. Художник-
постановщик более 90 спектаклей на сце-
нах этих театров. С 1955 года на киносту-
дии «Таджикфильм» - ассистент художни-
ка, художник-постановщик, художник по ко-
стюмам.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Огонек в горах» (1958), «Са-
бина» (короткометражный, 1961), «Под пеплом 
огонь» (1967), «Встреча у старой мечети» (1969), 
«Жених и невеста» (телевизионный, 1970), «Ха-
биб – повелитель змей» (тел., 1972), «Белая до-
рога» (1974), «Краткие встречи на долгой войне» 
(1975), «Хозяин воды» (тел., 1977). Художник по 
костюмам игровых фильмов: «Мой друг Навру-
зов» (1957), «Сыну пора жениться» (1959), «Че-
ловек меняет кожу» (2 серии, 1959), «Операция 
«Кобра» (1960), «Зумрад» (1962), «12 часов жиз-
ни» (1964), «1002 ночь» (1965), «Ниссо» (1966), 
«Лето 43-го года» (1967), «Третья дочь» (1970), 
«Тайна забытой переправы» (1973), «На крутиз-
не» (2 серии, тел., 1976).

МИРЗАЯНЦ виктор Хайкович (09.05. 
1946 – 10.02.1998), кинорежиссёр, лауреат 
премии Ленинского комсомола Таджикистана 
(1980), заслуженный деятель искусств Тад-
жикистана (1989). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1977). Награжден почет-
ной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Таджикской ССР. Окончил оператор-
ский факультет (мастерская заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Л.В.Косматова) 
Всесоюзного Государственного института 

кинематографии (Москва, 1971). На кино-
студии «Таджикфильм» с 1965 года – асси-
стент кинооператора. С 1971 года – оператор-
постановщик художественных фильмов, 
режиссёр-постановщик художественных 
фильмов. С первых работ у оператора про-
слеживается стремление к достоверным съем-
кам, обозначению примет времени. Неодно-
кратно избирался членом правления Сою-
за кинематографистов Таджикистана. Уча-
стие в фестивалях: диплом ХХ1 Всесоюзного 
кинофестиваля в Баку (1988) и диплом ХХ 
Международного кинофестиваля стран Азии, 
Африки и Латинской Америки в Ташкенте 
(1988) за художественный фильм «Искупле-
ние». В начале девяностых годов выехал в 
Россию, скончался в Москве в 1998 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Ураган в долине» 
(1972), «Вперед, гвардейцы» (телевизионный, 
1972), «На крутизне» (2 серии, тел., 1976), «Оса-
да» (1977), «Пусть прилетают чайки» (тел., соо-
ператор, 1977), «А счастье рядом» (1978), «Встре-
ча в ущелье смерти» (1980), «Рубаи Хайяма» 
(тел., 1980), «Мир вашему дому» (3 серии, тел., 
1981), «Если любишь» (тел., сооператор, 1982). 
Режиссёр-постановщик художественных фильмов: 
«Джура - охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 
сопостановщик, 1985), «Искупление» (1987). Опе-
ратор документальных фильмов: «Свет» (1969), 
«Кино» (1970), «Полоса препятствий» (соопера-
тор, 1973), «Муаллим» (1974), «Информация – 
путь к прогрессу» (1974), «Утро моей республи-
ки» (сооператор, 1974), «Моя бригада» (1975), 
«Мы из ПТУ» (1975), «Галла» (сооператор, 1982).

МИРЗОЕвА Гульбахор (Гуля) (12.03. 
1959), кинорежиссёр. Член гильдии режис-
сёров и авторов неигрового кино Фран-
ции. Окончила Литературный институт им. 
М.Горького (Москва, 1981), университет Но-
вая Сорбонна (Париж, 1995). В 1981-1989 гг. 
– заведующая отделом поэзии журнала «Па-
мир», занималась журналистикой, литератур-
ными переводами на русский язык, литера-
турной критикой. В 1989-1992 гг. – режиссер 
телевидения «Останкино» (канал АТВ, Мо-
сква). В 1996-1998 гг. – преподаватель рус-
ского языка и чтение лекций по истории со-
ветского кино в Страсбургском гуманитар-
ном университете им. Марка Блока (Фран-
ция). С 1997 г. – автор сценариев и режис-
сер документальных фильмов для европей-
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ских телеканалов. Автор книг стихов: «Ис-
целение» (1983), «Поле цветущего клевера» 
(1989). Сотрудничество с таджикским ки-
нематографом началось в 1989 году – автор 
сценариев и режиссёр документальных филь-
мов. С 1992 года живет во Франции. Участие 
в кинофестивалях: приз за дебют фестива-
ля документального кино (Таллин, 1990) за 
фильм «Двое»; приз публики МФК в Мар-
селе (Франция, 1999), главный приз Недели 
большого документального кино в Страсбур-
ге (Франция, 1999), приз жюри МКФ «Экран 
документального кино» в Жонтили (Франция, 
1999), приз лицеев фестиваля антропологи-
ческих фильмов в Амстердаме (Голландия, 
2000) за фильм «Там, за лесом»; приз жюри 
МКФ документального кино в Клермонт-
Ферранде (Франция, 2001) за фильм «Воз-
вращение в Душанбе»; главный приз МКФ 
документального кино в Ла Рошеле (Фран-
ция, 2007) за фильм «Семь дней из жизни 
Деда Мороза». Периодически приезжает в 
Таджикистан для съемок документальных 
фильмов и телевизионных передач.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев и ре-
жиссёр документальных фильмов киностудии 
«Таджикфильм»: «Двое» (1989), «Бог сохраня-
ет всё» (1989), «Шаббат» (1990), «Я вижу небо» 
(1990). Автор сценария и режиссёр документаль-
ного фильма «Ангел» (телевидение «Останкино», 
АТВ, Москва, 1991). Фильмы, созданные во Фран-
ции: «Там, за лесом» (1999), «Возвращение в Ду-
шанбе» (2000), «Мартен Жестер: страсти по барок-
ко» (2001), «Хроники певческой школы» (2002), 
«Прогулка с архитектором» (2005), «Время гра-
ниц» (2006), «Где ты, Эльвира?» (соавтор, 2006), 
«Семь дней из жизни Деда Мороза» (2007), «Те-
левидение, которое смотрят таджики» (проект 
«Телевидение мира», 2010), «Михаил Горбачев. 
От первого лица» (2011), «По одежке встречают» 
(Таджикистан) (Проект «Одежда мира», 2011).

МИРЗОШОЕв султан Шарипович 
(09.01.1932), организатор кинопроизводства, 
заслуженный работник культуры (1982). Член 
Союза кинематографистов СССР (1968). На-
гражден двумя орденами «Трудового Крас-
ного Знамени», орденами «Знак Почета», 
«Дружбы» Республики Таджикистан (2002); 
медалями «30 лет Победы над Германи-
ей», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 
трудовую доблесть»; пятью почетными гра-

мотами Президиума Верховного Совета Тад-
жикистана. Окончил исторический факуль-
тет Кулябского педагогического институ-
та (1963), Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС (Москва, 1966). В 1946-1951 гг. 
– старший пионервожатый, учитель началь-
ной школы, заведующий школьным отделом 
райкома комсомола Дангаринского района; 
в 1953-1954 гг. – инспектор, заместитель за-
ведующего отделом народного образования 
города Куляба; в 1957-1959 гг. – первый се-
кретарь Кулябского горкома комсомола; в 
1959-1960 гг. – второй секретарь Аральского 
райкома Компартии Таджикистана; в 1960-
1961 гг. – первый секретарь ЦК ЛКСМ Тад-
жикистана; в 1961-1964 гг. – первый секре-
тарь Восейского райкома Компартии Тад-
жикистана; 1966-1967 гг. – инспектор отде-
ла парторганизаций ЦК КП Таджикистана; в 
1967-1973 гг. – председатель Государствен-
ного Комитета по кинематографии Таджи-
кистана; в 1973-1979 гг. – постоянный пред-
ставитель Совета Министров Таджикиста-
на при Совете Министров СССР (Москва); 
в 1979-1987 гг. – министр культуры Таджи-
кистана; в 1987-1988 гг. – начальник Управ-
ления по иностранному туризму при Сове-
те Министров Таджикистана; в 1988-1990 
гг. – председатель Общества дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами; в 
1990-1993 гг. – первый секретарь Кулябского 
обкома Компартии Таджикистана; в 1993-
1994 гг. – руководитель Аппарата главы го-
сударства; в 1995-1998 гг. – вице-президент 
АО «Интурист Таджикистана»; в 1998-2007 
гг. – директор Государственного комплекса 
«Кохи Вахдат» Исполнительного аппарата 
Президента Республики Таджикистан. Член 
Союза писателей Таджикистана (2002). Ав-
тор книг «Борис Кимягаров» (1971), «Путь 
таджикского кино» (1972), «Возвращение па-
мяти» (1988), «Пути-дороги» (1989), «Миро-
творец» (соавтор, 2009), «Между двумя ре-
ками» (мемуары, 2009); автор статей о про-
блемах таджикского кинематографа в жур-
налах «Памир», «Садои Шарк», периодиче-
ской прессе (1969-1981).

МИРШАКАРОв (МИРШАКАР) Мир-
саид (05.05.1912 – 01.08.1993), журналист, 
поэт, драматург, народный поэт Таджики-
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стана (1962), лауреат Государственной пре-
мии СССР (1951), лауреат премии Ленин-
ского комсомола Таджикистана (1972). Член 
Союза кинематографистов СССР (1963). На-
гражден орденом Ленина, двумя орденами 
«Трудового Красного Знамени», двумя орде-
нами «Знак почета», орденом Октябрьской 
революции, медалями, почетными грамота-
ми Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР. Окончил трехгодичные курсы со-
впартшколы (1929), Душанбинский педагоги-
ческий институт (1941). Работал ответствен-
ным секретарем редакции газеты «Комсомо-
ли Тоджикистон» (1930), секретарем Шуроа-
бадского райкома комсомола (1931-1932), ре-
дактором газеты «Зарбдори Сохтмони Вахш» 
и секретарем комитета комсомола Вахшстроя 
(1932-1934). В 1934-1937 гг. служил в ря-
дах РККА красноармейцем, работником ре-
дакции, секретарем полкового бюро комсо-
мола. Секретарь и редактор газеты «Васи-
яти Ленини» (1937-1940). В 1940 году из-
бран секретарем правления Союза писателей 
Таджикистана. В 1941-1942 гг. служил заме-
стителем политрука 74-й стрелковой брига-
ды. В 1943 году назначен начальником ре-
перткома Управления искусств при Сове-
те Министров Таджикской ССР. С 1946 по 
1960 гг. – секретарь, заместитель председа-
теля правления Союза писателей Таджики-
стана. В 1960-1962 гг. – заместитель заве-
дующего отделом пропаганды ЦК Компар-
тии Таджикистана. В 1965-1966 гг. – глав-
ный редактор репертуарной коллегии Ми-
нистерства культуры Таджикистана. С 1966 
года – ученый секретарь Комитета по Госу-
дарственным премиям им. Рудаки, с 1978 
г. – председатель этого Комитета. Неодно-
кратно избирался депутатом Верховного Со-
вета Таджикской ССР, членом Центрально-
го комитета Компартии Таджикистана. Был 
председателем Верховного Совета Таджик-
ской ССР (1961-1975), председателем респу-
бликанского Комитета солидарности стран 
Азии и Африки. Избирался членом правле-
ния Союза писателей СССР, председателем 
и секретарем правления Союза кинемато-
графистов Таджикистана. Творческое насле-
дие М.Миршакара: автор поэм «Знамя Побе-
ды» (1934), сборника стихов «Весна молодо-

сти» (1939); поэм «Золотой кишлак» (1942), 
«Беспокойный Пяндж» (1949), «Ленин на Па-
мире» (1955), сборников стихов для детей 
«Мы приехали с Памира» (1939), «Собачон-
ка» (1940), «Смешная обезьяна» (1940), «Пес-
ни для октябрят» (1941) и других. Автор пьес 
«Учитель любви» (1945), «Тошбек и Гулкур-
бон» (1946), «Ошибка Бобосафара» (1947), 
«Мой город» (1952), «Трагедия Усманова» 
(1957), «Ваше счастье – мое счастье» (1966), 
«Школьное знамя» (1969), «Дорогой отцов» 
(1971), «Битва в пустыне» (1974) и других, 
поставленных на сценах театров республики. 
За поэмы «Золотой кишлак» и «Беспокойный 
Пяндж» присуждена Государственная пре-
мия СССР (1951). Фильм «Дети Памира», 
сценарий которого написан М.Миршакаром 
совместно с И.Филимоновой, удостоен Го-
сударственной премии Таджикистана имени 
А.Рудаки и диплома Международного кино-
фестиваля в Джакарте. Творческое сотрудни-
чество с киностудией «Таджикфильм» нача-
лось в 1963 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценариев ху-
дожественных фильмов: «Дети Памира» (1963), 
«Разоблачение» (1968), «Вперед, гвардейцы» (те-
левизионный, 1971), «Краткие встречи на дол-
гой войне» (1975). Художественный фильм про-
изводства творческого объединения «Таджикте-
лефильм»: «Голоса гор» (по мотивам одноимен-
ной поэмы, 1960). Соавтор сценария телевизион-
ного документального фильма «Праздник крас-
ного галстука» (1974). Документальные филь-
мы о жизни и творчестве народного поэта Тад-
жикистана: «Мирсаид Миршакар» (режиссёры 
Д.Худоназаров, В.Ахадов, 1972), «Наш Мирша-
кар» (режиссёр И.Азизбаев, 1983); телевизионный 
документальный фильм «Поэт Мирсаид Мирша-
кар» (режиссёр О.Тулаев, 1977).

МОНТАЖ – от французского слова 
montage – сборка, одна из заключительных 
фаз работы над фильмом. Монтаж представ-
ляет собой творческий и технологический 
процесс соединения отдельно снятых кадров 
в единое художественное целое, т.е. кино-
фильм. Далее следуют тонировка, запись и 
перезапись звука, сведение текстовой, шу-
мовой и музыкальных фонограмм в одну до-
рожку, печать кинокопий. До 90-х годов про-
шлого века на киностудии действовал мон-
тажный корпус, в котором размещалось 12 
монтажных комнат, оборудованных монтаж-
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ными столами с автоматической лентопро-
тяжкой позитивной пленки и фонограммы, 
мониторами, стеллажами для размещения ко-
робок с кинопленкой, корзинами для срезок 
кинопленки. В монтажном корпусе также на-
ходились просмотровые кинозалы. В насто-
ящее время, в связи с прекращением выпу-
ска фильмов на кинопленке, монтажный цех 
бездействует. Сборка фильмов осуществля-
ется в видеоотделе методом компьютерно-
го монтажа.

МОНТАЖЁР – работник монтажного 
цеха, который входит в съемочную группу. 
Под руководством режиссёра монтажёр осу-
ществляет монтаж (сборку) фильма, он от-
ветствен за его художественное и техниче-
ское качество. Монтажёр проводит система-
тизацию отснятого материала, в его распо-
ряжении находятся позитив и все записан-
ные фонограммы будущего фильма. Монта-
жёр готовит материал для просмотра режис-
сёром, вместе с ним отбирает дубли, само-
стоятельно монтирует отдельные фрагмен-
ты фильма. Совместно с оператором и зву-
кооператором монтажёр отбирает материал 
для дальнейшего хранения в фильмотеке и 
фонотеке киностудии.

МОРОЗОвА Евгения Ивановна (27.12. 
1914 – 04.05.1994), кинорежиссёр. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1962).Награж-
дена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» (1948), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «30 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не» (1975), «Ветеран труда» (1976), почет-
ными грамотами Госкомитета Совета Ми-
нистров Таджикской ССР по кинематогра-
фии, погранвойск Среднеазиатского воен-
ного округа, ЦК ДОСААФ. Отличник ки-
нематографии СССР. Окончила химический 
техникум города Гомеля по специальности 
химик-технолог (1933). Работала лаборанткой 
«Маслопрома» в Гомеле (1933-1935), была 
артисткой Киевского областного драматиче-
ского театра (1935-1937). С 1938 года – на 
киностудии «Таджикфильм». В годы Вели-
кой Отечественной войны была начальником 
планового отдела, начальником отдела ка-
дров, работала в лаборатории и секторе ду-

бляжа. С 1946 года – ассистент режиссёра, 
с 1961 – режиссёр документального кино.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документаль-
ных фильмов: «Гости из Афганистана» (1958), 
«Счастливый билет» (1959), «Все для вас» (1960), 
«Славные дочери Отчизны» (1967), «Летающие 
реки» (1967), «Возрожденная земля» (1968), «Ле-
генда стала былью» (1969), «Утро Явана» (1969), 
«Наш опыт – друзьям» (1970), «Газеты и журналы 
в каждую семью» (1970), «На земле, в небесах и 
на море» (1971), «Революцией призванные» (со-
режиссер, 1971), «Там, где были пустыни» (1972). 
Режиссёр 347 киножурналов «Советский Таджи-
кистан» (1952-1972). Режиссёр дубляжа на тад-
жикский язык художественных фильмов: «Васса 
Железнова» (1953), «Возвращение» (1953), «Меч-
ты на дорогах» (1953).

«МОсФИЛЬМ» - самая большая кино-
студия в СССР, одна из крупнейших в мире. 
Создана в 1920 году на базе двух национа-
лизированных кинофабрик А.Ханжонкова 
и И.Ермольева. Носила названия: «Первая 
и Третья фабрики Госкино», «Объединен-
ная Московская фабрика «Совкино», «Мо-
сковская объединенная фабрика «Союзкино», 
«Московская фабрика «Росфильм», «Москов-
ская кинофабрика «Союзфильм», «Москино-
комбинат». С 1935 года – киностудия «Мос-
фильм», ныне – киноконцерн «Мосфильм». 
Эмблемой «Мосфильма» является скульпту-
ра В.Мухиной «Рабочий и колхозница», ко-
торая впервые в качестве экранной марки 
студии использована в 1947 году в фильме 
«Весна» режиссера Г.Александрова. Новые 
корпуса киностудии начали строиться в 1927 
году на Ленинских горах в Москве. Расши-
рение киностудии произошло в 1946 году, 
после чего ее общая площадь составила 34, 
5 гектара. Располагает 13 съемочными пави-
льонами, тонстудией, отделом декорационно-
технических сооружений, складами мебели, 
костюмов, реквизита, механическим и пиро-
техническим цехами, лабораторией обработ-
ки пленки, многочисленными мастерскими 
и производственными участками. В настоя-
щее время павильоны киноконцерна сдают-
ся в аренду для проведения различных кон-
курсов, производства телепрограмм. «Мос-
фильм» предоставляет свои производствен-
ные мощности различным кинокомпаниям и 
творческим объединениям, которые аренду-
ют не только павильоны, но и офисы (поме-
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щения для рабочей группы), различные спе-
циализированные комплексы – пиротехниче-
ский, автотранспортный и т.д. Помимо про-
изводства фильмов, «Мосфильм» занимает-
ся дублированием художественных фильмов 
западного производства по заказу различных 
компаний-прокатчиков.

МОТЫЛЕвА Елена Яковлевна (13.02. 
1943), режиссёр документального кино, мон-
тажер. Член Союза кинематографистов СССР 
(1989). Отличник кинематографии СССР. 
Окончила филологический факультет Тад-
жикского Государственного университета им. 
В.И.Ленина (1979). На киностудии «Таджик-
фильм» с 1959 года – начинала с ученицы 
монтажницы, приобрела со временем высо-
чайшую квалификацию: в 1984 году ей была 
присвоена высшая категория монтажера. Ра-
ботала в игровом и документальном кино. В 
1990 году прошла тарификацию режиссёра. 
В 2001 году выехала на постоянное место 
жительства в Россию

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Монтажер художествен-
ных фильмов: «Адажио» (телевизионный, 1971), 
«Четверо из Чорсанга» (2 серии, тел., 1972), «Ком-
де и Мадан» (тел., 1974), «Кто поедет в Тру-
скавец» (тел., 1976), «Повар и певица» (1978), 
«Стрельба дуплетом» (1979), «Апрельские сны» (2 
серии, тел., 1980), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), 
«Приключения маленького Мука» (тел., 1983), 
«Джура - охотник из Мин-Архара» (6 серий, 
тел., 1985), «Здравствуйте, Гульнора Рахимов-
на» (тел., 1986), «Искупление» (1987), «Взгляд» 
(1988). Режиссёр документальных фильмов: «Имя 
мое – комсомол» (сорежиссер, 1978), «Шахна-
ме» (1979), «Край солнца и цветов» (сорежиссер, 
1980), «Н.Максумов» (1991). Монтажер докумен-
тальных фильмов: «Ритмы Таджикистана» (1982), 
«Наша Малика» (1983), «Мотив» (1987), «Моно-
лог в декабре» (1987), «Верую» (1988) и других. 
Режиссёр и монтажер многих выпусков киножур-
нала «Советский Таджикистан»

МОТЫЛЬ владимир Яковлевич (26.06. 
1927 – 21.02.2010), кинорежиссёр, лауреат 
Государственной премии Таджикистана им. 
А.Рудаки (1964), заслуженный деятель ис-
кусств Таджикистана, почетный гражданин 
города Душанбе. Окончил факультет режис-
суры Свердловского театрального институ-
та (1948); Уральский университет (1957). В 
1948-1957 гг. – режиссёр театров Урала и Си-
бири, затем режиссёр документального кино 
Свердловской киностудии. В художествен-

ном кинематографе дебютировал на киносту-
дии «Таджикфильм». Режиссёра привлекали 
комедийные, остросюжетные, фольклорные, 
романтичные и трагикомические мотивы в 
созданных им картинах. С 1976 года был ху-
дожественным руководителем студии худо-
жественного телефильма творческого объе-
динения «Экран» Гостелерадио СССР.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественного фильма «Дети Памира» (по мо-
тивам поэмы М.Миршакара «Ленин на Памире», 
киностудия «Таджикфильм», 1963). Избранная 
фильмография: режиссёр-постановщик художе-
ственных фильмов: «Женя, Женечка и «катюша» 
(1967), «Белое солнце пустыни» (1970), «Звезда 
пленительного счастья» (1975).

МУЗЫКА в кино – один из важных ком-
понентов кинофильма. Симфоническая, ин-
струментальная, национальная, вокальная 
музыка выполняет в кино множество функ-
ций. Она может подчеркивать характеристи-
ку персонажа, времени, среды и места дей-
ствия; придавать эмоциональную окраску 
эпизоду или фильму в целом; выявлять ав-
торское отношение к изображению. Музы-
кальная концепция фильма определяется за-
мыслом кинодраматурга и режиссёра, жан-
ровыми и стилистическими особенностями 
фильма. В документальном кино, как пра-
вило, используется фоновая музыка. Многие 
таджикские композиторы писали музыку для 
национального кинематографа.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ – вид ки-
ноискусства, в котором музыка выполняет 
ключевую роль. Жанровая палитра музыкаль-
ных фильмов разнообразна – это фильмы-
балеты, мюзиклы, музыкальные лирические 
и эксцентрические комедии, киноконцерты. 
В таджикском кинематографе музыкальные 
фильмы представлены широко, это, напри-
мер, «Таджикский киноконцерт» (режиссер 
К.Минц, 1943), «Белый рояль» (М.Махмудов, 
1969), «Отважный Ширак» (М.Махмудов, 
1976), «Приключения маленького Мука» 
(Е.Кимягарова, 1983), «Маленький мститель» 
(Г.Александров, 1992) и другие.

МУЛЛАДЖАНОв Шамуэль Исахаро-
вич (02.02.1932 – 23.10.1982), актер, кино-
режиссёр. Член Союза кинематографистов 
СССР (1965). Награжден почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Таджик-
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ской ССР (1980), двумя почетными грамота-
ми Госкино СССР. Отличник кинематогра-
фии СССР. Окончил актерский факультет 
Театрального училища им. Щепкина (Мо-
сква, 1958). В 1958-1960 гг. был актером Го-
сударственного драматического театра им. 
А.Лахути. На киностудии «Таджикфильм» с 
1960 года - ассистент режиссёра, режиссёр. 
В характеристике, данной Ш. Мулладжано-
ву знаменитым режиссёром В.Я.Мотылем, 
с которым Шамуэль Исахарович работал на 
картине «Дети Памира», написано: «При-
ступая к трудному фильму «Белое солнце 
пустыни», я обратился к Мулладжанову с 
просьбой приехать в Москву, чтобы принять 
участие в этой работе. Несмотря на исклю-
чительно выгодные условия оплаты труда в 
экспериментальном объединении «Мосфиль-
ма», где снималась картина, Мулладжанов 
отказался, так как не хотел покидать сво-
ей студии даже на год: интересы «Таджик-
фильма» всегда были для него выше всех 
прочих интересов».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра ху-
дожественных фильмов «Знамя кузнеца» (1961), 
«Зумрад» (1962). Второй режиссёр художествен-
ных фильмов: «Дети Памира» (1963), «Ниссо» 
(1965), «Нужный человек» (1966), «Джура Сар-
кор» (1967), «В горах моё сердце» (1969), «Как 
велит сердце» (1970), «Сказание о Рустаме» (2 
серии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Одной 
жизни мало» (1973), «Восход над Гангом» (2 се-
рии, 1974), «Сказание о Сиявуше» (1975), «Юно-
сти первое утро» (телевизионный, 3 серии, 1978). 
Режиссёр документальных фильмов: «Праздник 
счастья» (1972), «Мухамеджан Касымов» (1973), 
«Всесоюзный Х111 кинофестиваль» (1980), «Ве-
личие Авиценны» (1980). Режиссёр сюжетов и ки-
ножурналов «Советский Таджикистан».

МУЛЛОДЖАНОв Масуд саидович 
(03.11.1929), писатель, кинокритик, заслу-
женный работник культуры Таджикиста-
на (1979). Член Союза кинематографистов 
СССР (1964). Награжден двумя почетными 
грамотами Верховного Совета Таджикиста-
на, почетной грамотой Верховного Совета 
Белоруссии; медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина». Отличник кинематографии 
СССР. Окончил филологический факультет 
Государственного педагогического инсти-
тута им. Т.Г.Шевченко (1949). В 1951-1952 

гг. – переводчик, литературный сотрудник 
редакции газеты «Тоджикистони Сурх»; в 
1952-1953 гг. – старший редактор отдела по-
литического вещания Радиокомитета при Со-
вете Министров Таджикистана; в 1954 году 
– заведующий отделом литературы и искус-
ства редакции газеты «Джавонони Тоджи-
кистон»; в 1957 году – заведующий отде-
лом агитации и пропаганды редакции газе-
ты «Комсомоли Тоджикистон»; в 1957-1961 
гг. – заведующий отделом критики и бибили-
ографии редакции журнала «Шарки Сурх»; 
в 1961-1963 гг. – инструктор ЦК Компартии 
Таджикистана; в 1963-1968 гг. – главный ре-
дактор сценарно-редакционной коллегии ки-
ностудии «Таджикфильм»; в 1968-1992 гг. 
– главный редактор журнала «Памир». Ав-
тор книг «Х.Мирзо-заде» (1962), «В ногу со 
временем, с народом» (1963), «След време-
ни» (1977), «Портреты в пути» (1981), «Бу-
меранг Арала» (1992). Автор статей о про-
блемах кинематографа и театра, рецензий на 
таджикские фильмы в периодической прес-
се (1961-1991).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художествен-
ных фильмов: «1002 ночь» (1965), «Переклич-
ка» (1965). Соавтор сценариев документальных 
фильмов: «Колыбель моих стихов» (1971), «Про-
тивогазы для наездников» (1976), «Долог век па-
мяти» (1981).

МУРАДОв садык Хусейнович (18.12. 
1950), актер. Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1991). Окончил режис-
серский факультет Ташкентского теат-
рально-художественного института им. А.Н. 
Островского (1973). В 1973-1974 гг. был ре-
жиссером Джизакского областного музы-
кально-драматического театра, в 1975-1978 
гг. – солист цыганского ансамбля при теа-
тре «Ромэн» (Москва), в 1978-1982 гг. – ре-
жиссер концертов Бухарской областной фи-
лармонии. На киностудии «Таджикфильм» с 
1982 года – заведующий актёрским отделом. 
В 1983 году начал сниматься в таджикских 
художественных фильмах. Выехал на посто-
янное место жительства в Узбекистан.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «И еще одна ночь Шехере-
зады» (1983), «Последняя ночь Шехерезады» 
(1986), «Пришелец» (1989), «Не унывай, будь 
счастлив» (короткометражный, 1990), «Сон на-
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яву» (короткометражный, 1990), «Благословен-
ная Бухара» (1991). Исполнитель роли в худо-
жественном фильме «Ждем тебя, парень» (кино-
студия «Узбекфильм», 1973). Озвучил более 200 
ролей на дубляже фильмов на таджикский язык.

МУсАЭЛЯН Эдуард Аркадьевич (10. 
02.1937), звукооператор, организатор кино-
производства, кандидат технических наук 
(1980). Член Союза кинематографистов 
СССР (1972). Окончил факультет физики 
Таджикского Государственного универси-
тета им. В.И.Ленина (1960). На киностудии 
«Таджикфильм» с 1959 года – техник звуко-
записи, с 1960 года – начальник цеха звуко-
техники. С 1981 по 1990 гг. – заместитель 
директора киностудии по производству, в 
1990-1993 гг. – директор кинофабрики кино-
студии «Таджикфильм». Внес большой вклад 
в усовершенствование и модернизацию тех-
ники звукозаписи. Заочно окончил аспиран-
туру при научно-исследовательском институ-
те Госкино СССР, в 1980 году защитил дис-
сертацию на тему: «Технология многодоро-
жечной записи звука кинофильма». Новая 
технология впервые была внедрена на ки-
ностудии «Таджикфильм», что сделало сту-
дию базовой и очень востребованной в сред-
неазиатском регионе в части звуковой запи-
си фильмов. Автор научных статей в журна-
ле «Техника кино и телевидения», сборни-
ке «Электроника в кинематографии» и дру-
гих специализированных изданиях. В 1993 
году выехал на постоянное место житель-
ства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Разоблачение» (1969), «Доро-
ги бывают разные» (1969), «Третья дочь» (1970), 
«Четверо из Чорсанга» (2 серии, телевизионный, 
1972), «Восточное сказание» (фильм-балет, 1972), 
«Юности первое утро» (1979), «Загадай себе про-
шлое» (1979), «Бросок» (1981), «Я ей нравлюсь» 
(1985). Звукооператор анимационного фильма 
«Рыбка Гульдор» (1980). Звукооператор многих 
документальных фильмов.

МУТАЛЕНКО Олег Александрович 
(10.08.1950), кинооператор, режиссёр доку-
ментального кино. Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (1991). Окончил фа-
культет русского языка Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1974), курсы повышения квалификации 
творческих и руководящих работников ки-

нематографии (Москва, 1986). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1965 года – помощ-
ник оператора сектора хроники, с 1968 года 
– ассистент оператора. С 1979 года опера-
тор документальных фильмов, в 1990 году 
тарифицирован как режиссёр документаль-
ного кино. Выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документальных 
фильмов: «Между пустынями» (1970), «По сле-
дам Бруно Ясенского» (1970), «Делегатка» (1971), 
«Диалог» (соавтор сценария, 1972), «Город, ко-
торый помню и люблю» (сооператор, 1975), «Да-
леко от фронта» (сооператор, 1975), «День Побе-
ды» (сооператор, 1975), «В краю высоких гор» 
(сооператор, 1975), «Опыт работы красильщи-
ков» (1976), «Абу Абдулло Рудаки» (1977), «Са-
лом, Москва» (сооператор, 1977), «В последний 
путь» (сооператор, 1977), «Старики» (сооператор, 
1978), «Наш Хафиз» (сооператор, 1979), «Празд-
ник дружбы и братства» (сооператор, 1981), «Тад-
жикская ССР, год 1987» (1987), «Сентябрьские 
встречи» (сооператор, 1987), «След змееголо-
ва» (1987), «Алюминий, химия, производство» 
(1988), «Капитан» (1988), «Река нашего детства» 
(1988). Автор сценария документального филь-
ма «Диалог» (1972). Автор сценариев и опера-
тор документальных фильмов: «Прииск за пере-
валом» (1978), «Почем фунт лиха» (соавтор сце-
нария, 1987), «Дело о краже» (1988). Режиссёр 
и оператор документальных фильмов: «Русский 
язык – язык дружбы» (1981), «Подвиг» (1983), 
«Возвращение к земле» (1990). Автор сценари-
ев, режиссёр и оператор документальных филь-
мов: «Песня о жизни» (соавтор сценария, 1989), 
«Уроки на будущее» (1990), «Российская бир-
жа» (1991). Режиссёр документальных фильмов: 
«Обгоняя время» (1984), «Мой славный город» 
(1985). Автор сюжетов, режиссёр и оператор бо-
лее 70 выпусков киножурнала «Советский Таджи-
кистан». Оператор сюжетов киножурнала «Ново-
сти дня» (ЦСДФ).

МУХАББАТОвА Гуландом салахов-
на (15.09.1949), редактор, сценарист, орга-
низатор кинопроизводства. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1975). Награжде-
на орденом «Шараф» (2000). Отличник ки-
нематографии СССР. Окончила киноведче-
ский факультет Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1972). На киностудии «Таджикфильм» с 1972 
года: в 1972-1992 – редактор, в 1992-1998 
гг. – главный редактор, в 1998-2004 гг. – ди-
ректор, в 2004-2008 – творческий директор 
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киностудии. В 1973-1992 гг. – член сценарно-
редакционной коллегии киностудии. Участие 
в фестивалях: диплом кинофестиваля «Свя-
тая Анна» (Москва, 2005), приз Президента 
Республики Татарстан «За гуманизм в искус-
стве» 1-го Международного мусульманского 
кинофестиваля «Золотой Минбар» (Казань, 
2005), специальный приз за дебют Междуна-
родного кинофестиваля «Новое кино – XXI 
век» (Смоленск, 2005), приз «За самое гуман-
ное послание к человечеству» 7-го Между-
народного кинофестиваля «Восток – Запад» 
(Баку, 2005), главный приз «За лучший пол-
нометражный фильм кинофестиваля «Твор-
ческий полёт» (Ташкент, 2006), специаль-
ный приз жюри и приз за лучшую женскую 
роль Международного кинофестиваля «Ев-
разия» (Алматы, 2006) за художественный 
фильм «Овора».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор документаль-
ных фильмов: «Мой новый адрес» (1972), «Ха-
шар» (1972), «Мы – ЮДП» (1972), «Небесный ка-
мень» (1972), «Хорог» (1972), «Мирсаид Мирша-
кар» (1972), «Мушоира» (1972), «За Дедовым озе-
ром» (1973), «Полоса препятствий» (1973), «Се-
годня и каждый день» (1973), «Таджикские абри-
косы» (1973). Редактор киножурналов «Совет-
ский Таджикистан» (1972-1973). Редактор худо-
жественных фильмов: «Требуется тигр» (1974), 
«Кто поедет в Трускавец» (телевизионный, 1976), 
«Жили-были в первом классе» (1977), «А сча-
стье рядом» (1978), «Лошади под луной» (тел., 
1979), «Телохранитель» (1979), «Сегодня и всег-
да» (1979), «Если любишь» (1982), «Друзей не 
предают» (1984), «Здравствуйте, Гульнора Ра-
химовна» (тел., 1986), «Кумир» (1988). Соавтор 
сценария и сорежиссёр документального филь-
ма «Менолад дилам» («Ноет сердце», 1996). Ав-
тор сценария и режиссёр документального филь-
ма «Посол мира» (1996). Соавтор сценариев до-
кументальных фильмов: «Китай, который рядом» 
(1999), «Китай нашими глазами» (1999). Режиссёр 
документальных фильмов: «Косаи давр» («Чаша 
времени», 1999), «Сарзамини ман» («Край мой», 
2002). Автор сценариев документальных фильмов: 
«Гози Ниёз» (1992), «Шарль Гуно: «Детские гре-
зы» (2003). Соавтор сценариев и сорежиссёр ху-
дожественных фильмов: «Овора» (2006), «Пусть 
все окажется сном» (студия «МК», 2010).

МУХАММАДИЕв Махмадали (10.03. 
1946), актер. Член Союза кинематографистов 
СССР (1982). Окончил таджикскую студию 
(художественные руководители – заслужен-
ные деятели искусства Таджикистана, про-

фессора Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Госу-
дарственного института театрального искус-
ства (Москва, 1971). В 1971-1983 гг. – актер 
Таджикского Государственного Молодежно-
го театра им. М.Вахидова, на сцене которо-
го сыграл роли: Железнов («Васса Желез-
нова» М.Горького), Ахмад Турдиев («Голо-
са Сталинграда» М.Каноата), «Симон («Ги-
бель «Надежды» Гейерманса), Лука («Ле-
карь поневоле» Ж.Мольера), Сафар Амир-
шоев (одноименный спектакль С.Сафарова, 
Т.Ахмадханова), Хаджи («Пещера дивов» 
Г.Сафиевой), Камаев («Провинциальные 
анекдоты» А.Вампилова) и другие. С 1983 
года – актер Таджикского Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути, на сцене ко-
торого идет сыграл роли: Акбара Мирвази 
(«Рудаки» С.Улуг-заде»), Мурода («Старики» 
Н.Абдуллоева) и другие. В театре поставле-
на его пьеса «Полёт тещи», где актер играет 
главную роль. Сниматься в таджикских ху-
дожественных фильмах начал в 1971 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Звезда в ночи» (1972), «Чет-
веро из Чорсанга» (2 серии, телевизионный, 1972), 
«Маленький воз пень опрокидывает» (короткоме-
тражный, 1973), «Одной жизни мало» («Поэма о 
хлопке», 1974), «Кто был никем» (3 серии, тел., 
1974), «Восход над Гангом» (2 серии, 1975), «Ска-
зание о Сиявуше» (2 серии, 1976), «На крутизне» 
(2 серии, тел., 1976), «Человек меняет кожу» (5 
серий, тел., 1978), «А счастье рядом» (1978), «Се-
годня и всегда» (1979), «Контрольная полоса» 
(1980), «Апрельские сны» (2 серии, тел., 1980), 
«Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Любовь моя – 
революция» (1981), «Заложник» (1983), «На пе-
ревале не стрелять» (1983), «Говорящий родник» 
(1985), «Джура – охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, тел., 1985), «Смерч» (1988), «Куда вел след 
динозавра» (2 серии, тел., 1988), «Луковое поле» 
(1989), «Боль любви» (1989), «Не унывай, будь 
счастлив» (короткометражный, 1990), «Мужчи-
на и две его женщины» (1991), «Клевета» (1992). 
Исполнил роли в художественных фильмах твор-
ческого объединения «Таджиктелефильм»: «По-
следняя охота» (1975), «Пулат и Гульру» (1976). 
Режиссер-постановщик художественных филь-
мов: «Иллюзия» (короткометражный, 2007), «На 
все четыре стороны» (2008). Исполнитель ролей 
в сюжетах сатирического киножурнала «Калтак». 
Сыграл роли в художественных фильмах дру-
гих киностудий: «Лаутары» («Молдовафильм», 
1971), «Звёзды не гаснут» («Азербайджанфильм», 
1974), «Иуда» (Иракская киностудия, 1979), «Про-
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щай, зелень лета» («Узбекфильм», 1985), «Госу-
дарственная граница» («Беларусьфильм», 1985), 
«Пока ещё есть время» (киностудия им. Довженко, 
1987), «Заповедный холм» («Узбекфильм», 1988).

МУХАММАДИЕв Фазлидин Амино-
вич (15.06.1928 – 07.10.1986), журналист, 
писатель, кинодраматург, заслуженный ра-
ботник культуры Таджикистана, лауреат Го-
сударственной премии Таджикистана имени 
А.Рудаки (1967). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1976). Награжден орденом 
«Знак почета» (1976), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» (1970), «За трудовую 
доблесть» (1971), почетными грамотами Вер-
ховного Совета Таджикской ССР (1954, 1959) 
и Белорусской ССР (1966). Окончил отделе-
ние журналистики Высшей комсомольской 
школы (Москва, 1951), Высшие литератур-
ные курсы Союза писателей СССР (Москва, 
1962). Работал литсотрудником газеты «То-
чикистони сурх» (1947-1949); ответственным 
секретарем, заместителем редактора газеты 
«Джавонони Точикистон» (1951-1954); редак-
тором газеты «Газетаи муаллимон» (1954); 
заведующим отделом редакции газеты «То-
чикистони Совети» (1954-1955); ответствен-
ным секретарем журнала «Занони Точики-
стон» (1955-1956); ответственным секрета-
рем журнала «Хорпуштак» (1956-1957); заве-
дующим отделом, ответственным секретарем 
журнала «Шарки сурх» (1957-1960); редакто-
ром журнала «Хорпуштак» (1962-1964). Был 
членом сценарно-редакционной коллегии ки-
ностудии «Таджикфильм» (1965-1966); соб-
ственным корреспондентом газеты «Точики-
стони Совети» (1966); старшим редактором 
издательства «Ирфон» (1966-1968); старшим 
научным редактором Таджикской Советской 
энциклопедии (1969-1973); главным редакто-
ром Госкино Таджикской ССР (1973-1976); 
старшим редактором журнала «Хорпуш-
так». Сотрудничество с киностудией «Тад-
жикфильм» началось в 1965 году. Творче-
ское наследие: сборник рассказов и очерков 
«Переселенцы» (1959); повести «Взрыв, ко-
торого не было», «Домик на окраине» (1962); 
киносценарий «Звезды» (1964); историческая 
повесть «Биби-Зайнаб» (1964); повесть «Пу-
тешествие на тот свет или повесть о вели-

ком хадже» (1965), сборник рассказов «Саз 
Мунаввара» (1969); роман «Угловая палата» 
(1975); сборник рассказов и повестей (1976); 
сборник рассказов и очерков «Третья дочь» 
(1977); избранные произведения в двух то-
мах (1978); повести «Японский шелк» (1982), 
«Над пропастью» (1983). Книги печатались 
в издательстве «Ирфон», журнале «Дружба 
народов», в «Роман-газете», московских из-
дательствах «Известия», «Молодая гвардия», 
«Художественная литература».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев художе-
ственных фильмов: «Схватка» (1972), «Борцы» 
(соавтор, по мотивам рассказа автора «Претен-
зия», 1973), «Встреча в ущелье смерти» (1978). 
Автор сценария документального фильма «Утро 
моей республики» (1974). Документальный фильм 
о жизни и творчестве писателя: «Сердце на ладо-
ни» (режиссёр А.Тураев, 1988).

МУХАМЕДЖАНОв Ато самуидино-
вич (02.09.1940 – 09.09.2002), актер, народ-
ный артист Таджикистана (1981), лауреат 
Государственной премии СССР (1984). Член 
Союза кинематографистов СССР (1986). На-
гражден орденом «Дружбы народов» (1981), 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 
(1970). Артист-самородок, который не имел 
специального профессионального образо-
вания, с широким диапазоном творческих 
возможностей. Мастер драматических ро-
лей психологического плана, играющий в 
сдержанной манере с глубоким осмыслени-
ем и точным изображением человеческой 
сути героя, умеющий передать природу на-
ционального характера. После окончания 
средней школы поступил в труппу Госу-
дарственного Академического драматиче-
ского театра им. А.Лахути, на сцене кото-
рого играл ведущие роли мировой и наци-
ональной классики, среди которых – Ясон 
(«Медея» Еврипида), Сухроб («Рустам и Сух-
роб» Фирдоуси), Ахмад Дониш («Ученый 
Адхам и другие» С.Улуг-заде), король («Гам-
лет» У.Шекспира), Людовик ХVII («Каба-
ла святош» М.Булгакова), Бемволио («Ро-
мео и Джульетта» У.Шекспира), Мадж («Ру-
даки» С.Улуг-заде), Махсуд («Опаленные 
сердца» Д.Икрами), Каландар («Дохунда» 
Д.Икрами), Виктор Авалашвили («Когда го-
род спит» А.Чхеидзе), Сабуров («На пере-
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крестке» Н.Табарова) и многие другие. Госу-
дарственная премия СССР вручена за испол-
нение роли эмира в художественном фильме 
«Юность гения» («Узбекфильм», 1983). По-
четный диплом У11 Всесоюзного кинофе-
стиваля в Баку (1974) за исполнение роли в 
художественном фильме «Тайна забытой пе-
реправы». В картинах «Таджикфильма» на-
чал сниматься в 1961 году. Сыграл главные 
роли в этапных фильмах, был очень востре-
бованным актером.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в худо-
жественных фильмах: «Знамя кузнеца» (1961), 
«Смерть ростовщика» (1964), «Разоблачение» 
(1968), «Третья дочь» (1970), «Звезда в ночи» 
(1972), «Тайна забытой переправы» (1973), «Тре-
буется тигр» (1974), «Кто был никем» (3 серии, 
телевизионный, 1974), «Семейные дела Гаюро-
вых» (тел., 1975), «Сказание о Сиявуше» (2 серии, 
1976), «Первая любовь Насретдина» (1977), «А 
счастье рядом» (1978), «Юности первое утро» (3 
серии, тел., 1979), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), 
«Преступник и адвокаты» (1981), «Семейные тай-
ны» (1983), «Говорящий родник» (1985), «Джу-
ра - охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), 
«Дополнительный прибывает на второй путь» 
(2 серии, тел., 1986), «Хромой дервиш» (1986), 
«Взгляд» (1988), «Простая жизнь бобо Амина» 
(короткометражный, 1988), «Пришелец» (1989), 
«Квартира» (тел., 1989), «Благословенная Бухара» 
(1991), «Лунный папа» (1999). Сыграл роли в ху-
дожественных фильмах совместного производства 
киностудии «Синамо» (Таджикистан) – ТПО «Ка-
тарсис» (Казахстан): «Чужая игра» (1990), «Лазут-
чик» (1992), «Остров» (1993), «Имам аль-Бухори» 
(1995). Актерские работы на киностудии «Узбек-
фильм»: «Встречи и расставания» (1973), «Встреча 
у высоких снегов» (1981), «Юность гения» (1983), 
«Репортаж из бездны» (1983), «Наедине» (1983), 
«Прощай, зелень лета» (1985).

МУХАМЕДЖАНОв Рустам Рахмато-
вич (03.10.1947), кинооператор. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1980). Окон-
чил операторский факультет (мастерская за-
служенного деятеля искусств РСФСР Б.И. 
Волчека) Всесоюзного Государственного ин-
ститута кинематографии (Москва, 1972). На 
киностудии «Таджикфильм» с 1966 года, с 
1972 года – оператор документального кино, 
с 1974 года – оператор-постановщик худо-
жественных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Борцы» (короткоме-
тражный, 1973), «Семь похищенных женихов» 

(1976), «Пусть прилетают чайки» (телевизион-
ный, 1977), «Повар и певица» (1978), «Лошади 
под луной» (тел., 1979), «Преступник и адвокаты» 
(1981), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Залож-
ник» (1983), «Серебристая нить» (2 серии, тел., 
1984), «Говорящий родник» (1985), «Новые сказ-
ки Шехерезады» (2 серии, 1986), «Последняя ночь 
Шехерезады» (1987), «Случай в аэропорту» (со-
оператор, 3 серии, тел., 1987), «Кандидат» (тел., 
1990), «Тайна девяти пророков» (1992), «Охо-
та жить» (сооператор, 2007), «Выстрел судьбы» 
(сооператор, 2008). Сооператор художественного 
фильма «Присутствие» (киностудия «Синамо», 
1996). Оператор документальных фильмов: «Ин-
спектор» (1973), «Единомышленники» (1977), «Ге-
нерал Ташмухаммедов» (сооператор, 1977), «Бра-
тья Сангиновы» (1977), «Верность призванию» 
(1977), «Меридиан дружбы» (1978), «Две недели 
по Непалу» (1980), «Саркор» (1982), «Возделы-
вание лимонов в траншеях» (сооператор, 1983), 
«Всё открывают дороги» (сооператор, 1983), «Тво-
ей любовью озаренный» (сооператор, 1986), «Тад-
жикистан – Родина моя» (1996), «Пять дней трех 
праздников» (сооператор, 1996), «Зёрна» (соопе-
ратор, 1997), «Артерия жизни» (1997).

МЯКОТА владимир Ефимович (15.04. 
1933 – 24.06.2004), художник. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1982). Окон-
чил отделение живописи Сталинабадского 
художественного училища (1958), Всесо-
юзный институт повышения квалификации 
работников телевидения по специальности 
художник-постановщик (1972). Учился в Ле-
нинградском Государственном институте те-
атра, музыки, кинематографии, который не 
окончил по состоянию здоровья. Художник 
театра, кино и телевидения. Творческую де-
ятельность начал в Русском драматическом 
театре им. Маяковского (1959-1960). В 1960-
1973 гг. работал на Душанбинской студии те-
левидения Комитета по телевидению и ради-
овещанию при Совете Министров Таджик-
ской ССР. Художник-постановщик телевизи-
онных спектаклей: «Предложение» А.Чехова, 
«Аннибалова клятва» И.Тургенева, «Кани-
кулы Рано» А.Бахори, «Первые и послед-
ние» Д.Голсуорси, «Ленин и дети» В.Бонч-
Бруевича, «Человек выше своей судьбы» 
И.Сельвинского, «Северо-западнее Берли-
на» С.Гансовского; оперы «Руслан и Людми-
ла» М.Глинки. На студии телевидения при-
нимал участие в создании телевизионных 
фильмов «Детский концерт», «Поёт Файзул-
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ло Зайдуллаев», «Лола» и других. С 1973 
года – художник-постановщик киностудии 
«Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Ткачихи» («Подруги», телеви-
зионный, 1974), «Тот станет всем» (3 серии, тел., 
1975), «Отважный Ширак» (тел., 1976), «Повар 
и певица» (1978), «Стрельба дуплетом» (1979), 
«Контрольная полоса» (1980), «Сегодня и всегда» 
(1982), «Гляди веселей» (3 серии, тел., 1983), «За-
ложник» (1983), «Репутация» (тел., 1984).

МЯЧИКОв Алексей Зиёридинович 
(18.11.1961), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (2004). Окон-
чил исторический факультет Таджикского 
Государственного педагогического институ-
та им. Т.Шевченко (1992), курсы повышения 
квалификации вторых режиссёров при Всесо-
юзном Государственном институте кинемато-
графии (Москва, 1986). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1983 года – ассистент режис-
сёра, с 1989 года – второй режиссёр художе-
ственных фильмов, с 1995 года – продюсер. 

В 1995 году основал и возглавил киноком-
панию «Ардвисура-Анахита». В 2010 году 
создал Актерское агентство Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра ху-
дожественных фильмов: «Заложник» (1983), «И 
еще одна ночь Шехерезады» (1984), «Серебри-
стая нить» (2 серии, телевизионный, 1984), «Го-
ворящий родник» (1985), «Здравствуйте, Гульно-
ра Рахимовна» (тел., 1986), «Случай в аэропор-
ту» (3 серии, тел., 1987), «Смерч» (1988), «Окно» 
(короткометражный, 1989), «Луковое поле» (тел., 
1989), «Тайна девяти пророков» (1992). Второй 
режиссёр художественных фильмов: «Невероят-
ный случай» (1989), «Клевета» (1992), «Кош ба 
кош» («Таджикфильм» - «Санрайс» (Швейцария), 
1993), «Овора» (2005). Работы в других киноком-
паниях Таджикистана: «Любовь через 100 лет» 
(ассистент режиссёра, «Синамо», 1991); «Бежен-
цы» (ассистент режиссёра, «Хаома», 1994). Про-
дюсер документальных фильмов кинокомпании 
«Ракурс»: «Остановись и оглянись» (1995), «Дети 
войны» (1996), «Чистая вода» (1997), «Миролю-
бие» (1998). Консультант художественного филь-
ма «Кандагар» («Рекун-синема», 2008). Второй ре-
жиссёр художественного фильма «Пусть все ока-
жется сном» (киностудия «МК», 2009).
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Н
НАЗАРОв Далер Мехрубонович (08 09 

1959), музыкант, певец, композитор, актер 
кино. Живет в Душанбе, но в начале 90-х 
был вынужден оставить страну из-за граж-
данской войны, которая закончилась лишь в 
1997 г. В течение этих лет он жил в Алматы 
(Казахстан) и затем вновь возвратился в Ду-
шанбе. Работает в сфере эстрадной музыки. 
Пишет музыку для игрового и документаль-
ного кино, изредка снимается в качестве ак-
тера. Главное кредо, о чем не перестает го-
ворить сам Далер – сбор и популяризация 
народной и классической музыки таджиков. 
Музыкальные выступления на публике он на-
чал в 12 лет. Тогда на таджикской эстраде 
царствовали зарубежные мелодии. Далер по-
шел другим путем. Он первым стал использо-
вать в своих песнях фольклорные традиции и 
народные инструменты. Песня «Турки Шеро-
зи» («Ширазская турчанка») на слова класси-
ка таджикско-персидской литературы Хафиза 
стала первым признанием и хитом молодого 
автора-исполнителя. Группа Д.Назарова по-
беждала на фестивалях и конкурсах: «Юр-
мала-89», «Иссык-Куль-90», «Бухара-90», 
«Голос Азии-91». Фестивали перемежались 
гастролями по странам СНГ, проходили во 
Франции, Испании, Германии, Гонконге. Он 
долго шел к славе и когда достиг ее, ушел 
со сцены. Хотя слово «ушел» не совсем точ-
но соответствует действительности. Просто 
Далер внезапно перестал выступать на пу-
блике. Позднее в интервью местной газете 
он так объяснит свой уход со сцены: «Я не 
хочу и никогда не хотел быть звездой. Меня 
больше интересует исследовательская работа: 
собирать фольклор, систематизировать его 
и экспериментировать. Я могу часами петь 
для одного человека, лишь бы он понимал 
меня». Произведения Далера - это история 
многовековой культуры азиатских народов, 
это песни памирских гор и древних долин. И 

все это синтезировано с европейской музы-
кальной культурой. Наверное, поэтому, по-
сетив Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, 
Кыргызстан, не говоря уже о Таджикиста-
не, вы обязательно услышите мелодии Дале-
ра Назарова на родном для этих мест языке 
в исполнении местных ансамблей. Сегодня 
он культовая фигура, кумир нескольких по-
колений молодежи не только Таджикистана, 
но и огромного пространства, имя которому 
Средняя Азия. В творчестве Далера особое 
место занимает кино. Он не стремится к ка-
рьере киноактера. Обстоятельства, замысел 
сценария и круг друзей, которым Далер до-
веряет, приводят к тому, что он играет ту 
или иную роль в фильме. Да, собственно, 
их и немного. А музыка, написанная им для 
картины, всегда запоминается, она подчер-
кивает драматургию фильма, делает её бо-
лее глубокой.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Роли в кино: «Кумир» 
(1988), «Любовь и философия» (2005), «Дигар-
гуна» (2003, документальный фильм), «Дыхание» 
(2008, документальный фильм). Вокал: «Юно-
сти первое утро» (1979), «Кумир» (1988), «Ста-
рухи» (2003). Автор музыки к фильмам: «Юно-
сти первое утро» (телевизионный, 1979), «Кумир» 
(1988), «Лунный папа» (1999), «Англия!» (2000), 
«Рождественская мистерия» (2000), «Шик» (2003), 
«Meistersinger: The Sound of Russia» (2003), «Ан-
гел на дорогах» (сериал, 2003), «Статуя любви» 
(2003), «Охота на кости в Сибири» (2004), «Sex и 
философия» (2005), «Shaerezobale-ha» (2005), «По-
терянный рай» (2006), «Танкер «Танго» (2006), 
«Бобо» (2008), «Опиумная война» (2008), «Здрав-
ница» (2008), «Истинный полдень» (2009), «Ка-
усар» (2011). Автор музыки к анимационному 
фильму «Кирпич – твой камень» (1990); докумен-
тальным фильмам: «Дни ущербной луны» (1991), 
«Реша» (1991).

НАЗАРОв Мехрубон Назарович (01. 
05.1922 – 07.03.1993), организатор кино-
производства, кандидат исторических наук 
(1959), заслуженный деятель искусств Тад-
жикистана (1964). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1967). Участник Великой 
Отечественной войны, на фронтах которой 
в составе действующей армии сражался в 
1943-1944 гг. Награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени (1950, 1957), 
двумя орденами «Знак Почета» (1971, 1976), 
медалями «За трудовую доблесть» (1954, 
1957), «За трудовое отличие», «За доблест-
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ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» (1970), «За отвагу», 
«20 лет победы в Великой Отечественной 
войне» (1965), «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1967), «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1975), почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Тад-
жикской ССР (1982). Окончил Душанбинское 
художественное училище (1941), Высшую 
партийную школу (1954). Работал режиссе-
ром и заведующим литературной частью Хо-
рогского музыкально-драматического театра 
(1941-1943), директором Хорогского област-
ного театра (1944-1946). Начальник областно-
го Управления искусств ГБАО (1946-1949), 
специальный корреспондент газеты «Тоджи-
кистони Сурх» по ГБАО, начальник главного 
Управления по делам искусств Министерства 
культуры Таджикской ССР (1954-1956). Пер-
вый заместитель министра культуры Таджик-
ской ССР (1956-1964), заместитель предсе-
дателя Госкомитета Совета Министров Тад-
жикской ССР по радиовещанию и телевиде-
нию (1964-1965), председатель Госкомите-
та по кинематографии (1965-1966), министр 
культуры Таджикской ССР (1966-1979). Рек-
тор Таджикского Государственного инсти-
тута искусств (с 1979 года и до конца жиз-
ни). Внес огромный вклад в развитие наци-
онального кинематографа. В поздравитель-
ном адресе в честь 70-летия таджикские ки-
нематографисты написали: «Многие десятки 
лет Вы посвятили возрождению таджикской 
культуры, питающей духовность нации. Вы 
искали, находили и помогали встать на ноги 
тем, кто сегодня является гордостью народа. 
Среди них не один десяток имён драматур-
гов, писателей, режиссеров, актеров – дра-
матических и музыкальных, деятелей науки 
и, конечно, кино».

НАЗАРОв Рустам Хабибуллаевич (01. 
12.1952), редактор. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1979). Окончил факуль-
тет киноведения Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1973). На киностудии «Таджикфильм» с 1968 
года – помощник режиссера. С 1973 года 
– редактор сектора хроники, с 1977 года – 
член сценарно-редакционной коллегии. Че-
ловек полифонических способностей: автор 

песен, актер, автор сценариев фольклорно-
этнографических представлений, руководи-
тель эстрадных молодежных коллективов, 
редактор художественных и документаль-
ных фильмов. Учился в аспирантуре Инсти-
тута истории Академии наук Таджикской 
ССР, написал диссертацию на тему: «Про-
блемы детского и юношеского кино». В 1996 
году выехал на постоянное место житель-
ства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в худо-
жественных фильмах: «Золотая стрела» (теле-
визионный, 1979), «Седьмая пятница» (1980), 
«Глиняные птицы» (короткометражный, 1980), 
«Не унывай, будь счастлив» (короткометражный, 
1990). Редактор художественных фильмов: «Ло-
шади под луной» (тел., 1978), «Телохранитель» 
(1979), «Апрельские сны» (2 серии, тел., 1980). 
Автор песни к телевизионному художественно-
му фильму «Золотая стрела» (1979). Автор сце-
нариев документальных фильмов: «Слово о теа-
тре» (1979), «Как вы поживаете?» (1988). Редак-
тор документальных фильмов: «Борозда» (1973), 
«Срочный вызов» (1973), «Савганд» (1974), «Сре-
ди равных» (1974), «Призвание» (1974), «Построй 
корабль» (1974), «Ритмы Куляба» (1974), «Мираб» 
(1975), «Нас ведет ЛЭП» (1975), «Рабочая эста-
фета» (1976), «Кем ты будешь» (1976), «Вода» 
(1976), «Выше только небо» (1976), «Премьера» 
(1976), «Далеко, до самого горизонта» (1977), 
«Абу Абдулло Рудаки» (1977), «Генерал Таш-
мухаммедов» (1977), «Юбилей устода» (1978).

НАРЛИЕв Ходжадурды (20.08.1945), ак-
тер, кинорежиссёр. Сниматься в кино начал 
в 1966 году. С 1971 года – режиссёр доку-
ментального кино, с 1973 года – режиссёр-
постановщик художественных фильмов. Ра-
ботая на киностудии «Туркменфильм» в Аш-
хабаде, принимал предложения на испол-
нение ролей в художественных фильмах от 
других студий. Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1969 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах киностудии «Таджикфильм»: 
«Встреча у старой мечети» (1969), «Кто был ни-
кем» (3 серии, телевизионный, 1974), «Тот станет 
всем» (3 серии, тел., 1975). Сыграл роль в худо-
жественном фильме «Имам аль-Бухори» (кино-
студия «Синамо» (Таджикистан) – кинокомпания 
«Инсон» (Узбекистан), 1995). Избранная фильмо-
графия на киностудии «Туркменфильм» - испол-
нитель ролей в художественных фильмах: «Уто-
ление жажды» (1967), «Рабыня» (1970), «Горячие 
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тропы» (1972), «Приключения Али-бабы и соро-
ка разбойников» (СССР – Индия, 1980). Режис-
сёр документальных фильмов: «Мы – археоло-
ги» (1971), «Отрава» (1972), «Небит-Даг» (1974), 
«Мой Туркменистан» (1974), «И в лёд, и в пла-
мень» (1975). Режиссёр-постановщик игровых 
фильмов: «Нет дыма без огня» (сопостановщик, 
1973), «Белая мгла» (1977), «Утренние всадники» 
(сопостановщик, 1981), «Старик и девочка» (теле-
визионный, 1981), «Люди моего аула» (тел., 1983).

НАРОДНЫЙ КИНОФЕсТИвАЛЬ. 
Проводился в Таджикистане в 80-х годах 
прошлого столетия ежегодно. Фестивали 
представляли собой своеобразный отчет тад-
жикских кинематографистов перед трудовы-
ми коллективами, зрителями городов и рай-
онов республики. Инициатором и организа-
тором Народных кинофестивалей был ди-
ректор Таджикского отделения Всесоюзно-
го бюро пропаганды киноискусства, заслу-
женный работник культуры Таджикистана 
Рубид Суфиджанович Каримов. Обладая хо-
рошими организаторскими способностями, 
он иногда проводил Народные кинофести-
вали даже два раза в год. Первый – обыч-
но зимой в Душанбе, а летом в областях и 
крупных городах. 

К проведению каждого народного фести-
валя шла тщательная предварительная под-
готовка: изготовлялась эксклюзивная копия 
нового фильма-участника, печатная инфор-
мационная продукция (дипломы призерам, 
призы, плакаты, программки, приглашения), 
к каждому фестивалю изготовлялся нагруд-
ной значок. Львиную долю бюджета выде-
ляли структуры местной власти той области 
или города, где проходил очередной кино-
фестиваль.

В ходе каждого фестиваля проводился 
конкурсный показ полнометражных, коротко-
метражных игровых и документальных филь-
мов. По этим номинациям вручались при-
зы. Зрители также голосовали за понравив-
шийся фильм, создателям которых вручал-
ся престижный приз зрительских симпатий.

Особенностью Народных фестивалей был 
не только премьерный конкурсный показ тад-
жикских фильмов, произведенных в течение 
года на киностудии «Таджикфильм», но и 
участие популярных актеров, режиссеров и 

представителей иных кинематографических 
профессий из других союзных республик.

В 1982 году на Народном кинофестива-
ле, прошедшем на заводе «Таджиктекстиль-
маш» имени Дзержинского, вручены призы 
игровым фильмам: «Преступник и адвока-
ты» (режиссер Ю.Юсупов), за лучшее ис-
полнение мужской роли в этом фильме на-
родному артисту СССР Б.Аннанову; «Бро-
сок» (А.Тураев) - почетная грамота за ориги-
нальную разработку военно-патриотической 
темы.

На фестивале «Куляб-82» приз жюри при-
сужден фильму «Если любишь» (А.Кудусов), 
приз за лучшее исполнение мужской роли 
в этой картине достался народному арти-
сту СССР Б.Аннанову. В номинации «Луч-
ший документальный фильм» победил фильм 
«Долог век памяти» (Е.Кузин).

В 1983 году Народный кинофестиваль 
прошел на заводе «Таджиктекстильмаш» им. 
Дзержинского. На нем призы получили игро-
вые фильмы: «Захват» (М.Махмудов) – пер-
вый приз жюри и приз за лучшее исполне-
ние мужской роли актеру А.Латфи, «В та-
лом снеге звон ручья» (Д.Худоназаров) 
– грамота жюри, «Время зимних туманов» 
(Б.Садыков) – приз за лучшее пластическое 
решение фильма и приз за лучшее исполне-
ние женской роли актрисе Д.Садыковой; до-
кументальные фильмы: «Прописан в небе» 
(З.Дахте) – первый приз, «Преображение зем-
ли» (О.Тилляев) – почетная грамота жюри.

В 1984 году на Народном кинофестива-
ле «Хорог-84» приз зрительских симпатий 
получил фильм «В талом снеге звон ручья» 
(Д.Худоназаров), призы за лучший художе-
ственный фильм и лучшее исполнение муж-
ской роли актеру А.Мухамеджанову – «Се-
мейные тайны» (В.Ахадов). Призы жюри 
вручены документальным фильмам «Гал-
ла» (М.Юсупова), «Освоение» (М.Юсупова), 
«Эстафета подвига» (Е.Кузин), приз за луч-
ший документальный фильм – «Таджики-
стан. Годы военных испытаний» (Е.Кузин).

На Народном кинофестивале, органи-
зованном на заводе «Таджиктестильмаш» 
имени Дзержинского в 1984 году, приз 
за лучшую операторскую работу получил 
оператор-постановщик художественного 
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фильма «Заложник» (режиссер Ю.Юсупов), а 
сам фильм удостоен приза зрительских сим-
патий. Победителем фестиваля стал игровой 
фильм «Семейные тайны» (В.Ахадов). Приз 
зрительских симпатий вручен фильму «При-
ключения маленького Мука» (Е.Кимягарова). 
Лучшим документальным фильмом признан 
«Таджикистан: годы военных испытаний» 
(Е.Кузин).

Победителями и призерами Народно-
го фестиваля на заводе «Таджиктестиль-
маш» имени Дзержинского 1985 года ста-
ли игровые фильмы: «Друзей не предают» 
(А.Кудусов при участии Ю.Юсупова) – приз 
фильму и приз за лучшее исполнение дет-
ской роли М.Насруллаеву, «И еще одна 
ночь Шахерезады» - первый приз и приз 
за лучшее исполнение мужской роли акте-
ру А.Аль-Хададу, «Позывные: «Вершина» 
- почетная грамота за воплощение на экра-
не темы труда и приз за лучшее исполнение 
женской роли актрисе Д.Камбаровой. Луч-
шими документальными фильмами призна-
ны: «Этой весной в Кабуле» (Е.Кузин), «Лет-
чик» (Д.Худоназаров), «Равнение на подвиг» 
(П.Ахмедов).

На Народном кинофестивале «Ленина-
бад-86» лучшим игровым фильмом стала 
картина «И еще одна ночь Шехерезады» 
(Т.Сабиров), лучшим документальным – «Ис-
токи» (Д.Худоназаров). Приз зрительских 
симпатий достался игровому фильму «Кап-
кан для шакалов» (М.Махмулов). Приз жюри 
получил документальный фильм «Ровесник 
тысячелетий» (М.Мансурходжаев).

Победителями Народного кинофестива-
ля «Курган-Тюбе-90» стали художествен-
ный фильм «Боль любви» (А.Тураев) и до-
кументальный фильм «И такова жизнь» 
(Т.Хамидов). Приз зрительских симпа-
тий вручен игровому фильму «Смерч» 
(Б.Садыков), приз жюри – документальному 
фильму «Крик» (М.Касымова).

НАсИМОв Илюша Ибрагимович (15. 
11.1948), кинооператор. Член Союза кине-
матографистов СССР (1985). Окончил ли-
тературный факультет Душанбинского Го-
сударственного педагогического института 
им. Т.Г.Шевченко (1977), курсы повыше-
ния квалификации творческих и руководя-

щих работников кинематографии (Москва, 
1983). На киностудии «Таджикфильм» с 1975 
года – ассистент оператора. С 1976 года – 
оператор документальных фильмов. В 1991 
году выехал на постоянное место житель-
ства в Израиль.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документаль-
ных фильмов: «Серебряное руно» (сооператор, 
1976), «Шаг к Рогуну» (сооператор, 1977), «Юби-
лей устода» (сооператор, 1978), «Энаджон» (1978), 
«Приказ № …» (1979), «Здесь будет город» (1980), 
«Заповедник в горах» (сооператор, 1981), «Наш 
адрес – Сибирь» («Возвращение», 1981), «Муал-
лим» (сооператор, 1981), «Пора зрелости» (1981), 
«Навстречу морю» (1982), «Галла» (сооператор, 
1982), «Дом у дороги» (1982), «Земля – мое при-
звание» (сооператор, 1982), «Жажда» (соопера-
тор, 1983), «Сарез» (1983), «Освоение» (1983), 
«Мой край родной» (сооператор, 1984), «В доро-
ге» (1984), «Заботы каждого дня» (1984), «По зову 
сердца» (1984), «Золотое облако» (1985), «Под-
виг» (1985), «Утоление жажды» (1986), «Безы-
мянная дорога» (1987), «Истинный полдень» (со-
оператор, 1988), «Академик Б.Гафуров» (1989), 
«Как делается ткань» (1989), «Жизнь беззащит-
на» (1990), «Юбилей Борбада» (сооператор, 1990). 
Оператор сюжетов киножурнала «Новости дня», 
оператор более 40 выпусков киножурналов «Со-
ветский Таджикистан».

НАТУРА в кино – естественная среда, 
в которой ведутся съемки фильма. Как пра-
вило, это определенная природно-рельефная 
зона, усиливающая достоверность происходя-
щих в кадре событий. Выбор натуры опреде-
ляется сюжетными, художественными и об-
разными задачами снимаемой картины, он 
осуществляется режиссером, оператором и 
художником. Натурой могут служить и ар-
хитектурные комплексы, подлинные места 
исторических событий, строительные объ-
екты. Киностудия «Таджикфильм» облада-
ет натурплощадкой «Семиганч», где снима-
лись многие эпизоды художественных филь-
мов. Природные данные площадки позволя-
ют снимать кадры на фоне гор, реки, лесно-
го массива.

НАТУРАЛИЗМ в кино – реальное, зача-
стую шокирующее изображение отдельных 
моментов художественного фильма, вклю-
чающее гибель или тяжелое ранение персо-
нажа, показа физического травматизма или 
уродства. Натурализм применяется для уси-
ления эффекта достоверности в большинстве 
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батальных сцен или показе поля боя после 
завершения атаки, при постановке конных и 
автомобильных трюков, аварий с использо-
ванием автомашин и самолетов, при съемке 
фильмов-катастроф, при изображении при-
родных катаклизмов и т.д. Как правило, та-
кие съемки сопровождают наличие крови и 
агрессивные шумы.

НАУЧНОЕ КИНО – документальные 
фильмы, подразделяющиеся на три вида: 
научно-исследовательские, учебные и научно-
популярные. Научно-исследовательские 
фильмы содержат наблюдения за природ-
ными явлениями, рассказывают о разработ-
ках лабораторных или клинических опы-
тов. К таким фильмам относятся: «Источ-
ник жизни» (режиссер В.Кузин, 1965), «Лед-
ник Федченко» (В.Кузин, 1967), «Дорогой 
науки» (И.Сабуров, 1967), «Я – Медвежий» 
(Б.Садыков, 1973), «Биологическая защита 
растений» (Б.Арабов, 1991) и многие другие.

Учебные фильмы обращены в основном к 
школьной и студенческой аудиториям. Они 
помогают более широко освоить программу 
обучения, посвящены различным изучаемым 
дисциплинам. В отдельных случаях учебные 
фильмы предназначены более взрослой ау-
дитории, они призваны повысить квалифи-
кацию или освоить прогрессивные техноло-
гии. Это, например, документальные филь-
мы: «Советы стрелку» (режиссер В.Кузин, 
1933), «Комплексная механизация ороси-
тельных систем» (В.Бидило, 1970), «Возде-
лывание лимонов в траншеях» (П.Ахмедов, 
1983), «Поисково-спасательные работы в го-
рах» (П.Ахмедов, 1988) и другие.

Научно-популярные фильмы распростра-
няют знания о развитии науки и техники, 
их взаимодействии с практикой, они име-
ют познавательное значение, расширяют ми-
ровоззрение. Эти фильмы сочетают в себе 
чувственную и логическую формы позна-
ния мира и интересны широкой зрительской 
аудитории. В национальном кинематогра-
фе научно-популярные фильмы представ-
лены широко, это, в частности: «Небесный 
камень» (режиссер В.Фомин, 1972), «Спор 
со стихией» (М.Юсупова, 1975), «Противо-
газы для наездников» (М.Мансурходжаев, 
1976), «Прогнозируется землетрясение» 

(П.Ахмедов, М.Мансурходжаев, 1981), «Зем-
ной космос» (Т.Хамидов, 1982), «И рядом 
звезды» (О.Тилляев, 1984) и многие другие.

НЕМОЕ КИНО – общепринятое обозна-
чение кинематографа в начальном периоде 
его существования, когда в фильмах отсут-
ствовал синхронно записанный звук. Показ 
фильма обычно сопровождался импровизи-
рованным аккомпонементом тапёров или де-
кламационное чтение. До 1935 года в стра-
не производилось немое кино, это художе-
ственные ленты: «Почетное право» (режиссер 
К.Ярматов, 1932), «Когда умирают эмиры» 
(Л.Печорина, 1932), «Эмигрант» (К.Ярматов, 
1934), «Живой Бог» (М.Вернер, Д.Васильев, 
1935) и документальные фильмы.

НЕОРЕАЛИЗМ – направление в кино, 
возникшее в 50-е годы в Италии, представ-
лявшее собой новую форму критического 
реализма, оказавшее влияние на весь миро-
вой кинематограф. Фильмы этого направле-
ния характеризуются гуманистической на-
правленностью, национальным характером, 
близостью к народной жизни, стремлением к 
социальной справедливости. Общественный 
пафос неореализма связан с обличением фа-
шизма, протестом против социальной неспра-
ведливости, утверждением нравственности и 
солидарности людей, его эстетика основы-
вается на требовании безусловной жизнен-
ной правды, стремлении дать документаль-
но точную картину реальности.

НИЁЗОв Гози Джамилович (1922-1966), 
актер театра и кино. Награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, шестью 
орденами и семью боевыми медалями Вели-
кой Отечественной войны различных степе-
ней. С 1958 года – актер Академического те-
атра драмы им. А.Лахути, на сцене которо-
го сыграл роли в ведущих спектаклях театра: 
«Рудаки», «Экзамен», «Король Лир», «Ромео 
и Джульетта» и многих других. Сниматься 
в таджикских фильмах начал с 1956 года по 
приглашению Б.А.Кимягарова, который вы-
соко ценил талант этого актера.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Я встретил девушку» (1956), 
«Судьба поэта» (1959), «Лейли и Меджнун» 
(1960), «Операция «Кобра» (1960), «Знамя куз-
неца» (1961), «Зумрад» (1962), «Смерть ростов-
щика» (1966). О судьбе Гози Ниёзова сняты до-
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кументальные фильмы: «Таджикистан» (1946), 
«Гози Ниёз» (1992).

НИГМАТОв Алишер Изомович (10.08. 
1958), кинооператор. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (1999). Окончил ге-
ографический факультет Душанбинского пе-
дагогического института им. Т.Г.Шевченко 
(1989). На киностудии «Таджикфильм» с 
1979 года – механик съемочной техники; с 
1984 года – ассистент, второй оператор ху-
дожественных фильмов; с 1997 года – опе-
ратор документальных фильмов; с 1999 года 
– оператор-постановщик художественных 
фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «Джура – охотник из 
Мин-Архара» (6 серий, телевизионный, 1985), 
«Капкан для шакалов» (1985). Второй оператор 
художественных фильмов: «Новые сказки Ше-
херезады» (1986), «Последняя ночь Шехереза-
ды» (1987), «Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 
1987), «Кандидат» (1990), «Тайна девяти проро-
ков» (1992). Оператор документальных фильмов: 
«Китай, который рядом» (сооператор, 1999), «Ки-
тай нашими глазами» (сооператор, 1999), «Доро-
ги Таджикистана» (2000), «Празднование 1100-ле-
тия государства Саманидов» (2000), «Дни куль-
туры Таджикистана во Франции» (2000), «Цветы 
Душанбе» (2001), «ГАИ Таджикистана» (2001), 
«Золотая долина Вахша» (2001), «Благо» (2002), 
«Тёзка» (2004), «Душанбе-80» (2004), «Сафанаи 
хунар» (2005), «Соль Ашта» (2007), «М.Исаева» 
(2007), «Рудаки» (2008), «Туризм» (2008), «Ру-
даки – 1500 лет» (2009), «Рогун – великие свер-
шения» (2009), «Таджикистан – родина Навру-
за» (2011). Оператор-постановщик телевизион-
ных новелл театра-студии «Оина» (1999); дет-
ского киножурнала «Ум-бака-бак» (2000, 2001). 
Оператор-постановщик художественных филь-
мов: «Было – не было» (2002), «Статуя любви» 
(2003), «Финиш» (короткометражный, 2004), 
«Орден» (короткометражный, 2004), «Малень-
кие скандалы большого города» (короткометраж-
ный, 2005), «Бехзод» (короткометражный, 2005), 
«Когда над городом лил дождь» (2006), «Празд-
ник птиц» (короткометражный, 2006), «Собра-
ние лентяев» (короткометражный, 2006), «Охота 
жить» (сооператор, 2007), «Естество» (коротко-
метражный, 2007), «Выстрел судьбы» (соопера-
тор, 2008), «Мама рядом» (2009), «Ангел» (2010), 
«Берег» (2011), «Волшебство любви» (2011). Со-
оператор документальных фильмов киностудии 
«Синамо»: «Такие же, как все» (2005), «Сельская 
жизнь» (2012), «Успехи» (2012).

НИГМАТУЛИН Талгат Кадырович 
(05.03.1949 – 11.02.1985), актер. Окончил ак-
терский факультет (мастерская С.Герасимова 
и Т.Макаровой) Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (1967), Выс-
шие курсы сценаристов и режиссеров (ма-
стерская В.Жалакавичуса) при Госкино СССР 
(1978). С 1967 года снимался на киностуди-
ях «Узбекфильм», «Мосфильм», «Беларусь-
фильм» и др. В таджикском фильме впервые 
снялся в 1976 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Таджик-
фильм» сыграл роли в художественных фильмах: 
«Борцы» (короткометражный, 1973), «Сказание о 
Сиявуше» (2 серии, 1976), «Хозяин воды» (теле-
визионный, 1977), «Время зимних туманов» (2 
серии, тел., 1982). Избранная фильмография на 
других киностудиях – исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах: «Её имя – весна» (1969), 
«Седьмая пуля» (1972), «Встречи и расставания» 
(1973) – киностудия «Узбекфильм»; «Государ-
ственная граница» (1972) – киностудия «Беларусь-
фильм»; «Баллада о комиссаре» (1967), «Воору-
жен и очень опасен» (1977), «Пираты ХХ века» 
(1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльбе-
ри Финна» (1981), «Жизнь и бессмертие Сергея 
Лазо» (1985) – киностудия «Мосфильм».

«НОвАЯ вОЛНА» – направление в 
кино, когда группа кинематографистов, как 
правило, молодых и среднего возраста, сни-
мают фильмы, отличные по методам съемок 
и стилистики от тех, которые раньше созда-
вались в кинематографе страны, в том чис-
ле и самими этими авторами. Термин впер-
вые введен во французской прессе в конце 
50-х – начале 60-х годов. Киноведы счита-
ют, что это явление наблюдается в кинема-
тографиях мира в разные временные пери-
оды и длится, как правило, 10-12 лет. При-
мерно такое время существовали француз-
ская «новая волна», итальянский неореа-
лизм, казахстанская «новая волна». В тад-
жикском кинематографе «новая волна» на-
блюдалась, в основном, в документальном 
кино конца 80-х – 90-х годов. Фильмы это-
го направления отличают импровизацион-
ный метод съёмок в естественных услови-
ях, нетрадиционная организация материа-
ла, поэтичность, использование метафор и 
аллегорий. Часто документальные фильмы 
«новой волны» имеют социальную направ-
ленность, ищут пути решения существенных 
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проблем человека и общества, они ориенти-
рованы на общечеловеческие нравственные 
ценности. Самые яркие фильмы «новой вол-
ны» - это авторское, высокоинтеллектуаль-
ное кино, которое приглашает зрителя быть 
собеседником, вместе сопереживать увиден-
ное, сообща искать методы разрешения са-
мых острых коллизий истории и современно-
сти. К сожалению, таджикские фильмы «но-
вой волны» имели ограниченную зритель-
скую аудиторию, потому что в тот период, 
когда они создавались, массовый кинопрокат 
резко сократил, а потом и вовсе прекратил 
свою деятельность, а по телевидению доку-
ментальные фильмы демонстрируются ред-
ко. Между тем, они и сегодня не потеряли 
своей актуальности и зрительского интере-
са. Это, например, документальные фильмы: 
«Без любви» (режиссер Т.Хамидов, 1987), 
«Прошу не сообщать» (Х.Хасанова, 1988), 
«Лицо» (М.Юсупова, 1989), «Светотень» 
(С.Солиев, 1990), «Ночь» (Б.Абдураззаков, 
1990), «Триптих» (С.Рахимзод, 1989-1993), 
«Душанбе – город хлебный» (С.Хакдодов, 
1995) и многие другие.

НОсИРОв Бахром Юсуфович (16.05. 
1954), звукооператор. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (2001). Окон-
чил режиссерский факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1982); курсы повышения 
квалификации звукооператоров в Ташкенте 
(1978) и в Москве (1984). С 1972 года – ме-
ханик звукозаписывающей аппаратуры ра-
диотелецентра; с 1976 года – звукорежиссер 
Государственного комитета по телевидению 
и радиовещанию, работает на первом кана-
ле Таджикского телевидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент звукоопера-
тора художественных фильмов творческого объ-
единения «Таджиктелефильм»: «Откуда вода те-
чет» (1975), «Орлиная гора» (1981). Звукоопера-
тор художественных фильмов: «Контакт» («Тад-
жикфильм», тел., 1981), «Поручение» (1983). Зву-
кооператор телевизионных документальных филь-
мов: «Я русский бы выучил» (1975), «Рогун. Стра-
ница третья» (1979), «Рогун. Страница четвер-
тая» (1979), «Ховалингский эксперимент» (1982), 
«Сто лет Низома» (1985), «Оби шифо» («Целебная 
вода», 1986), «Навечно в списках живых» (1995). 
Звукооператор фильмов-концертов: «Струны серд-
ца» (1984), «Чарх» («Колесо», 1987).

НОУЗАРИ-ЗИБАИ Кямал Алиакбар 
(04.05.1954), кинооператор. Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (1997). 
Учился на заочном отделении операторско-
го факультета Всесоюзного Государственно-
го института кинематографии (1982-1985). В 
1973-1977 гг. – осветитель, ассистент звуко-
оператора Душанбинской студии телевиде-
ния. На киностудии «Таджикфильм» с 1977 
года – ассистент оператора художественных 
фильмов, с 1986 года – оператор докумен-
тальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «Повар и певица» (1978), 
«На перевале не стрелять» (1983). Второй опера-
тор художественных фильмов: «Джура – охотник 
из Мин-Архара» (6 серий, телевизионный, 1987), 
«Не унывай, будь счастлив» (короткометражный, 
1990). Оператор документальных фильмов: «Аша-
глон» (1988), «Мумиё» (1990), «Юбилей Борбада» 
(сооператор, 1990), «Проходящее пройдет» (1990), 
«Одна земля» (1992), «Алас» (1992), «Будничная 
жизнь» (1993). Оператор анимационного фильма 
«Лол» (1992). Оператор многих сюжетов кино-
журнала «Советский Таджикистан» (1978-1989). 
Оператор документальных фильмов других сту-
дий: «Станет ли дехканин арендатором» (Душан-
бинская студия телевидения, 1990), «Немцы Тад-
жикистана» («Гела-фильм», Германия, 1990), «Где 
ты, Родина?» («Гела-фильм», 1992), «Чилмехроб» 
(киностудия «Синамо», 1993), «Поле» (Незави-
симая студия ассоциации корейцев Казахстана, 
1996), «Ангора» (сооператор, киностудия «Си-
намо», 2011).

НУРМАТОв Абдулхамид (01.07.1915 – 
03.12.1982), актер, режиссёр дубляжа, заслу-
женный артист Таджикистана (1974). Член 
Союза кинематографистов СССР (1963). 
Награжден почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР 
(1949, 1954, 1955, 1957), медалью «Вете-
ран труда» (1978). Отличник кинематогра-
фии СССР. Окончил таджикскую студию 
(художественный руководитель народный 
артист СССР М.Ф.Астангов) Государствен-
ного института театрального искусства им. 
А.В.Луначарского (Москва, 1941). С 1941 по 
1963 гг. – актер Академического театра дра-
мы им. А.Лахути, на сцене которого создал 
много интересных образов. Сыграл роли: Ку-
зыев («Шелковое сюзане» А.Кахара), Салех-
бай («Бай и батрак» Х.Хаким-заде), Вурм 
(«Коварство и любовь» Ф.Шиллера), Нияз 
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(«Саодат» С.Саидмурадова, М.Рабиева), Фах-
ритдинов («Я – Фахритдинов» Д.Икрами) и 
другие. В таджикском кинематографе с 1956 
года – снимался в художественных фильмах, 
с 1963 года – ассистент режиссёра, режис-
сёр дубляжа киностудии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Актерские работы в ху-
дожественных фильмах: «Дохунда» (1956), «Мой 
друг Наврузов» (1957), «Огонек в горах» (1958), 
«Судьба поэта» (1959), «Знамя кузнеца» (1960), 
«Высокая должность» (1961), «Зумрад» (1962), 
«Маленькие истории о детях, которые…» (1961), 

«Пусть прилетают чайки» (телевизионный, 1977). 
Сыграл роль в художественном фильме «Застава 
в горах» (киностудия «Мосфильм», 1953). Режис-
сёр дубляжа на таджикский язык художественных 
фильмов: «Ты не сирота», «Сказание о любви», 
«Апассионата», «Всё остаётся людям», «Родная 
кровь», «Мирное время», «Секретарь обкома», 
«Ленин в Польше», «Верность матери», «Ошиб-
ка резидента», «У озера», «Чудак из 5-го «Б», 
«Седьмая пуля», «Робинзон Крузо», «Большая 
малая вой на», «Коней на переправе не меняют», 
«Мертвый сезон», «Возмездие» и многих дру-
гих – более 70 игровых картин.
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О
ОБРАТНАЯ КИНОсЪЁМКА – опера-

торский приём, при котором зритель видит 
«обратный ход» снимаемого процесса. Ис-
пользуется для изображения на экране раз-
личных трюков, эффектов, например, вос-
становление разрушенных предметов, зда-
ний, или превращение раскрывшегося цвет-
ка в бутон. Прием обратной съемки приме-
няют и для остановки быстро двигающегося 
транспортного средства перед внезапно воз-
никшей преградой: этот эффект достигает-
ся при съемке отъезжающего задним ходом 
автомобиля. Прием обратной съемки часто 
применяется в таджикских игровых и доку-
ментальных фильмах.

ОДИНАЕв Абдулфатох (22.07.1938 – 
02.01.2010), композитор, заслуженный де-
ятель искусств Таджикистана. Член Союза 
кинематографистов СССР (1969). Окончил 
композиторское отделение (класс профессо-
ра А.Н.Александрова) Московской Государ-
ственной консерватории им. П.И.Чайковского 
(1962), композиторское отделение аспиран-
туры музыкально-педагогического институ-
та им. Гнесcиных (Москва, 1966). До уче-
бы в консерватории был артистом орке-
стра народных инструментов Таджикской 
Государственной филармонии (1953-1957). 
В 1962-1964 гг. – старший редактор музы-
кального вещания Госкомитета по радиове-
щанию и телевидению при Совете Мини-
стров Таджикской ССР, в 1968-1971 гг. – ре-
дактор репертуарно-редакционной коллегии 
Министерства культуры республики, с 1971 
года – доцент кафедры композиции Таджик-
ского Государственного Института искусств. 
Глубокий знаток музыкального народного 
творчества, стремящийся к сохранению на-
ционального своеобразия, слитого с поли-
фонической основой, в каждом своем про-
изведении. В творческом наследии компо-
зитора – симфонии, оперы, сочинения для 

народных инструментов, камерные произ-
ведения, музыка к театральным постанов-
кам и художественным фильмам. Автор опер 
«Парасту» и «Коза – кудрявые ножки», со-
наты для виолончели с оркестром, вокально-
хореографической сюиты «Чорзарб», симфо-
нических поэм «Ленин на Памире», «Мой 
Гиссар», «Не отправляйте отца на войну!». 
Автор музыки к спектаклям «Алые розы» и 
«Раскрывайте ладони» в постановке Лени-
набадского музыкально-драматического те-
атра. Сотрудничество с таджикским кинема-
тографом началось в 1967 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки к художе-
ственным фильмам: «Измена» (1967), «Как велит 
сердце» (1968), «Разоблачение» (1969), «Взлетная 
полоса» (телевизионный, 1971), «Здравствуй, до-
брый человек» (1973), «Сундук для невесты» (тел., 
1977), «Встреча в ущелье смерти» (1979). Автор 
музыки телевизионного музыкального спектакля 
«Поют соловушки» (1979).

ОДИНАЕв Рустам Давлятович (02.03. 
1953), художник. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1989). Окончил кур-
сы художников-декораторов при Всесо-
юзном государственном институте кине-
матографии (художественные руководите-
ли М.А.Богданова, П.И.Пашкевич, Москва, 
1975); факультет журналистики Казахско-
го Государственного университета им. Аль-
Фараби (1991); Высшие режиссерские курсы 
(мастерская Б.Мансурова, Москва, 1996). На 
киностудии «Таджикфильм» с 1974 года – ас-
систент художника, художник-постановщик 
игровых фильмов. В 1984 году переехал на 
постоянное место жительства в Казахстан, 
продолжает работать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника 
игровых фильмов: «Сказание о Сиявуше» (2 се-
рии, 1976), «Повар и певица» (1978), «Мир ва-
шему дому» (3 серии, телевизионный, 1981), «В 
талом снеге звон ручья» (1982), «Джура – охот-
ник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985). Рабо-
ты на других студиях – художник-постановщик 
игровых фильмов: «Миражи любви» («Киргиз-
фильм», 1986), «Султан Бейбарс» («Казахфильм», 
1989), «Чингисхан» (Италия, 1989-1992), «Имам 
аль-Бухори» («Синамо», Таджикистан - «Инсон», 
Узбекистан (1996), «Тот, кто нежнее» («Фора-
фильм», Россия, 1996), «Теплые ветры древ-
них булгар» («Мосфильм», 2005), «Кочевник» 
(художник-постановщик с казахстанской стороны, 
2005), «Мустафа Шокай» («Казахфильм», 2008), 
«Махмабет» («Казахфильм», 2009). Режиссер-
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постановщик телевизионного сериала «Каждый 
войдет на Голгофу» (2003).

ОЛОНОвсКИЙ Николай владимиро-
вич (27.12.1922), кинооператор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1974), лауреат Го-
сударственной премии СССР (1962), Госу-
дарственной премии РСФСР (1966). Окон-
чил операторский факультет Всесоюзно-
го Государственного института кинемато-
графии (1952). В 1959 году был приглашен 
на киностудию «Таджикфильм» для съемок 
этапного национального фильма режиссера 
Б.А.Кимягарова «Судьба поэта». Эта опера-
торская работа была отмечена на многих ки-
нофестивалях мира.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественного фильма «Судьба поэта» 
(1959). Работы на других студиях – оператор-
постановщик художественных фильмов: «Аню-
та» (1962), «Ночь без милосердия» (1962), «Живые 
и мертвые» (1964), «Свет далекой звезды» (1965), 
«По тонкому льду» (1966), «Возмездие» (1969), 
«Молодые» (1971), «О спорт, ты – мир» (1981), 
«Частная жизнь» (1982), «Время желаний» (1984).

ОРТЫКОвА Мастура Джорубовна (08. 
01.1968), актриса. Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (2009). Окончила от-
деление «Актер драмы и кино» театрального 
факультета Таджикского Государственного 
института искусств им. М.Турсун-заде (1989). 
В 1989-1991 гг. – актриса театра-студии «По-
луостров». С 1991 года – актриса Государ-
ственного Академического театра драмы им. 
А.Лахути, на сцене которого сыграла роли: 
Принцесса («Жили-были» Т.Ахмадхонова), 
Кормилица («Антигона» Ж.Ануйя»), Ситора 
(«Сказки старика» Н.Абдуллоева), Шарлот-
та («Дон Жуан» Ж.Мольера), Нодира («При-
зраки» Н.Табарова), Снегурочка («Новогод-
няя сказка» Д.Убайдуллоева), Мастура («На-
циональная драма» С.Аюби) и другие. Сни-
мается в таджикских фильмах с 1990 года, 
актриса дубляжа на киностудии «Таджик-
фильм», первом канале Таджикского теле-
видения, телеканале «Сафина».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах киностудии «Таджикфильм»: 
«Братан» (1991), «Полет пчелы» (короткометраж-
ный, 1997), «Родник желаний» (2008). Исполнила 
роли в художественных фильмах первого канала 
Таджикского телевидения: «Пуговица» (2002), «С 
праздником 8 марта» (2005), «Мардикор» (2007); 
телеканала «Сафина»: «Спаси меня, мама» (2007); 

ООО «Киносервис»: «Цветок» (2008). Сыграла 
роль в художественном фильме «Истинный пол-
день» («Талко-менеджмент», 2009). Сдублирова-
ла роли на таджикский язык в художественных 
фильмах: «Я встретил девушку», «Судьба поэ-
та», «Зумрад», «Третья дочь», «Гляди веселей», 
«Долгая ночь» и других; в анимационных филь-
мах: «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино», 
«Умка», «Теремок».

ОТАМБЕКОв Шодибек (10.03.1935), 
режиссёр телевидения, заслуженный работ-
ник культуры Таджикистана (1974). Член 
Союза кинематографистов СССР (1966). На-
гражден почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Узбекистана (1956), Пре-
зидиума Верховного Совета Таджикистана 
(1963). Окончил Хорогское педагогическое 
училище (1953); актерский факультет Таш-
кентского театрально-художественного ин-
ститута им. А.Н.Островского (1959). В 1959 
году открылась Душанбинская студия те-
левидения, где начал работать режиссёром 
литературно-драматических передач, про-
являя особый интерес к искусству телеви-
зионного театра.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
телевизионных спектаклей: «Голубой занавес» 
(1960), «Прозрение отца» (1961), «Шедевр» (1962), 
«Проделки Ходжаева» (1962), «Омар Хайям» 
(1963), «Земной рай» (1964), «Каримбой у Бога» 
(1964), «Память прошлого» (1965), «В поисках 
бригадира» (1966), «Долг совести» (1966), «Бра-
тья» (1967), «Раскаяние» (1967), «Черная роза» 
(автор, 1969), «ВРИО» (1969), «Хабиба» (1971), 
«Неотосланное письмо» (автор, 1972), «Голод» 
(1973), «Чудак» (автор, 1974), «Ятим» (соавтор, 
1974), «Деревенщина» (автор, 1974), «Чемпион» 
(1975), «Тихий Дон» (1975), «Чемпион» (1976), 
«Неудачный день» (1977), «Пламя Ходжента» 
(1978). Режиссёр телевизионных документаль-
ных фильмов и телеочерков: «Всевидящий Хотам 
на Вахше» (1963), «Один день в Нуреке» (1964), 
«Человек с рюкзаком» (1965), «У карты респу-
блики» (автор сценария, 1966), «Знаете ли вы?» 
(1966), «Здравствуй, Россия» (1967), «Земной рай» 
(1968), «Памирский альбом» (1972), «По доро-
гам Памира» (1975), «Писатель и время» (1976), 
«Наш Мирзо» (1977), «Айни в Бухаре» (1978), 
«Декада» (1981), «Учитель» (1982), «Праздник 
Навруз» (1983), «Мургабские зарисовки» (автор, 
1984), «Воздушная контрабанда» (1984), «Вес-
на на Памире» (автор, 1990), «Ночь пересекаю-
щий» (1991), «Ураган» (1992), «В мире прекрас-
ного» (1993). Режиссёр 12 киноочерков о народ-
ном творчестве в разных регионах Таджикиста-
на (1970-1981).
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П
ПАНОРАМИРОвАНИЕ – приём ки-

носъемки, при котором осуществляется плав-
ный поворот кинокамерой (видеокамерой) в 
горизонтальном или вертикальном направ-
лении. Применяется для показа на экране 
больших пространств, например, пейзажей, 
распространяющихся до линии горизонта. 
С высокой точки может быть снят панорам-
ный вид города, и тогда перед зрителем он 
будет представлен в полном объёме. Гори-
зонтальное панорамирование – неотъемле-
мый атрибут массовых сцен, батальных эпи-
зодов в игровом кино. Вертикальная пано-
рама условно обозначается как «уход в бес-
конечность»: это может быть изображение, 
начинающееся от дерева или дома и завер-
шающееся в небесной выси. При панорами-
рованной съёмке в динамичном состоянии 
камера устанавливается на подвижную опо-
ру: это может быть рельс-тележка, оператор-
ский кран или специализированная автома-
шина. При этом методе камера приближа-
ется к движущимся объектам, удаляется от 
них, или следует за ними. Панорамирование 
широко применяется в таджикских художе-
ственных и документальных фильмах, этот 
приём освоен всеми кинооператорами наци-
онального кинематографа.

ПАЩЕНКО Леонид Никитич (20.02. 
1936 – 11.07.1996), сценарист, писатель, поэт. 
Окончил факультет русского языка и лите-
ратуры Ташкентского Государственного пе-
дагогического института им. Низами (1959). 
Работал литературным сотрудником штаба 
освоения Среднеазиатской целины (Янги-
Ер, 1959-1961 гг.), корреспондентом газеты 
«Ленинабадская правда» (1961-1965), ответ-
ственным секретарем журнала «Звезда Вос-
тока» (Ташкент, 1965-1966), заместителем 
редактора газеты «Комсомолец Таджикиста-
на» (1966-1968). С 1970 по 1994 гг. – заме-
ститель главного редактора, ответственный 

секретарь журнала «Памир». Первая кни-
га стихов вышла во Франции (1966). Автор 
поэтических книг: «Страна синей птицы» 
(1971), «Площадь Путовского» (1978), «Про-
стые слова» (1983), «Стихотворения. Поэ-
мы» (1988); сборника очерков «У подножья 
солнца» (в соавторстве с М.Муллоджановым, 
1964), документальной повести «Книга сте-
пи» (1974). Автор, составитель и переводчик 
сборников «Утренняя книга» (1971), «Млеч-
ный путь» (1974), «Рассказы о Таджикиста-
не» (1976), «Зори Памира» (1977), «Анто-
логия русского верлибра» (1984). Печатался 
в газетах «Литературная Россия», «Литера-
турная газета»; журналах «Памир», «Звезда 
Востока», «Гулистан», «Садои Шарк», «Хор-
пуштак». Перевел на русский язык много 
произведений таджикских поэтов и прозаи-
ков, в том числе М.Миршакара, М.Каноата, 
Л.Шерали, Ш.Ёдгори, Б.Сорбона и др. За-
нимался также поэтическими переводами с 
польского и французского языков. Отдельные 
произведения автора переведены на таджик-
ский, узбекский, украинский, французский, 
польский языки. Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1976 году. В 1994 году выехал в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Таджикистан-77» (1976), 
«Противогазы для наездников» (1976), «Респу-
блика моя – Таджикистан» (1976), «Ашт – земля 
моя» (1977), «Долог век памяти» (соавтор, 1981). 
Автор сценария телевизионного документального 
фильма «Мужская профессия» (1985).

ПЕРЕЛЬШТЕЙН Рафаил Яковлевич 
(19.08.1909 – 09.03.1978), кинорежиссёр, за-
служенный деятель искусств Таджикиста-
на. Окончил режиссёрский факультет (ма-
стерская С.Эйзенштейна) Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(1936). В 1936-1953 гг. – режиссёр киносту-
дии «Межрабпомфильм» (в дальнейшем – ки-
ностудия «Союздетфильм»), в 1953-1956 гг. 
– режиссёр Ашхабадской киностудии «Тур-
кменфильм». На киностудии «Таджикфильм» 
с 1956 по 1961 год – режиссёр-постановщик 
художественных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Я встретил девушку» 
(1957), «Человек меняет кожу» (2 серии, 1959). 
Избранная фильмография - режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Боевой киносборник 
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№ 7» (1941), «Как закалялась сталь» (совместно 
с М.Донским, 1942), «Радуга» (1943) – киносту-
дия «Межрабпомфильм»; «Сын пастуха» (1954), 
«Хитрость старого Ашира» (1956) – киностудия 
«Туркменфильм».

ПЕсТРОЛОБОв Александр викторо-
вич (02.04.1951), кинооператор, лауреат пре-
мии ВЛКСМ СССР (1981). Член Союза ки-
нематографистов СССР (1982). Окончил фи-
лологическое отделение Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1980). На «Таджикфильме» с 1968 года – ас-
систент оператора. С 1973 года – оператор 
сектора хроники. В 1987-1990 гг. – оператор 
частной студии «Видеофильм». Звания лау-
реата премии Ленинского комсомола СССР 
удостоен за съемки документального филь-
ма «Правда Апрельской революции». В 1991 
году выехал на постоянное место житель-
ства в Белоруссию, продолжает работать в 
кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор документальных 
фильмов: «Борозда» (сооператор, 1973), «Продает-
ся дом» (1973), «Свет Нурека» (сооператор, 1973), 
«Неделя дружбы» (1974), «Город, который пом-
ню и люблю» (сооператор, 1975), «Твои заботы, 
человек» (1974), «Далеко от фронта» (соопера-
тор, 1975), «Иван-таджик» (1975), «Твое доброе 
имя» (сооператор, 1975), «День победы» (соопе-
ратор, 1975), «50 пламенных лет» (1975), «Празд-
ник молодости» (1976), «Легенда, ставшая бы-
лью» (1976), «Хорошие ребята» (1976), «Салом, 
Киргизстан» (1976), «Горячий хлеб» (1976), «Ре-
спублика моя - Таджикистан» (1977), «Вива, Тад-
жикистан» (1977), «Салом, Москва» (соопера-
тор, 1977), «Баллада об учителе» (1977), «Я на 
такой земле живу» (1977), «Беспокойное сердце» 
(1978), «Сотая весна Боборахима» (1978), «Эска-
то-78» (1978), «Расплата за предательство» (1979), 
«Наш Хафиз» (сооператор, 1979), «Пусть всегда 
буду я» (сооператор, 1981), «Праздник дружбы и 
братства» (сооператор, 1981), «Долог век памя-
ти» (сооператор, 1981), «Афганистан. Утро ре-
спублики» (1981), «Правда Апрельской револю-
ции» (1981), «Кампучия. От трагедии к возрож-
дению» (1982), «Мгновение» (1982), «Таджики-
стан: годы военных испытаний» (1983), «Эстафе-
та подвига» (1984), «Этой весной в Кабуле» (соо-
ператор, 1984), «Жизнь в борьбе» (1984), «Цвети, 
родной Таджикистан» (1984), «Мир, дружба, фе-
стиваль» (1985), «Наша юность за все в ответе» 
(1985), «Знамя Апрельской революции» (1985), 
«Особая зеленая папка» (1986), «Зангула» (1987), 
«Конкретный разговор на завтра» (1990), «Что 
оставим детям своим» (1991). Оператор многих 
сюжетов киножурнала «Советский Таджикистан».

ПИРОв Махмадсаид Шохиддинович 
(18.03.1966), актер. Окончил театрально-
художественный факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1989) по специальности ак-
тер драмы и кино; факультет товароведения 
непродовольственных товаров Таджикского 
коммерческого института (1998) по специ-
альности товаровед-коммерсант. В 1989-1993 
гг. – актер Государственного Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути; в 1993-1995 
гг. – заведующий кафе «Чашма» арендно-
го предприятия «Озод» города Душанбе; в 
1995 году – директор объединения студен-
ческого питания Управления торговли горо-
да Душанбе; в 1995-1997 гг. – директор объ-
единения школьного питания Октябрьско-
го района города Душанбе; в 1997-2000 гг. 
– директор хозрасчетного объединения пита-
ния Октябрьского района города Душанбе; в 
2000-2001 гг. – заместитель директора кино-
студии «Таджикфильм»; в 2001-2005 гг. – за-
меститель председателя Комитета по телеви-
дению и радиовещанию при Правительстве 
Республики Таджикистан; в 2005-2009 гг. 
– директор телевидения «Сафина»; в 2009-
2011 гг. – директор киностудии «Таджик-
фильм»; с 2011 года – заведующий отделом 
культуры Исполнительного аппарата Пре-
зидента Республики Таджикистан. На сце-
не драматического театра им. А.Лахути сы-
грал роли: студент (спектакль «Экзамен» ре-
жиссера Т.Ахмадхонова, 1989), Ибод («Сказ-
ки старика» А.Мухамеджанова, 1989), Ха-
физ («Борбад» Б.Миралибекова, 1990), Сар-
боз («Мужчины не плачут» Т.Ахмадхонова, 
1991), Родриго («Сид» Х.Майбалиева, 1993). 
Сниматься в таджикских фильмах начал в 
1990 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Слезы и меч» (4 серии, 1991), 
«Мужчина и две его женщины» (1991), «Малень-
кий мститель» (1992), «Было – не было» (2002), 
«С мечтой об отце» (2010), «Горец» (2010), «Бе-
рег» (2011). Исполнил роли в художественном 
фильме «Шурави» (киностудия «Мосфильм», 
1989). Принимает активное участие в дубляже 
фильмов на таджикский язык (киностудия «Тад-
жикфильм», телевидение «Сафина»)

ПИРОв Раджабали Шохиддинович 
(20.06.1962), актер, кинорежиссёр. Член Сою-
за кинематографистов Таджикистана (2004). 
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Окончил актерский факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1983); экономический фа-
культет Таджикского сельскохозяйственно-
го института (1996); Высшие режиссёрские 
курсы (Москва, 2006). В 1983-1993 гг. – ак-
тер Государственного Академического те-
атра драмы им. А.Лахути; в 1996-2000 гг. 
– товаровед, заместитель директора по ком-
мерческим вопросам объединения школь-
ного общественного питания Октябрьского 
района города Душанбе; в 2000-2001 – ди-
ректор дирекции по коммерческим вопро-
сам Комитета по телевидению и радиовеща-
нию при Правительстве Республики Таджи-
кистан; в 2001-2004 гг. – заместитель дирек-
тора киностудии «Таджикфильм». На сце-
не драматического театра им. А.Лахути сы-
грал роли: Робинзон («Без вины виноватые» 
Н.Островского, 1983), Суфи («Бесприданни-
ца» Д.Икрами, 1984), Снежный человек (од-
ноименный спектакль Н.Ахмедова, 1986), 
Мудрец («Эдип» Софокла, 1987), Алексе-
ев («Бунт Лахути» Л.Отабоева, 1988), Али-
шер (Слава и меч» Д.Кудусова, 1988), Шодди 
(«Извилистая нить» М.Холова, 1988), Царь 
(«Удивительные и замечательные сказания» 
Т.Ахмадхонова, 1989), Нуров («Сказка стари-
ка» Н.Абдуллоева, 1990), Далер («Мужчины 
не плачут» Д.Кудусова, 1992), Гурдуй («Бах-
роми Чубина» Т.Ахмадхонова, 1993). Твор-
ческое сотрудничество с таджикским кине-
матографом началось в 1985 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Капкан для шакалов» (1985), 
«Случай в аэропорту» (3 серии, телевизионный, 
1987), «Кандидат» (1990), «Слезы и меч» (4 се-
рии, 1991), «Было – не было» (2002). Исполнил 
роль в художественном фильме «Вечное солнце» 
(киностудия «Афганфильм», 2000). Автор сце-
нария документального фильма «Благо» (2002). 
Режиссёр-постановщик художественных фильмов: 
«Когда над городом лил дождь» (2006), «Жизнь» 
(2008), «Берег» (2011). Режиссёр документаль-
ных фильмов: «Страна Балджуван» (сорежиссёр, 
2002), «Баллада о дереве» (2004), «Истинный луч» 
(2010). Актер дубляжа более 50 фильмов (кино-
студия «Таджикфильм»).

ПИРУМОв Ростислав Арчилович (19. 
03.1955), кинооператор. Член Союза кине-
матографистов СССР (1982). Окончил опе-
раторский факультет (мастерская заслужен-

ного деятеля искусств РСФСР И.В.Шатрова) 
Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1978). Работать в 
кинематографе начал в 1971 году осветите-
лем киностудии «Грузия-фильм», с 1972 года 
– механик съемочной техники. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1978 года – оператор-
постановщик художественных фильмов. В 
1993 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию, продолжает работать в 
кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественного фильма «Красным по белому» 
(учебная киностудия ВГИКа, 1978). Оператор-
постановщик художественных фильмов: «Стрель-
ба дуплетом» (1979), «Контрольная полоса» 
(1981), «Захват» (1982), «Семейные тайны» (1983), 
«Приключения маленького Мука» (сооператор, 
телевизионный, 1983), «Позывные: «Вершина» 
(1984), «Хромой дервиш» (сооператор, 1986), «До-
полнительный прибывает на второй путь» (2 се-
рии, тел., 1986), «Простая жизнь бобо Амина» 
(короткометражный, 1987), «Искупление» (1987), 
«Пришелец» (1989), «Окно» (короткометражный, 
1989). Оператор-постановщик художественно-
го фильма «Цвет папоротника» («Казахфильм», 
1988). Оператор документальных фильмов: «Рон-
до для чемпиона» (1981), «Душанбе – ключи от 
города» (1981), «Игры для взрослых» (1982).

ПЛАН КИНЕМАТОГРАФИЧЕсКИЙ 
– термин означает относительный масштаб 
изображения в кадре, который различается 
степенью крупности. Применительно к пока-
зу человека на экране существует шесть на-
званий кинематографических планов. Даль-
ний - человек снят во весь рост в окружа-
ющей его среде, при котором среда имеет 
определяющее значение. Общий план - съем-
ка персонажа во весь рост; средний - мас-
штаб до колен актера; первый - человек снят 
до пояса. Крупный план - голова человека; 
детальный - изображение различных дета-
лей. Во время съёмки выбор планов дости-
гается удалением или приближением каме-
ры по отношению к изображаемому объек-
ту или использованием объективов с разным 
фокусным расстоянием. Съёмка в движении 
позволяет переходить на планы разной круп-
ности. Выбором плана режиссёр осуществля-
ет свою трактовку эпизода, монтажное из-
ложение действия, а также формирует ритм 
происходящего в кадре.
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ПОМЕЩИКОв Евгений Михайлович 
(19.05.1908 – 22.11.1979), кинодраматург, ла-
уреат Государственной премии СССР (1948). 
Окончил литературный факультет институ-
та народного образования в Одессе (1929), 
сценарный факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (1936). 
Творческое сотрудничество с таджикским ки-
нематографом началось в 1942 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценариев ху-
дожественных фильмов: «Сын Таджикистана» 
(1942), «Знамя кузнеца» (1961), «Тишины не бу-
дет» (1963). Избранная фильмография – автор сце-
нариев художественных фильмов: «Богатая не-
веста» (1938), «Трактористы» (1939), «Сказание 
о земле Сибирской» (соавтор, 1948), «Укроти-
тельница тигров» (соавтор, 1955), «Спасите наши 
души» (1960), «Строгая игра» (1964), «Погранич-
ная тишина» (1965), «Нет и да» (1967).

ПОсТПРОДАКШН – завершающий этап 
создания фильма. В этот период осуществля-
ется окончательный монтаж; текстовое, шу-
мовое и музыкальное оформление; сведение 
фонограмм; изготовление титров, рекламных 
роликов. В период, когда фильмы выпуска-
лись на кинопленке, все эти процессы прово-
дились в монтажных комнатах, тон-студии, 
шумотеке, зале записи и перезаписи звука, 
лаборатории. В настоящее время постпро-
дакшн производится в цифровом формате 
при использовании копмпьютерной техни-
ки. Существует технология перевода филь-
ма из цифрового формата на кинопленку, ко-
торая в отечественном кинематографе пока 
не освоена.

ПРЕМЬЕРА – первый показ фильма зри-
телям. Как правило, премьере предшествует 
рекламная кампания в прессе, по радио и те-
левизионным каналам, в электронных сред-
ствах коммуникаций. Используются также 
возможности наружной рекламы: баннеры, 
стенды, афиши. В средствах массовой ин-
формации и на сайтах Интернета могут быть 
размещены: анонс, краткая аннотация, ин-
тервью с одним из создателей фильма, фо-
тографии исполнителей ролей и т.д. Премье-
ра проходит в праздничной атмосфере, пе-
ред показом фильма на сцене представляют-
ся участники съемочной группы. После про-
смотра режиссер и другие создатели фильма 
отвечают на вопросы зрителей.

ПРОДЮсЕР – термин, зародившийся в 
Голливуде и перенятый у западного кинема-
тографа в постсоветский период. Продюсер 
осуществляет организационно-финансовый 
контроль над деятельностью съемочной 
группы и в значительной мере решает во-
просы подбора творческих и технических 
кадров, является посредником между фи-
нансирующими организациями и создате-
лями фильмов. В прежние времена кинема-
тография финансировалась государством, а 
организационно-контрольные функции вы-
полняли отделы киностудии (плановый, про-
изводственный, бухгалтерия). Посредником 
между этими подразделениями и создателями 
фильма являлся директор съёмочной группы.

ПРОИЗвОДсТвО ФИЛЬМОв – это 
симбиоз творческого процесса и техниче-
ских возможностей. Не последнюю роль при 
этом играют применение новейших техноло-
гий, планирование и организация производ-
ства кинопродукции. Главными элемента-
ми производства фильмов являются: напи-
сание кинодраматургом литературного сце-
нария, переработка его режиссёром, работа 
съёмочной группы, техническое обеспечение 
кинопроизводства вплоть до выпуска готовой 
картины, экономические расчеты на период 
работы над фильмом. В большинстве случа-
ев производство фильмов осуществляется на 
технической базе хорошо оснащенной кино-
студии, обладающей съемочными павильо-
нами и натурплощадками, цехами и отдела-
ми, специализированной аппаратурой и ав-
томобильной техникой. Но возможно и не-
зависимое кинопроизводство, которое прак-
тикуется в стране в последние два десятиле-
тия, когда аппаратура, павильоны, автотран-
спорт и иные необходимые атрибуты берутся 
в аренду, или все расходы по строительству 
декораций, пошиву костюмов, изготовлению 
бутафории осуществляются за счет картины. 
Практикуется также выпуск копродукции, то 
есть совместного производства фильма, ког-
да две или несколько студий объединяют-
ся для создания картины. В таких случаях в 
съемочной группе работают представители 
всех сторон, используется натура той стра-
ны, которая соответствует сценарию, объе-
диняются возможности технической базы, 
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а также финансирования каждого участни-
ка выпуска копродукции.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ – 
кино, для которого характерна острая, на-
пряженная фабула, основанная на приклю-
чении, неожиданном событии, содержащем 
потенциальную опасность и побуждающая 
героя к активному действию. Характер этих 
событий определяет жанр кинопроизведения 
– это может быть вестерн, триллер, научно-
фантастический фильм, фильм катастроф, 
боевик, кино об опасном путешествии и т.д. 
Условиями, которые формируют и порожда-
ют фабулу приключения, могут быть природ-
ные катаклизмы, боевые действия, криминал, 
иная цивилизация, крупная катастрофа, не-
освоенная географическая среда. В таджик-
ском кинематографе широко представлены 
жанры приключенческого кино. Это, напри-
мер, художественные фильмы: «Операция 
«Кобра» (режиссер Д.Васильев, 1960), «В 
горах моё сердце» (М.Арипов, 1969), «Разо-
блачение» (Т.Сабиров, 1970), «Невероятный 
случай» (Р.Маликов, 1989) и другие.

ПРИМКУЛОв Алишер Эркинович 
(16.06.1981), режиссёр, оператор, монтажер. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (2008). Окончил отделение кино Мо-
бильной Академии (Берлин, 2004), отделение 
журналистики Российско-Таджикского (сла-
вянского) университета (2005). В 2003-2004 
гг. – режиссёр, монтажер, оператор ООО 
«Киносервис»; в 2004-2005 гг. – продюсер 
частной студии «Арткреа»; в 2005-2007 гг. 
– продюсер, режиссёр рекламного холдинга 
«Тотал Эдвертайзинг Гроуп»; в 2007-2009 
– арт-директор, руководитель видеоотдела 
продакшн-студии «Устодизайн»; в 2010-2011 
гг. – руководитель культурного центра «Бак-
трия»; с 2010 года - руководитель частной 
студии «Артерия» 

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра до-
кументального фильма «Устод Осими» (1999), 
игрового короткометражного фильма «Перве-
нец» (2001). Оператор игрового короткометраж-
ного фильма «Ангел мой» (2001), документаль-
ных фильмов «ЮНИСЕФ в Таджикистане» (2006), 
«Дядя Володя» (2005), «Программа СТС» (2006). 
Режиссёр и оператор документальных фильмов: 
«Жизнь – дорога» (2000), «Летящая в бездну стре-
ла» (2002), «САГР в Гарме» (2003), «Школьный 
проект» (2003). Автор сценария и оператор доку-

ментального фильма «Увидимся в ТАГГО» (2004). 
Продюсер документальных фильмов «Жить в 
Америке» (2009), «Ман – Сабзанов» (2009). Про-
дюсер и режиссёр документального фильма «Цве-
ты зла» (2004), документального сериала (7 серий) 
«Закон и правопорядок» (2010). Продюсер и опе-
ратор проекта «Мобильное кино» (2008), докумен-
тального фильма «Звезда районного масштаба» 
(2011). Монтажер художественного фильма «Те-
леграмма» (2011). Все фильмы созданы на част-
ных и независимых студиях страны.

ПУЛОТЗОДА Маруф (06.07.1967), ак-
тер. Член гильдии актеров Франции. Окон-
чил Душанбинский педагогический институт 
им. Т.Шевченко (1992). Снимается в кино 
с 2002 года, в основном в фильмах своего 
брата – кинорежиссера, члена Союза кине-
матографистов Таджикистана, проживающе-
го в настоящее время в Париже (Франция), 
Джамшеда Усманова.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах: «Ангел справа» (совмест-
ное производство Таджикистана, Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Италии, 2005), «Чтобы попасть 
в рай, нужно умереть» (совместное производство 
Таджикистана, Германии, Франции, 2006), «Ро-
ман моей жены» (киностудия «Эльзевирфильм», 
Франция, 2010). Исполнительный продюсер игро-
вого фильма «Чтобы попасть в рай, нужно уме-
реть» (2006).

ПЫЖОвА Ольга Ивановна (30.11.1894 
– 08.11.1972), актриса, режиссёр, педагог, за-
служенный деятель искусств РСФСР (1947), 
Татарской АССР (1949), Таджикской ССР 
(1964), лауреат Государственной премии 
СССР (1950). Окончила первую студию МХТ 
(с 1924 года – МХАТ, 1914). В 1934-1942 
гг. – преподаватель Государственного теа-
трального института им. А.В.Луначарского. 
В 1939 году первой из советских актрис по-
лучила звание профессора по кафедре ак-
терского мастерства. В 1942-1949 гг. – пре-
подаватель ВГИКа, в 1949-1964 гг. – руко-
водитель актерской мастерской (совмест-
но с Б.Бибиковым). Дважды – в ГИТИСе и 
во ВГИКе - набирала таджикские актерские 
студии, выпускники которых впоследствии 
сформировали основные составы трупп Ака-
демического театра драмы им. А.Лахути и 
республиканского Молодежного театра им. 
М.Вахидова.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Бесприданница» (1937), «Бе-
леет парус одинокий» (1937), «Алёша Птицын вы-
рабатывает характер» (1953) и другие.
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Р
РАБИЕв Абдурафи (Шерак Орион) 

(07.11.1951), кинодраматург, писатель. Член 
Союза кинематографистов СССР (1988). 
Окончил отделение журналистики филоло-
гического факультета Таджик ского Государ-
ственного университета (1975), сценарный 
факультет Высших курсов сценаристов и ре-
жиссёров (Москва, 1985). В 1968-1970 гг. – 
фотокорреспондент редакции газеты «Зараф-
шон» (Пен  джикент); в 1975-1976 гг. – стар-
ший редактор музыкально-драмати чес кой ре-
дакции Комитета по телевидению и радио-
вещанию при Совете Минис тров Таджики-
стана; в 1976-1982 гг. – корреспондент ре-
дакции газеты «Ком сомоли Тоджикистон»; в 
1982-1983 гг. – член сценарно-редакционной 
колле гии киностудии «Таджикфильм»; в 
1983-1984 гг. – корреспондент редакции га-
зеты «Пионери Тоджикистон»; с 1987 года 
– член сценарно-редакционной коллегии ки-
ностудии «Таджикфильм». Автор многих ста-
тей в периодической печати страны. Первые 
рассказы были опубликованы в журнале «Са-
дои Шарк» в 1975 году. Автор 60 книг, в том 
числе научно-популярной книги «Волшебни-
ки Шашмакома» (в соавторстве с О.Латифи, 
1985); ряда сборников рассказов и повестей: 
«Паводок» (1978), «Золотая долина» (1979), 
«Последний конь» (1982), «Любовь и муже-
ство» (1984), «Ожидание» (1986), «Друзей не 
пре да ют» (1988), «Тигриное ущелье» (1988), 
«Когда ушел Дарбоз» (1989). Автор сцена-
рия художественного фильма «Последний 
конь», опубликованного в журнале «Кино-
альманах» (Москва, 1983). Повести и расска-
зы автора переве дены на 36 языков мира и 
изданы на русском, английском, испанском, 
араб ском, японском, хинди, польском, ка-
захском, итальянском, болгарском, чешском 
и других языках. Автор – обладатель семи 
международных премий в области литера-

туры. Творческое сотрудничество с таджик-
ским кинематографом началось в 1980 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев художе-
ственных фильмов: «Друзей не предают» (1984), 
«Мужчина и две его женщины» (1991), «Когда над 
городом лил дождь» (2007), «Жизнь» (2008). Ав-
тор сценариев документальных филь мов: «Утоле-
ние жажды» (1986), «Верую» (1988), «Источник 
бодрости и силы» (1989), «Страна Балджуван» 
(сорежиссер, 2002), «Помпеи Востока» (сорежис-
сёр, 2002), «Баллада о дереве» (2004). Автор сце-
нария телеспектакля «Начало вечного пути» (Тад-
жикское телевидение, 1980). Автор сценариев те-
левизионных документальных фильмов: «Столе-
тие Низома» (1985), «Воз вращение» (1987). Ав-
тор сценария документального фильма «Чилмех-
роб» (киностудия «Синамо», 1993).

РАБИЕв Мухамед (02.05.1913 – 19.05. 
1983), кинодраматург, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1964). Член Союза 
кинематографистов СССР (1962). Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1957), медаля-
ми «За трудовое отличие» (1941), «За Победу 
над Германией» (1945), «20 лет Победы над 
Германией» (1966). В 1931 году окончил кур-
сы связи (Самарканд), в 1933 – рабфак свя-
зи (Ташкент). Полученные знания использо-
вал в годы Великой Отечественной войны, 
когда, окончив Воронежское училище свя-
зи, был заместителем командира роты свя-
зи (Смоленск), командиром роты связи 13-го 
погранотряда (Борислав, Западная Украина). 
В мирной жизни проявилось творческое на-
чало одаренной натуры. В 1936-1938 гг. был 
актером, режиссёром, директором Хорог-
ского музыкально-драматического театра. 
В 1938-1939 гг. – инспектор по репертуа-
ру Управления искусств СНК Таджикистана 
(Душанбе), в 1940-1941 гг. – начальник ре-
перткома Управления искусств, в 1941 году 
– заместитель директора Таджикского Госу-
дарственного театра оперы и балета. После 
войны был начальником театрального отде-
ла Управления искусств Совета Министров 
республики (1946-1947), директором и худо-
жественным руководителем Таджикской Го-
сударственной филармонии (1947-1949), ди-
ректором Таджикского театра оперы и бале-
та им. С.Айни (1957-1960). Режиссер дека-
ды таджикского искусства в Москве (1967). 
Творческое наследие: автор либретто к ба-
летам «Две розы» (1941), «Дильбар» (1954), 
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«Голубой ковер» (1958). Автор пьес «Сао-
дат» (1948), «Добрая слава» (1957), «Цве-
ты на окраинах» (1960), «Солнце оставляю 
вам» (1967), «У ворот ада» (1968), «Ком-
бриг Томин» (1971), «Сыновья идут дальше» 
(1971), «Беспокойное счастье» (1972), «Фа-
кел» (1973), «Разящий меч» (1978), «Назо-
кат» (1979) и других. Писал одноактные пье-
сы для коллективов художественной самоде-
ятельности. Спектакли по пьесам М.Рабиева 
шли на сценах Таджикского театра оперы и 
балета им. С.Айни, Академического театра 
драмы им. А.Лахути, Русского драматиче-
ского театра им. В.Маяковского, Молодеж-
ного театра им. М.Вахидова. Творческое со-
дружество с национальным кинематографом 
началось в 1961 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценариев ху-
дожественных фильмов: «Зумрад» (1961), «Лю-
бит – не любит» (1964), «На перевале не стре-
лять» (1983).

РАДЖАБОв Убайдулло (20.03.1941), 
актер, народный артист Таджикистана 
(1994), лауреат Государственной премии им. 
А.Рудаки (1998). Награжден юбилейной ме-
далью «20 лет Победы над фашистской Гер-
манией» (1965), почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета Таджикистана (1979), 
орденом «Президентская звезда» (1999). Член 
Союза кинематографистов СССР (1990). 
Окончил Душанбинское музыкальное учи-
лище (1964); режиссёрское отделение Тад-
жикского Государственного института ис-
кусств им. М.Турсун-заде (1982). С 1964 года 
– актер Государственного Академического 
театра драмы им. А.Лахути. В 1968-1970 
гг. был актером Кулябского музыкально-
драматического театра, после чего вернулся 
на родную сцену. В 2000-2004 гг. – предсе-
датель Комитета по телевидению и радиове-
щанию при Правительстве Республики Тад-
жикистан. Режиссер-постановщик массовых 
зрелищных мероприятий государственного 
уровня. На сцене театра им.А.Лахути сыграл 
роли: Девона (спектакль «В ночь лунного 
затмения»), Эмир («Ученый Адхам), Карим-
джон («Мои милые матушки», Эдгар («Ко-
роль Лир», в этом спектакле был ассистен-
том режиссера-постановщика), Эшон («По-
следняя невеста правоверного эмира»), Бо-

киев («Извилистая нить»), Доббс («За под-
писью Ленина»), Сохибов («Вечность жиз-
ни»), Абдулкасим («Башмаки Абдулкасима», 
второй режиссер), Досали («Горькая правда») 
и многие другие. Обладает широким актер-
ским диапазоном, позволяющим исполнять 
роли от трагических до комических. Твор-
ческое сотрудничество с киностудий «Тад-
жикфильм» началось в 1961 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Зумрад» (1962), «Мирное 
время» (1965), «Краткие встречи на долгой во-
йне» (1975), «Здравствуйте, Гульнора Рахимов-
на» (телевизионный, 1986), «Случай в аэропор-
ту» (тел., 1987), «Кандидат» (1990), «Тайна де-
вяти пророков» (1992), «Было – не было» (2002), 
«Статуя любви» (2003), «Ангел» (2010). Испол-
нитель ролей в игровых сюжетах сатирического 
киножурнала «Калтак». С 1961 года сдублировал 
на таджикский язык более 400 ролей в художе-
ственных фильмах.

РАЗОКОв Тагаймурод Разокович (26. 
11.1946), актер, заслуженный артист Таджи-
кистана (1987). Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1991). Окончил отделе-
ние народных инструментов Душанбинско-
го музыкального училища (1964); актерский 
факультет Государственного института теа-
трального искусства им. А.В.Луначарского 
(Москва, 1971). В 1964-1966 гг. – педагог 
Кулябской музыкальной школы. С 1971 года 
– актер Таджикского Государственного Мо-
лодежного театра им. М.Вахидова. На сце-
не театра сыграл роли: В.И.Ленина в спек-
таклях «Путеводная звезда» К.Яшена, «Де-
легаты Туркестана» Ш.Киямова, «Протест 
семнадцати» Ю.Лиманова; Н.Островского в 
«Драматической песне», Равенских, Воро-
бьева в «Беспокойной старости» Рахманова, 
лейтенанта в «Криминальном танго» Ранета, 
Вандалино в «Учителе танцев» Лопе де Вега, 
Мансура в «Похитителях звезд», Саидмура-
дова, Малюги в «Кто, если не ты» Суглобо-
ва, Мулло Файза в «Дильшоде» Сидки, По-
тапова в «Провинциальных анекдотах» Вам-
пилова, Незнакомого в «Пучине» Остров-
ского, Сабура в «Черном всаднике» Рахим-
заде, Дон Жуана в «Много шума из ничего» 
Шекспира, Шакарова в «Гвоздике» Исламо-
ва, Лахути в «Вечной жизни» Сайфуллаева, 
Андрея в «Афганце» Соловского, Базарбая 
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в «Плахе» Айтматова и другие. Творческое 
сотрудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1973 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Ткачихи» («Подруги», те-
левизионный, 1973), «Тайна забытой перепра-
вы» (1973), «Борцы» (короткометражный, 1973), 
«Восход над Гангом» (1975), «Юности первое 
утро» (3 серии, тел., 1979), «Джура – охотник из 
Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), «Капкан для 
шакалов» (1985), «Боль любви» (1989). Исполнил 
роль в художественном фильме «Кто, если не ты» 
(киностудия «Азербайджанфильм», 1968), «При-
мета жизни» (2007). Сдублировал на таджикский 
язык более 100 ролей в художественных фильмах.

РАКУРс сЪЁМКИ – приём оператор-
ского искусства. Правильно выбранный ра-
курс съёмки достигается тогда, когда наклон 
оптической оси позволяет изобразить объ-
ект, снятый снизу или сверху, в сокращен-
ной по вертикали перспективе. Выполняет-
ся движущейся камерой с операторских кра-
нов, рельс-тележек, вертолётов оптикой с пе-
ременным фокусным расстоянием, что зна-
чительно усиливает динамический эффект 
кадра. Ракурс съёмки имеет огромное влия-
ние на изобразительное решение монтажной 
композиции, помогает выражать авторскую 
идею, показывает на экране выразительную 
мимику актёров на крупных планах, движе-
ние людей в пространстве на общих планах. 
В документальном кино ракурсные съемки 
используются в событийных репортажах, это 
могут быть спортивные соревнования, воен-
ные учения, запуск турбины гидроэлектро-
станции и т.д. Этот распространенный приём 
позволяет подчеркнуть динамику действия в 
монтажных кусках будущей картины.

РАПИД (ускоренная киносъёмка) – при-
ём операторского киноискусства, позволяю-
щий получить на экране эффект замедлен-
ного изображения. Достигается путём съем-
ки объекта на киноплёнку частотой в 36 ка-
дров в секунду (стандартная частота – 24 
кадра). В художественном и документаль-
ном кино используется как элемент выра-
зительности, позволяющий более детально 
изобразить какой-либо процесс или явление. 
В видеосъёмочной технике приём заложен в 
функции камеры.

РАХИМДЖАНОв Намон Абдухамидо-
вич (09.09.1933), художник. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1965). Награжден 
орденом «Знак Почета», почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Таджикской 
ССР. Прошел стажировку на центральных 
киностудиях страны. На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1956 года – художник-гример. 
Мастер портретного и национального грима. 
В 1995 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Художник-гример игро-
вых картин: «Дети Памира» (1963), «Восход над 
Гангом» (1975), «Семейные тайны» (1983), «И еще 
одна ночь Шехерезады» (1984), «Хромой дервиш» 
(1986). Художник-гример телевизионных художе-
ственных фильмов: «Кто был никем» (3 серии, 
1974), «Человек меняет кожу» (5 серий, 1978), 
«Мир вашему дому» (3 серии, 1981), «Случай в 
аэропорту» (3 серии, 1987).

РАХИМОв Абдусалом Рахимович (09. 
11.1917 – 05.01.1999), кинорежиссёр, актер, 
народный артист Таджикистана (1962). Член 
Союза кинематографистов СССР (1958). На-
гражден орденами «Трудового Красного Зна-
мени» (1949), «Знак Почета» (1957), «Друж-
бы народов» (1977), медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне» 
(1945), пятью почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР, 
почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Узбекской ССР (1955). Отличник ки-
нематографии СССР. Окончил таджикскую 
студию (художественный руководитель на-
родный артист СССР М.Ф.Астангов) Госу-
дарственного института театрального искус-
ства им. А.В.Луначарского (Москва, 1941); 
исторический факультет Таджикского госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1955). Трудовую деятельность начал рабо-
чим в совхозе (1932), слесарем на Душанбин-
ском заводе «Таджиксельпром» (1933-1935). 
В 1936 году начал учебу на курсах киноак-
теров при киностудии «Таджикфильм», от-
куда был направлен в театральный инсти-
тут. Во время каникул работал администра-
тором кинотеатра, администратором кино-
студии, редактором сектора хроники, асси-
стентом режиссёра. С 1941 по 1950 гг. – ар-
тист, режиссёр Академического театра драмы 
им. А.Лахути. В 1950-1953 гг. – артист раз-
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говорного жанра Таджикской Государствен-
ной филармонии. В 1952-1953 гг. – глав-
ный редактор Госкомитета по радиовеща-
нию. В 1953-1954 гг. – заведующий литера-
турной частью Государственной филармо-
нии, в 1954-1956 гг. – художественный ру-
ководитель Таджикской Госфилармонии. С 
1956 года – актер, режиссёр-постановщик, 
диктор, переводчик, режиссёр дубляжа ки-
ностудии «Таджикфильм». На сцене Ака-
демического драмтеатра им. А.Лахути сы-
грал более 50 ролей, среди которых: Гаме-
ламури («Фронт» А.Корнейчука), почтмей-
стер Шпекин («Ревизор» Н.Гоголя), Джа-
ми («Алишер Навои» Уйгуна, Султана), Ато 
(«Честь семьи» Г.Мухтарова), Мак-Хил («За-
говор обреченных» Н.Вирты) и другие. Ре-
жиссер спектаклей: «Матросы из Коттаро» 
(1942), «Дом Надира» (1943), «Мнимый боль-
ной» (совместно с А.Саидовым, 1944), «Ро-
мео и Джульетта» (1947), «Свет в горах» 
(1947), «Отелло» (1948), «Навои» (совмест-
но с Е.Миттельманом, 1948), «Саодат» (со-
вместно с Е.Миттельманом, 1949), «За вто-
рым фронтом» (1949), «Голос Америки» 
(1950), «Бай и батрак» (1950). А.Рахимов был 
глубоким знатоком литературы, прекрасно 
читал стихи. Участие в фестивалях: призы 
кинофестиваля Средней Азии и Казахстана 
(1963) и Международного кинофестиваля во 
Франкуфурте-на-Майне (1964) за художе-
ственный фильм «Зумрад»; диплом Между-
народного кинофестиваля стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки в Ташкенте (1973) 
за художественный фильм «Звезда в ночи».

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Режиссёр-сопостановщик 
художественных фильмов: «Зумрад» (1961), «Звез-
да в ночи» (1972), «Краткие встречи на долгой 
войне» (1975), «На перевале не стрелять» (1983). 
Режиссёр-постановщик художественных фильмов: 
«12 часов жизни» (1963), «Под пеплом огонь» 
(1967). Актерские работы в художественных филь-
мах: «Мой друг Наврузов» (1957), «Судьба поэ-
та» (1959), «Насретдин в Ходженте» (1959), «Опе-
рация «Кобра» (1960), «Зумрад» (1961), «12 ча-
сов жизни» (1963), «Смерть ростовщика» (1966), 
«Кто был никем» (3 серии, телевизионный, 1974), 
«Тот станет всем» (3 серии, тел., 1975), «Сегод-
ня и всегда» (1979), «Любовь моя – революция» 
(1981), «Мир вашему дому» (3 серии, тел.,1981). 
Режиссёр дубляжа на таджикский язык художе-
ственных фильмов: «Клятва», «Восход над Ган-

гом», «Преступление и наказание», «Транссибир-
ский экспресс», «Весна на Заречной улице», «Дело 
Румянцева», «Карнавальная ночь», «Тихий Дон» и 
многих других – всего более 150 фильмов. Актер 
дубляжа художественных фильмов: «Великий пе-
релом», «Без вины виноватые», «Русский вопрос», 
«Встреча на Эльбе», «Повесть о настоящем чело-
веке», «Секретная миссия», «Садко», «Ревизор», 
«Ночной патруль» и многих других – всего свы-
ше тысячи ролей.

РАХИМОв Гафурджон (24.02.1950 - 
2011), организатор кинопроизводства. Член 
Союза кинематографистов Таджикистана 
(2001). Окончил отделение эксплуатации 
кинооборудования Ташкентского кинотех-
никума (1976); Узбекский Государствен-
ный институт физической культуры (1982). 
В 1966-1979 гг. – ученик киномеханика, ки-
номеханик, технорук кинотеатра «Бахор» го-
рода Ленинабада; в 1979-1993 гг. – главный 
инженер городского отдела кинофикации Го-
рода Ленинабада; в 1993-1995 гг. – директор 
киновидеообъединения города Ходжента; с 
1995 года – директор областного киновиде-
ообъединения (Ходжент). За время работы 
в кинофикации области подготовил около 
двадцати киномехаников, двух старших ин-
женеров, ряд директоров кинотеатров.Ини-
циатор и организатор школьных кинотеа-
тров. Создал в области киноклубы «Чело-
век и закон», «Будущий воин», «Светофор» 
и другие. В последние годы особое внима-
ние уделял работе с молодежью. В кино-
клубе «Будущий воин» при областном во-
енкомате проводил встречи призывников с 
ответственными работниками военкомата, 
воинами-интернационалистами, организо-
вывал просмотры кинофильмов на военно-
патриотическую тематику.

РАХИМОв садулло Хайруллаевич 
(08.11.1951), культуролог, киновед, кинокри-
тик, доктор философских наук (2007). Член 
Союза кинематографистов СССР (1985). 
Окончил факультет русского языка и лите-
ратуры Таджикского Государ ственного уни-
верситета им. В.И.Ленина (1974); аспиранту-
ру отдела филосо фии (ныне Института фи-
лософии, политологии и права им. Богоутди-
нова) Академии наук Таджикистана (1978). 
В 1968-1969 гг. – помощник режиссера ху-
дожественных фильмов киностудии «Тад-
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жикфильм». В 1974-1987 гг. – старший ла-
борант, аспирант, лаборант, младший на-
учный сотрудник, ученый секретарь отде-
ла философии Академии наук Таджикиста-
на. В 1987-1993 гг. – директор киностудии 
«Таджикфильм». В 1993-1995 гг. – научный 
сотрудник Института философии АН РТ. В 
1995-1997 гг. – директор киностудии «Тад-
жикфильм». В 1997-1998 гг. – заместитель 
председателя Комитета по телевидению и 
радиовещанию при Правительстве РТ. С 
1998 г. по настоящее время работает в Ин-
ституте философии, политологии и права 
им. Богоутдинова АН РТ - ведущий науч-
ный сотрудник, главный научный сотруд-
ник, заведующий отделом онтологии и гно-
сеологии, заведующий отделом философии 
культуры. В 1978 году в Институте фило-
софии АН СССР (Москва) защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Характер-
ные особенности таджикского искусства в 
период развитого социализма», в 2007 году 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Философско-эстетические идеи зороастриз-
ма». Автор научных и научно-популярных 
трудов: «Развитие таджикского киноискус-
ства в свете решений XXVІ съезд КПСС» 
(1984), «Нури парда” (Луч экрана, 2004, на 
таджикском и русском языках), “Из истории 
эстетических воззрений таджикского наро-
да» (2005), «Таджикский народный театр» 
(в соавторстве с Ф. Турсунзаде и Билл Би-
ман, 2005), «Три этапа из истории эстетиче-
ских воззрений таджикского народа» (2006), 
«Эстетика зороастризма» (2006). Автор ста-
тей о кино в Энциклопедии литературы и ис-
кусства (1988-1989), Энциклопедии Респу-
блики Таджикистан (2011). Соавтор сборни-
ка к 80-летию таджикского кинематографа 
«Из одиночества – с любовью» (2009), кни-
ги «Документальное кино в фокусе» (2011). 
Автор более 100 научных статей и тезисов 
докладов; огромного количества публикаций 
о деятелях кинематографа, рецензий на филь-
мы, проблемных статей о состоянии нацио-
нального кино. Его статьи пе чатаются в эн-
циклопедических изданиях, научных сборни-
ках и периодических изданиях, издаваемых в 
Таджикистане, Иране, Казахстане, Киргизии, 
России, Франции, Великобритании, Южной 

Корее (с 1975 года по настоящее время).Ав-
тор и ведущий цикла телевизионных пере-
дач о кино и деятелях искусства на Таджик-
ском телевидении (1985-1998), телевидении 
«Сафина» (2006-2011). С 2011 г. - секретарь 
Союза кинематографистов Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Дамаск. Дым отечества» 
(1990), «Одна земля» (1992), «Поиск дороги» (со-
автор, 1996). Режиссёр документального филь-
ма «Женщины-предприниматели» (1996). Автор 
сценариев документальных фильмов творческо-
го объединения «Таджиктелефильм»: «Как жи-
вешь, Душанбе» (1989), «Махваш» (1998). Автор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов 
«Путешествие по Родине» (кинокомпания «Си-
явуш», 1997), «Устод Осими» (ООО «Киносер-
вис», 2002). Автор идеи фильма “Арусак” (сце-
нарий и режиссура Р.Атоевой, «Киносервис», 
2002). Автор сценария документального фильма 
«Не ведаем, что творим» (ООО «Киносервис», 
2003). Исполнил роль отца в фильме «Традиция» 
(ООО “Киносервис”, 2004). Автор сценариев цик-
ла документаль ных фильмов о ГБАО: «Рушанцы», 
«Ишкашимцы», «Гульбек» («Киносервис», 2007 
- 2008); фильмов: «Академик Диноршоев» («Ки-
носервис», 2005), «Традиционный народный театр 
таджиков» (Кристенсен фонд, Антропологический 
центр, ООО “Киносервис”, 2005), «Святые места» 
(«Киносервис», 2006), «Пророк мудрости: Ибн 
Сина» («Киносервис», 2005), фильма-концерта 
«Насими Каратог» (Кристенсен фонд, Антропо-
логический центр, ООО “Киносервис”, 2005), 
«Мавлана» («Киносервис», 2008), «Я справедли-
вый критик» (о Нурджанове, Центр танцевально-
го искусства, 2009). Консультант более 20 сту-
денческих игровых и документальных фильмов 
курсантов Киношколы при ООО «Киносервис».

РАХИМОв (АФАРДИ) сайфулло Аб-
дуевич (20.11.1953 – 20.03.2000), киноре-
жиссёр, кинодраматург, писатель. Член Сою-
за кинематографистов Таджикистана (1992). 
Окончил отделение журналистики филоло-
гического факультета Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1975). Творческую деятельность начал на 
Душанбинской студии телевидения Госко-
митета по телевидению и радиовещанию в 
1975 году: ассистент кинооператора, редак-
тор и старший редактор главной редакции 
литературно-драматических программ, глав-
ный редактор главной редакции музыкаль-
ных программ. Работал главным редактором 
главной редакции музыкального вещания ра-
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дио. В 1984-1987 гг. – корреспондент, заве-
дующий отделом литературы и искусства ре-
дакции республиканской газеты «Тоджики-
стони Совети». В 1997-2000 гг. - председа-
тель Государственного Комитета по телеви-
дению и радиовещанию при Правительстве 
РТ. В национальном кинематографе с 1988 
года – автор сценариев и режиссёр докумен-
тального кино, автор сценариев и режиссёр-
постановщик художественных фильмов. Тра-
гически погиб 20 марта 2000 года: убит ря-
дом с собственным подъездом во дворе жи-
лого дома.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев и режис-
сёр документальных фильмов: «Триптих». Фильм 
первый: «Рассказывай, моя осень» (1989), «Но-
стальгия по детству» (1990), «Триптих». Фильм 
второй: «Чоре» (1992), «Триптих». Фильм тре-
тий: «Пете» (1993), «Алоуддинские озёра» (1995), 
«Пять дней трёх праздников» (1996). Соавтор 
сценария художественного фильма «Время жел-
той травы» (1991). Автор сценария и режиссёр-
постановщик художест венного фильма «И звёз-
ды блестят над тануром» (1991). Автор сцена-
риев телевизионных документальных фильмов: 
«Мухаррама» (1997), «Исмоили Сомони» (1997), 
«Сомони» (1999). По мотивам его произведений 
сняты фильмы «Махди» (2007), «Прощание и по-
слание» (2009).

РАХИМОв Хакимджон саломович 
(11.03.1946 – 16.03.2004), кинорежиссёр, ак-
тер, организатор кинопроизводства. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1988). Окон-
чил юридический факультет Таджикского Го-
сударственного университета им. В.И.Ленина 
(1968). Трудовую деятельность начал в 1961 
году, был учеником электромонтера, лабо-
рантом, штукатуром. После окончания уни-
верситета работал адвокатом юридической 
консультации (1968-1969), экспертом секто-
ра криминологии научно-исследовательской 
лаборатории судебных экспертиз Таджик-
ского Государственного университета им. 
В.И.Ленина (1969-1970), был аспирантом по 
криминологии Всесоюзного института по из-
учению причин и разработке мер предупре-
ждения преступности Прокуратуры СССР 
(1970-1974). Сдав кандидатский минимум и 
опубликовав несколько научных статей, от-
казался от защиты диссертации и пришел ра-
ботать в кинематограф – отец, знаменитый 
актер и режиссер Абдусалом Рахимов - «за-

разил» сына любовью к кино. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1974 года – ассистент 
режиссёра, второй режиссёр художествен-
ных фильмов, исполнитель ролей в игровом 
кино. С 1987 года – директор-распорядитель 
творческого объединения «Игровое кино».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр худо-
жественных фильмов: «Кто поедет в Трускавец» 
(телевизионный, 1976), «Повар и певица» (1978), 
«Лошади под луной» (1979), «Седьмая пятница» 
(1980), «Любовь моя – революция» (1981), «За-
хват» (1982), «На перевале не стрелять» (1983), 
«Серебристая нить» (2 серии, тел., 1984), «Допол-
нительный прибывает на второй путь» (2 серии, 
тел., 1985), «Хромой дервиш» (1986), «Кумир» 
(1987), «Руфь» (тел.,1989), «Тайна девяти проро-
ков» (1990). Исполнитель ролей в художествен-
ных фильмах: «Кумир» (1987), «Случай в аэро-
порту» (3 серии, тел., 1987), «Девушки из «Согди-
аны» (1987). Директор художественного фильма 
«Кош ба кош» (1993). Работы на других студи-
ях – художественные фильмы: «Красная Кобра» 
(актер, 2 серии, «Махрабо», 1991), «Я обещала, я 
уйду» (второй режиссёр, «Тискино», 1992), «Тон-
нель» (актер, «Нафосат», 1992), «Остров» (актер, 
«Синамо», 1992), «Четвертая сторона треугольни-
ка» (актер, «Мавороуннахр», 1992).

РАХИМОв Хошим (19.09.1954), ак-
тер. Член Союза кинематографистов СССР 
(1989). Окончил актерский факультет (ма-
стерская народного артиста СССР, профес-
сора С.Ф.Бондарчука) Всесоюзного Госу-
дарственного института кинематографии 
(Москва, 1975). В 1975-1981 гг. – актер 
Таджикского Государственного музыкально-
драматического театра им. А.С.Пушкина (Ле-
нинабад), в 1981-1987 гг. – актер Таджик-
ского Государственного театра драмы им. 
А.Лахути, в 1987-1993 гг. – ассистент режис-
сера и режиссер дубляжа киностудии «Тад-
жикфильм», с 1993 года – актер музыкально-
драматического театра им. К.Худжанди (Ход-
жент).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Сегодня и всегда» (1979), 
«Преступник и адвокаты» (1981), «Контакт» 
(2 серии, телевизионный, 1981), «Приключе-
ния маленького Мука» (тел., 1983), «Подарок» 
(тел., 1984), «Репутация» (тел., 1984), «Друзей 
не предают» (1984), «Искупление» (1987), «Слу-
чай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), «Взгляд» 
(1988), «Боль любви» (1989), «Невероятный слу-
чай» (1989), «Луковое поле» (тел., 1989), «Кле-
вета» (1992), «Маленький мститель» (1992). Ис-
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полнил роли в художественных фильмах: «Они 
сражались за Родину» (киностудия «Мосфильм», 
1973), «Три голоса и один крик» (Учебная студия 
ВГИКА, 1975), «Миражи любви» («Киргизфильм», 
1986), «Афганский излом» («Ленфильм», 1990).

РАХИМОв Эрнест Ахмедович (12.06. 
1939), киноинженер, организатор кинопро-
изводства. Член Союза кинематографистов 
СССР (1969). Награжден медалью «За тру-
довую доблесть. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» (1970). Окон-
чил механический факультет Ленинградско-
го института киноинженеров (1961). На ки-
ностудии «Таджикфильм с 1961 года – ин-
женер по оборудованию. С 1965 года – глав-
ный инженер, с 1978 г. - заместитель дирек-
тора по техническим вопросам, звукоопе-
ратор художественных фильмов. Принимал 
участие в создании на киностудии базы для 
обработки цветных киноматериалов, модер-
низации звукотехнического комплекса. Уча-
ствовал во Всесоюзных технических конфе-
ренциях по усовершенствованию технологии 
кинопроизводства. В 1989 году переехал на 
постоянное место жительства в Россию, про-
должает работать в кинематографе. Является 
директором кинофонда «Союзмультфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Женщина издалека» (1979), 
«Встреча в ущелье смерти» (1980), «Сегодня и 
всегда» (1981), «Преступник и адвокаты» (1981). 
Звукооператор анимационных фильмов: «Рыбка 
Гульдор» (1980), «Искатели» (1981).

РАХМАТОв Далер саид-Джафарович 
(01.04.1977), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (2007). Окон-
чил факультет международных экономи-
ческих отношений Таджикского Государ-
ственного Университета коммерции (1999). 
В 1999-2001 гг. – аспирант Института миро-
вой экономики Академии наук Республики 
Таджикистан. В 2005 году основал частную 
студию «Арт-Вижн». Участие в фестивалях: 
диплом кинофестиваля «Святая Анна» (Мо-
сква, 2005), приз Президента Республики Та-
тарстан «За гуманизм в искусстве» 1-го Меж-
дународного мусульманского кинофестиваля 
«Золотой Минбар» (Казань, 2005), специаль-
ный приз за дебют Международного кинофе-
стиваля «Новое кино – XXI век» (Смоленск, 
2005), приз «За самое гуманное послание к 

человечеству» 7-го Международного кино-
фестиваля «Восток – Запад» (Баку, 2005), 
главный приз «За лучший полнометражный 
фильм кинофестиваля «Творческий полёт» 
(Ташкент, 2006), специальный приз жюри 
и приз за лучшую женскую роль Междуна-
родного кинофестиваля «Евразия» (Алматы, 
2006) за художественный фильм «Овора».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра до-
кументального фильма «Чаша времени» (1999); 
режиссёр документальных фильмов: «Детские гре-
зы» (2002), «Край мой» (2002), соавтор сценария 
и сорежиссёр художественного фильма «Овора» 
(2005). Работы на студии «Арт-Вижн» - режиссёр 
документальных фильмов: «ЮНИСЕФ в Таджи-
кистане» (2005), «Импровизация: мастер-класс по 
музыке и танцу» (2006), «Шаг за шагом» в Таджи-
кистане» (2006), «Другое детство» (2006), «Изме-
ним мир к лучшему» (2006), «Мы помним» (со-
режиссер, 2006), «Стипендиальные программы» 
(2006), «Вода для жизни» (2009), «Доверимся се-
мейному доктору» (2009), «Лизинг в Таджикиста-
не: достижения и перспективы» (2009), «Продо-
вольственная безопасность» (2009), «Проект ПРО-
ОН в бассейне реки Сухроб» (2009), «ФАО – за 
мир без голода» (2010); директор документального 
фильма «Дядя Володя» (2006); режиссер социаль-
ных видеороликов (2005-2012). Соавтор сценария 
и сорежиссер художественного фильма «Пусть всё 
окажется сном» (студия «МК», 2010).

РАХМАТОв Джамшед (17.09.1941), 
редактор, сценарист. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1990). Отличник кине-
матографии СССР. Окончил филологиче-
ский факультет Таджикского Государствен-
ного университета им. В.И.Ленина (1963). 
В 1963-1964 гг. – редактор Управления по 
производству фильмов Госкино Таджики-
стана; в 1965-1966 гг. – редактор по рекла-
мированию фильмов республиканского ки-
нопроката; в 1966 г. – редактор редакции 
газеты «Новости экрана». С 1966 года – на 
киностудии «Таджикфильм»: старший ре-
дактор дубляжа, начальник сектора дубля-
жа, член сценарно-редакционной коллегии, 
главный редактор. Автор статей и рецензий 
в республиканской печати. Автор и ведущий 
телевизионных передач о деятелях кинема-
тографа (1970-1985), цикла телевизионных 
программ «Новости кино», «В мире кино», 
«Взгляд». Автор пьесы «Палатка Хайяма», 
поставленной на сцене театра при Институте 
искусств (1983). Автор переводов на таджик-
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ский язык пьес «Кабала святош» (театр дра-
мы им. А.Лахути, 1980), «Тартюф» (драмте-
атр Курган-Тюбе, 1982), «Тимон Афинский» 
(театр «Ахорун», 1987). Автор художествен-
ного перевода на таджикский язык: романа 
«Долгое-долгое детство» М.Карима, пове-
стей и рассказов Я.Гашека, рассказов Аль-
варо Юлке, стихотворных переводов произ-
ведений Ж.Мольера и У.Шекспира.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор художественных 
фильмов: «Кандидат» (1990), «Благословенная Бу-
хара» (совместно с кинокорпорацией «Катарсис» 
(Казахстан), 1991), «Слезы и меч» (4 серии, 1991), 
«Тайна девяти пророков» (1992). Автор перево-
да диалогов на таджикский язык художествен-
ных фильмов: «Семейные тайны», «Хромой дер-
виш», «Кто был никем», «Тот станет всем», «Но-
вые сказки Шехерезады», «И еще одна ночь Ше-
херезады». Автор художественного синхронного 
перевода на таджикский язык художественных 
фильмов в секторе дубляжа: «Материнское поле» 
(1968), «Ошибка резидента» (1969), «Мертвый се-
зон» (1969), «Ташкент – город хлебный» (1970), 
«Память» (1972), «Горячий снег» (1973), «Зем-
ля Санникова» (1974), «Закон вечности» (1977), 
«Битва за Москву» (1986) и других – всего бо-
лее 50 фильмов. Редактор дубляжа на таджикский 
язык более 800 художественных фильмов. Автор 
сценариев документальных фильмов: «Таджики-
стан – родина моя» (1996), «Сомониён» (1999), 
«Летопись Таджикистана» (2000), «Дороги Тад-
жикистана» (2000), «Празнование 1100-летия го-
сударства Саманидов» (2000), «Дни культуры 
Таджикистана во Франции» (2000), «Кентавр» 
(2002), «От сердца к сердцу есть путь» (2002), 
«Тахир Сабиров» (2003), «75 лет «Таджикфиль-
му» (2004). Автор сценариев и режиссёр коротко-
метражных художественных фильмов: «Финиш» 
(2004), «Хашном» (2004). Автор сценариев худо-
жественных фильмов: «Бехзод» (короткометраж-
ный, 2005), «Орден» (короткометражный, 2006), 
«Родник желаний» («Каландар и Зебо», 2008), 
«Ангел» (2010). Автор сценариев документальных 
фильмов киностудии «Синамо»: «Мастер таджик-
ского дубляжа» (1995), «Зеркало жизни» (2007).

РАХМАТОв Джамшед Мовлянович 
(06.07.1947), организатор кинопроизвод-
ства. Член Союза кинематографистов СССР 
(1980). Окончил Ленинградский институт 
киноинженеров (1974) по специальности 
инженер-механик киноаппаратуры. На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1974 года – на-
чальник цеха съемочной техники, главный 
механик, заместитель директора по произ-
водству, директор киностудии. Работал в 

Демократической Республике Афганистан 
советником-консультантом по кинематогра-
фу. Принимал активное участие в координа-
ции деятельности кинолюбителей Таджики-
стана. В 1997 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор полноме-
тражного документального фильма «Расплата за 
предательство» (1979).

РАХМАТУЛЛАЕв Ходжикул (15.05. 
1909 – 18.03.1993), актер, народный артист 
Таджикистана (1957). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1961). Награжден орде-
нами «Трудового Красного Знамени», «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «За трудо-
вую доблесть. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран тру-
да», пятью почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета Таджикской ССР. 
Отличник кинематографии СССР. Окончил 
театральное отделение Института просве-
щения (Москва, 1927). Был актером драма-
тических театров Бухары, Самарканда, Таш-
кента. С 1936 года – актер и режиссёр Тад-
жикского Академического театра драмы им. 
А.Лахути. С 1973 года - старший преподава-
тель, доцент кафедры актерского мастерства 
Таджикского Государственного Института 
искусств им. М.Турсун-заде. На сцене театра 
им. А.Лахути сыграл роли: Мирбадал («Шод-
мон» С.Улуг-заде, 1939), Хоркаш («Крас-
нопалочники» С.Улуг-заде, 1941), Лоренцо 
(«Ромео и Джульетта» Шекспира, 1947), го-
родничий («Ревизор» Н.Гоголя, 1952) и дру-
гие. В драмтеатре им. А.Лохути поставил 
спектакли: «Сердце матери» Икрами (1942), 
«Шелковое сюзане» Каххара (1953), «Ромео 
и Джульетта» Шекспира (1963) и другие. В 
таджикском кинематографе с 1956 года – ис-
полнитель ролей в художественных фильмах, 
актер дубляжа на таджикский язык игровых 
картин.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах: «Мой друг Наврузов» 
(1956), «Судьба поэта» (1959), «Лейли и Мед-
жнун» (1960), «Знамя кузнеца» (1961), «Изме-
на» (1967), «Рустам и Сухроб» (1972), «Ураган 
в долине» (1972). Принял участие в дублирова-
нии на таджикский язык более 40 художествен-
ных фильмов.
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РАХМАТУЛЛОЕв Асланшах Аскар-
шоевич (23.09.1954), актер, народный ар-
тист Таджикистана (2005). Член Союза ки-
нематографистов СССР (1989). Окончил ак-
терский факультет (мастерская народного 
артиста СССР, профессора С.Ф. Бондарчу-
ка) Всесоюзного Государственного институ-
та кинематографии (Москва, 1975). С 1975 
года – актер Государственного театра дра-
мы им. А.Лахути, на сцене которого сыграл 
роли: Саид («Караван счастья»), Клоун («Не-
обычайные приключения»), Замон («Голу-
бой ковер»), Актер («Гамлет»), Кай («Же-
стокие игры»), Шут («Король Лир»), Раз-
бойник («Разбойники»), Назар («Извилистая 
нить»), Искандар («Мужчины не плачут»), 
Царь («Чудесная история»), Дато («Когда го-
род спит»), Барта («Закат Аджама») и мно-
гие другие. Обладает широким творческим 
диапазоном, может играть юношей и стар-
цев, лирические, драматические и комиче-
ские роли. С 1994 года – актер и режиссёр 
театра миниатюр «Оина». В кино начал сни-
маться в 1972 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в худо-
жественных фильмах: «Ураган в долине» (1972), 
«На крутизне» (2 серии, телевизионный, 1976), 
«Семь похищенных женихов» (1976), «А счастье 
рядом» (1978), «Встреча в ущелье смерти» (1980), 
«Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Гляди веселей» 
(3 серии, тел., 1983), «Приключения маленького 
Мука» (тел., 1983), «На перевале не стрелять» 
(1983), «Заложник» (1983), «Друзей не предают» 
(1984), «Репутация» (тел., 1984), «Джура – охот-
ник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), «Но-
вые сказки Шехерезады» (2 серии, 1986), «Ис-
купление» (1987), «Кумир» (1988), «Мужчина и 
две его женщины» (1991), «Маленький мститель» 
(1992), «Кош ба кош» (1993), «Когда над горо-
дом лил дождь» (2006), «Потерянное нашлось» 
(2008), «Выстрел судьбы» (2008), «Мама рядом» 
(2009). Режиссёр-постановщик художественных 
фильмов: «Было – не было» (исполнитель роли, 
2002), «Маленькие скандалы большого города» 
(2005), «Ангел» (исполнитель роли, 2010). Сыграл 
роли в художественных фильмах производства те-
леканала «Сафина»: «Экзамен» (2006), «Цыпоч-
ки» (2007), «Горец» («Снежный человек», 2010). 
Исполнитель ролей и ассистент режиссёра худо-
жественных фильмов канала ТВТ: «Вечно жи-
вой» (2000), «Сердобольный дядя» (2001), «Ми-
раж рая» (2001), «Бомжи в больнице» (2 серии, 
2002). Исполнил роли в художественных филь-
мах других студий: «Чистильщик» (1973), «Ко-

мендантский час» (1974), «Птица нашей молодо-
сти» (1975) – Учебная киностудия ВГИКа; «Ха-
лима» («Туркменфильм», 1987); «Возвращение» 
(киностудия им. Горького, 1988); «Четвертая сто-
рона треугольника» («Синамо», 1992); «Вымпел» 
(«Мосфильм», 2004), «Офицеры» (телеканал ОРТ, 
2006); «Календарь ожидания» (2006); «Золотой за-
пас» (телеканал НТВ, Москва, 2011).

РАХМАТУЛЛОЕв Фаридуншо Джа-
хонгиршоевич (02.07.1971), актер. Член Со-
юза кинематографистов Таджикистана (2011). 
Окончил актерское отделение (мастерская 
народного артиста СССР М.Глузского) Все-
союзного Государственного института кине-
матографии (1991); режиссерское отделение 
Таджикского Государственного института 
искусств им. М.Турсун-заде (2002). В 1998-
2001 гг. – актер Государственного Русского 
драматического театра им. В.Маяковского, на 
сцене которого сыграл роли Джалолиддина в 
спектакле «Одна судьба у нас, одна звезда» 
режиссера С.Усманова (1998), Дона Карлоса 
и Слепого скрипача в спектакле «Маленькие 
трагедии» режиссера С.Усманова (1999) и 
другие. Работает по контракту на киностудии 
«Мосфильм» не только актером, но и осво-
ил другие кинематографические профессии.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Охота жить» (2006), «Мама 
рядом» (2009). Сыграл роли в художественных 
фильмах киностудии «Мосфильм»: «Никто, кро-
ме нас» (ассистент режиссера, 2006), «Оружие» 
(8 серий, оператор видеоконтроля, 2007), «Но-
вая земля» (2007), «Тихая застава» (2009), «Зем-
ской доктор» (2009), «Последние римляне» (2010), 
«МЧС» (2010), «Бешеная» (сериал, 2010).

РАХМАТУЛЛОЕв Шухратшо Аслан-
шоевич (27.02.1974), актер, отличник куль-
туры Таджикистана (2004). Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (2011). 
Окончил актерское отделение Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1996). С 1996 года – актер 
Государственного Русского драматического 
театра им. Маяковского, на сцене которого 
сыграл роли: Боярский («Закат», 1998), Сиро 
«Мандрагора» (1999), Фабрицио («Трактир-
щица», 2000), Сципион («Калигула», 2002), 
Макол («Макбет», 2003), Хаджир («Рустам и 
Сухроб», 2005), Насреддин («Пять жен Ход-
жи Насреддина», 2006), Ченаро («Утешитель 
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вдов», 2007), Глашатай («Безумие-1993 г.», 
2009). В кино впервые снялся в 1991 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Колодец» (короткометраж-
ный, 1991), «Обманчивый рай» (2004), «Выстрел 
судьбы» (2008). Исполнил роли в художествен-
ных фильмах других студий: «Савсан и Муким» 
(телеканал ТВТ, 1991), «Четвертая сторона треу-
гольника» (Синамо», 1992), «Офицеры» (телека-
нал ОРТ, 2006), «Никто, кроме нас» («Мосфильм», 
2006), «Шукрона» (Иран, 2008), «Пусть все ока-
жется сном» (студия «МК», 2010), «Золотой за-
пас» (телеканал НТВ, 2011).

РАХМОНОв Носирхон Абдурахимо-
вич (15.09.1961), кинорежиссер, лауреат пре-
мии Союза журналистов Таджикистана им. 
А.Лахути (2006). Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (2004). Окончил от-
деление культурно-просветительной работы 
Таджикского Государственного института ис-
кусств им. М.Турсун-заде (1992). В 1985-
1987 гг. – администратор Государственного 
Академического театра драмы им. А.Лахути. 
В 1988-2004 гг. – администратор, второй ре-
жиссёр, с 1997 года – режиссёр документаль-
ных фильмов киностудии «Таджикфильм». 
С 2004 года работает на Таджикском теле-
видении (первый канал): в 2004-2006 гг. – 
главный режиссёр культурных программ; в 
2006-2009 гг. – главный режиссёр программы 
«Утро»; с 2009 г. – главный режиссёр про-
грамм о молодежи, спорте и туризме. Обла-
датель первого приза Международного ки-
нофестиваля спортивных фильмов в Иране 
(2008) за документальные фильмы «Фарас» 
(«Кони») и «Утренняя пробежка».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Администратор корот-
кометражных художественных фильмов: «Вол-
чьи похороны» (1988), «Окно» (1989). Ассистент 
режиссёра художественных фильмов: «Братан» 
(1991), «Слезы и меч» (4 серии, 1991). Второй 
режиссёр художественных фильмов: «И звезды 
блестят над тануром» (1991), «Кош ба кош» (со-
вместно с кинокомпанией «Санрайс» (Швейца-
рия), 1993), «Лунный папа» (Таджикистан-Россия-
Германия, 1999). Режиссёр документальных филь-
мов: «Зерна» (1997), «День Победы» (1999), «Кен-
тавр» (2002), «Благо» (2002). Работы на телевиде-
нии – режиссёр документальных фильмов: «Цы-
гане» (2004), «Магия» (2005), «Деваштич» (2005), 
«Чорсу» (2005), «Хулбук» (2006), «Саразм» (2006), 
«Чоргул» (2006), «Фалгар» (2006), «Раштинза-
мин» (2006), «Пушинг» (2006), «Фарас» («Кони», 
2007), «Утренняя пробежка» (2008). Режиссёр-

постановщик телевизионного художественного 
фильма «Смертельная удавка» (2011).

РАХМОНОвА Фируза Орзуевна (21.06. 
1968), актриса. Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (2011). Награжде-
на значком «Отличник культуры» (2001), 
медалью «За заслуженный труд» (2008). 
Окончила актерское отделение Таджикско-
го Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1989). В 1989-1991 гг. – ак-
триса театра-студии «Полуостров», с 1991 
года – актриса Русского драматического те-
атра им. В.Маяковского. На сцене театра сы-
грала роли: Антигона (спектакль «Антигона» 
Ж.Ануя, 1990), Мацацо («Маленькая кварти-
ра с большой лоджией» Шаманадзе, 1991), 
Эмели («Наш городок» Т.Уальтера, 1992), 
Цезопия («Калигула» А.Камю, 2001), Нехама 
(«Закат» И.Бабеля, 2001), Гурдофарид («Ру-
стам и Сухроб» Жуковского, 2004), Осяни-
на и Гурвич («А зори здесь тихие» Дударе-
ва, 2002) и другие.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роль в художе-
ственном фильме «Кто еще?». Автор сценария 
художественного фильма «Я смогла сказать нет». 
Занимается дубляжом художественных фильмов 
на таджикский язык на телеканалах «Сафина», 
ТВТ, в студии «Хамсадо».

РАШИДОв сулейман саттарович 
(30.04.1956), организатор кинопроизводства. 
Член Союза кинематографистов Таджикиста-
на (2005). Окончил экономический факуль-
тет Всесоюзного Государственного институ-
та кинематографии (Москва, 1977). На кино-
студии «Таджикфильм» с 1977 года – стар-
ший администратор, заместитель директо-
ра, директор художественных фильмов; в 
1989-1990 гг. – директор творческого объ-
единения «Неигровое кино». В 1990-1993 
гг. – директор кинокартин студии «Мавера-
нахр». В 1993-2010 гг. – сотрудник Мини-
стерства Иностранных дел Республики Тад-
жикистан, с 2010 года – секретарь Посоль-
ства Республики Таджикистан в Российской 
Федерации (Москва).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Заместитель директора 
художественных фильмов: «Хозяин воды» (те-
левизионный, 1977), «Любовь моя – революция» 
(1981), «Преступник и адвокаты» (1981), «Я ей 
нравлюсь» (1985). Администратор художествен-
ных фильмов: «Повар и певица» (1978), «Лун-
ный папа» (совместно с «Пандора-фильм», 1999). 
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Сыграл роль в художественном фильме «Захват» 
(1982). Директор киножурналов «Советский Тад-
жикистан» (более 90 выпусков, 1980-1990). Режис-
сёр и директор документального фильма «Тра-
гедия Арала» (1990). Директор документальных 
фильмов студии «Маверанахр»: «Совхоз Мичури-
на» (1991), «Предприниматели» (1992).

РЕАЛИЗМ - художественный метод ки-
ноискусства, позволяющий создавать до-
стоверные произведения. По мере течения 
времени реализм развивается исторически 
и эстетически, так как меняется облик на-
селенных пунктов, появляется новый авто-
транспорт, видоизменяются одежда, внутрен-
ний интерьер жилых и производственных по-
мещений. Метод реализма применяется как 
в съемках фильмов современной тематики, 
так и в исторических картинах, где рекон-
струируются подлинные события прошло-
го. Основная задача реализма в кино – соз-
давать фильмы, максимально точно отража-
ющие существующие реалии жизни.

РЕКвИЗИТ в кино – необходимые для 
создания достоверности происходящего на 
экране предметы, аксессуары, орудия тру-
да, бытовая утварь, украшения, оружие и 
т.д., соответствующие определенной исто-
рической эпохе. Для съемок в художествен-
ном кино используется как реально суще-
ствующий, так и специально изготовленный 
реквизит.

РЕТРО-ФИЛЬМ – произведение кино-
искусства, в котором тщательно воспроиз-
ведены характерные приметы жизни опре-
деленного отрезка времени. Фильмы в сти-
ле ретро выражают стремление осмыслить 
и отразить прошедшую эпоху, воспринима-
емую как эстетическую жизненную целост-
ность. В этих картинах в мельчайших дета-
лях воспроизводятся мебель, одежда, хозяй-
ственная утварь, украшения, автомобили; ма-
нера поведения соответствующего периода, 
популярные в то время мелодии и т.д. Как 
самостоятельный жанр ретро-фильм просу-
ществовал совсем недолго (вторая полови-
на шестидесятых годов прошлого века), но 
для поэтики кино этот опыт имеет несомнен-
ную ценность: он установил высокую план-
ку документальной достоверности художе-
ственного образа, способствовал разработ-
ке выразительных возможностей кинемато-

графа в воссоздании конкретного историче-
ского времени.

РОЖКОв Николай васильевич (10.12. 
1906 – 1998), кинодраматург, лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1948). Окончил 
Всесоюзный Государственный институт ки-
нематографии (мастерская С.М.Эйзенштейна 
и Л.В.Кулешова, 1935). В 1952-1955 гг. руко-
водил сценарной мастерской ВГИКа. Кине-
матографическую деятельность начал в 1931 
году на студии «Таджиккино» (ныне – кино-
студия «Таджикфильм»).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценария и режис-
сёр (совместно с В.Хабуром) документальных 
фильмов: «От хлопка до ткани» (1931), «От омача 
к плугу» (1931), «Золотой червь» (1931), «Джей-
раньи тропы (1932). Соавтор сценариев художе-
ственных фильмов: «Сын Таджикистана» (1942), 
«Знамя кузнеца» (1961), «Мирное время» (1965). 
Автор сценария художественного фильма «Са-
бина» (1961). Автор сценариев художественных 
фильмов совместного производства Сталинабад-
ской киностудии (ныне – «Таджикфильм») и ки-
ностудии «Союздетфильм»: «Швейк готовится 
к бою» (1941), «Смерть бати» (1942). Избран-
ная фильмография – соавтор сценариев художе-
ственных фильмов: «Сказание о земле Сибирской» 
(1948), «Далекая невеста» (1948), «Сыны Отече-
ства» (1968), «Истоки» (1973), «Пробуждение» 
(1983), «По закону джунглей» (1991).

РОМАНКУЛОв сергей Аликович (22. 
09.1952), художник. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1983). Окончил Душан-
бинское художественное училище (1972); 
художественный факультет (мастерская 
народного художника СССР, профессо-
ра М.А.Богданова) Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1978). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1978 года – художник-постановщик игро-
вых фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Лошади под луной» (телеви-
зионный, 1979), «Седьмая пятница» (1980), «В 
талом снеге звон ручья» (1982), «Джура – охот-
ник из Мин-Архара» (сопостановщик, 6 серий, 
тел., 1985), «Я ей нравлюсь» (1985), «Искупле-
ние» (1987), «Кумир» (1988), «Кандидат» (1990), 
«Тайна девяти пророков» (1992). Художник-
постановщик художественных фильмов «Мира-
жи любви» («Киргизфильм», 1986), «Наважде-
ние» («Казахфильм», 1992).

РЫЖИЙ Марк Яковлевич (02.02.1907 
– 04.04.1968), редактор, организатор кино-
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производства. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1958). Участник Великой Оте-
чественной войны. С 1941 по 1945 гг. вое-
вал на 3-м, 4-м Украинском и 1-м Белорус-
ском фронтах, дошел с действующей арми-
ей до Польши и Берлина. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За участие в Вели-
кой Отечественной войне», почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР. Отличник кинематографии СССР. 
Окончил отделение кино Высших Государ-
ственных курсов искусствоведения при Ин-
ституте истории искусств (Ленинград, 1930), 
получив специальность киноведа. Трудовую 
биографию в кинематографе начал на Тби-
лисской киностудии, где работал редактором, 
монтажером, заведующим сектором хроники 
(1930-1937). В 1938-1939 гг. – литературный 
сотрудник редакции газеты «Вечерний Тби-
лиси», в 1939-1940 – газеты «Заря Востока» 
(Тбилиси). В 1940-1941 гг. – начальник от-

дела кинопериодики, старший редактор Цен-
тральной студии документальных фильмов 
(Москва). В 1945-1952 гг. – старший редак-
тор студии кинохроники Ростова-на-Дону. На 
Тбилисской киностудии занимался редакти-
рованием киножурналов «Советская Грузия» 
и документальных фильмов, на ЦСДФ – ре-
дактированием «Союзкиножурнала» и спец-
выпусков кинопериодики. В таджикском ки-
нематографе с 1953 года – старший редак-
тор хроники, начальник сектора хроники, 
начальник производственного отдела. Из-
бирался членом ревизионной комиссии Со-
юза кинематографистов Таджикистана. Ре-
дактор брошюры «Киноискусство Таджи-
кистана» (1957).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор киножурналов 
«Советский Таджикистан» (1953-1968). Редактор 
документальных фильмов, среди которых: «Посвя-
щение в труд» (1966), «Солнце на веслах» (1966), 
«Здравствуй, завод» (1967) и другие.
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с
сААДИЕв самариддин (1918 - 1983), 

артист, режиссер телевидения, заслуженный 
артист Таджикиской ССР (1962). Награж-
ден орденом «Знак Почета» (1957); меда-
лями «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), 
«За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.» (1946), «За 
доблестный труд» (1950), «30-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (1975); Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Таджикской ССР. В 
13-летнем возрасте начал работу в Самар-
кандском театре «Куккуйлак» в качестве ко-
медийного актера. Окончил Самаркандский 
театральный техникум (1935). В 1935-1936 
гг. – студент музыкального училища Таш-
кента и одновременно артист театра «Малые 
формы» Ташкента. В 1936-1940 гг. – актер 
драматического театра им. А.Лахути Ста-
линабада. В 1940-1942 гг. – актер новооб-
разовавшегося театра оперы и балета им. 
С.Айни. В 1942-1970 гг. – солист Таджик-
ской государственной филармонии. Участ-
ник Декад таджикской литературы и искус-
ства в Москве (1941,1949, 1957). Победитель 
Среднеазиатского конкурса артистов эстра-
ды в Ташкенте, лауреат всесоюзного кон-
курса артистов эстрады (1946). Участвовал 
в формировании таджикского телевидения. 
В 1959-1960 гг. – режиссёр детских пере-
дач литературно-драматической редакции. 
В кино работал с 1956 г.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Я встретил девушку» (1957), 
«Сыну пора жениться» (1959), «Маленькие исто-
рии о детях, которые…» (1962), «Отважный Ши-
рак» (1976), «Ураган в долине» (1972), «Гляди ве-
селее» (3 серии, 1983)

сАБЗАЛИЕв Фируз Масталиевич (30. 
09.1972), актер. Член Союза кинематогра-
фистов Таджикистана (2006). Окончил ак-

терский факультет (мастерская народного 
артиста СССР М.Глузского) Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1993). В 1993-1994 гг. – ак-
тер Московского театра им. Р.Симонова, 
в 1999-2001 гг. – актер Русского драмати-
ческого театра им. В.Маяковского, с 2001 
года – ассистент режиссера кинокомпании 
«Ввысь» (Россия).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роль в художе-
ственном фильме «Братан» (1991). Ассистент 
режиссёра художественных фильмов: «Лунный 
папа» (совместно с «Пандора-фильм», 1999), «Ан-
гел справа» (Таджикистан - Франция - Швейца-
рия - Италия, 2005), «Родник желаний» (2006). 
Работы на других студиях: исполнил роли в ху-
дожественных фильмах: «Кровавое ущелье» 
(«Туркменфильм», 1992), «Родина ждет» («Мос-
фильм», 2002), «Танкер «Танго» (ассистент режис-
сёра, «Ввысь», 2005), «Ничего личного» («Арси-
фильм», 2007).

сАБЗАЛИЕвА савринисо (27.01.1948), 
актриса, народная артистка Таджикистана 
(2006). Член Союза кинематографистов СССР 
(1980). Окончила дирижерско-хоровое отде-
ление Душанбинского музыкального учили-
ща (1966); актерское отделение Таджикско-
го Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1974). В 1967-1969 гг. – пе-
дагог детской музыкальной школы №1 горо-
да Хорога. С 1974 года – актриса Таджик-
ского Государственного Академического те-
атра драмы им. А.Лахути, на сцене которого 
сыграла роли: Офелия («Гамлет» Шекспира), 
Нигина («Рудаки» С.Улуг-заде), Риваль («Ка-
бала святош» М.Булгакова), Елена Андреев-
на («Дядя Ваня» А.Чехова), Электра («Элек-
тра» Л.Дюрко), Наталья Дмитриевна («Горе 
от ума» А.Грибоедова) и многие другие. В 
кино снимается с 1972 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Пятеро на тропе» (1973), 
«Кто был никем» (3 серии, телевизионный, 1974), 
«Восход над Гангом» (2 серии, 1975), «Женщина 
издалека» (1978), «Юности первое утро» (3 серии, 
тел., 1979), «Встреча в ущелье смерти» (1980), 
«Мама рядом» (1989). Сыграла роли в художе-
ственных фильмах творческого объединения «Тад-
жиктелефильм»: «Я – граница» (1972), «Пропал 
мальчик» (1979). Исполнитель ролей в игровых 
сюжетах сатирического киножурнала «Калтак».

сАБЗАЛИЕвА сороджон (11.03.1954), 
актриса, народная артистка Таджикиста-
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на (2009). Член Союза кинематографистов 
СССР (1989). Окончила актерский факультет 
(мастерская народного артиста СССР, про-
фессора С.Ф.Бондарчука) Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1975). С 1975 года – актриса Тад-
жикского Государственного Академическо-
го театра драмы им. А.Лахути, на сцене ко-
торого сыграла роли: Робиа (спектакль «На 
перекрестке» Н.Табарова), Насиба («Муж-
чины не плачут» Д.Куддуса), Софья («Горе 
от ума» А.Грибоедова), Лаура («Стеклянный 
зверинец» Т.Уильяма), Хрисотемида («Элек-
тра» Л.Дюрко), Мария Антоновна («Ревизор» 
Н.Гоголя) и многие другие. В таджикских 
фильмах снимается с 1973 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Ткачихи» («Подруги», теле-
визионный, 1973), «Семь похищенных женихов» 
(1976), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Преступ-
ник и адвокаты» (1981), «Заложник» (1983), «Го-
ворящий родник» (1985), «Случай в аэропорту» 
(3 серии, тел., 1987), «Тайна девяти пророков» 
(1992), «Маленькие скандалы большого города» 
(короткометражный, 2005), «Выстрел судьбы» 
(2008), «Мама рядом» (2009). Сорежиссёр худо-
жественного фильма «Мама рядом» (2009).

сАБИРОв Тахир Мухтарович (21.12. 
1929 - 31.05.2002), кинорежиссёр, актер, на-
родный артист Таджикистана (1966), лауреат 
Государственной премии Таджикистана име-
ни А.Рудаки (1980). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1958). Награжден ордена-
ми «Знак Почета» (1971), «Трудового Крас-
ного Знамени» (1991), «Шараф» (1999); ме-
далями «За трудовое отличие» (1957), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «Ве-
теран труда» (1980), серебряной медалью 
ВДНХ СССР (1980); почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Таджикской 
ССР (1971, 1979). Отличник кинематографии 
СССР. Окончил актерский факультет Таш-
кентского Государственного театрального 
института им. А.Н.Островского (1951); ре-
жиссёрский факультет (курс народного ар-
тиста СССР, профессора Ю.А.Завадского) 
Государственного института театрального 
искусства им. А.В.Луначарского (Москва, 
1956). До учебы работал артистом Таджик-
ского театра оперы и балета. В 1952-1955 

гг. – педагог по мастерству актера театраль-
ного училища им. М.Щепкина (Москва). В 
таджикском кинематографе с 1955 года – 
играл роли в художественных фильмах, с 
1956 года – режиссёр-постановщик игрово-
го кино. Мастер широкого диапазона, сни-
мал исторические фильмы, картины совре-
менной тематики, сказки. Участие в фести-
валях: Диплом Международного фестива-
ля стран Азии и Африки в Ташкенте за ху-
дожественный фильм «Смерть ростовщи-
ка» (1967); приз Х111 Всесоюзного кинофе-
стиваля в Душанбе (1980) за фильм «Встре-
ча в ущелье смерти»; диплом и премия КГБ 
СССР (1982) за фильм «Мир вашему дому». 
Четыре главных приза (за режиссуру, опе-
раторскую работу, лучшие мужскую и жен-
скую роли) 111 Всесоюзного кинофестива-
ля фильмов-сказок в Вильнюсе (1984); пер-
вая премия кинофестиваля в Москве (1984), 
приз и диплом Международного кинофести-
валя стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики в Ташкенте (1986) за фильм «И еще 
одна ночь Шехерезады»; приз и диплом Все-
союзного кинофестиваля «Сказка» (Москва, 
1988) за фильм «Новые сказки Шехерезады»; 
главный приз Международного кинофестива-
ля в Каире (1987) «Золотой меч Дамаска» за 
цикл фильмов по сказкам «1001 ночь». Го-
сударственная премия Таджикистана име-
ни А.Рудаки вручена в 1980 году за филь-
мы «Смерть ростовщика», «Измена», «Разо-
блачение», «Женщина издалека», «Встреча в 
ущелье смерти». В 1962 году был избран се-
кретарем Союза кинематографистов Таджи-
кистана, в 1996 году – председателем Союза 
кинематографистов Таджикистана, коим яв-
лялся до последнего дня жизни.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр худо-
жественных фильмов: «Я встретил девушку» 
(1957), «Высокая должность» (1958), «Человек 
меняет кожу» (1958). Режиссёр-постановщик ху-
дожественных фильмов: «Сыну пора жениться» 
(1959), «Одержимые» (1962), «Смерть ростов-
щика» (1966), «Измена» (1967), «Разоблачение» 
(1970), «Взлетная полоса» (1971), «Ураган в до-
лине» (1972), «Кто был никем» (3 серии, телеви-
зионный, 1974), «Тот станет всем» (3 серии, тел., 
1975), «Женщина издалека» (1978), «Встреча в 
ущелье смерти» (1980), «Мир вашему дому» (3 
серии, тел., 1981), «И еще одна ночь Шехереза-
ды» (1984), «Новые сказки Шехерезады» (1986), 
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«Последняя ночь Шехерезады» (1987). Актерские 
работы в художественных фильмах: «Дохунда» 
(1956), «Я встретил девушку» (1957), «Насретдин 
в Ходженте» (1958), «Лошади под луной» (1979), 
«Встреча в ущелье смерти» (1980), «Апрельские 
сны» (2 серии, тел., 1980), «Мир вашему дому» 
(3 серии, тел., 1981), «И еще одна ночь Шехере-
зады» (1984), «Новые сказки Шехерезады» (1986), 
«Последняя ночь Шехерезады» (1987). Художе-
ственный руководитель игровых фильмов: «На 
крутизне» (2 серии, тел., 1976), «Сундук для не-
весты» (1977). Режиссёр документальных филь-
мов: «Концерт мастеров искусств» (1960), «Что 
такое счастье?» (1964). Актерские работы на ки-
ностудии «Мосфильм»: «Дорога» (1954), «Непо-
вторимая весна» (1957). Режиссёр-постановщик 
художественного фильма «Шахсенем и Гариб» на 
киностудии «Туркменфильм» (1964). Автор сце-
нария и режиссер телевизионного документаль-
ного фильма «Наш друг Сирия» (1989). Режиссёр-
постановщик художественного телефильма «Сле-
зы и меч» (4 серии, 1991). Документальный фильм 
о жизни и творчестве режиссёра и актера: «Тахир 
Сабиров» (режиссер О.Хамидов, 2003).

сАБУРОв Иван Гаврилович (05.01.1903 
– 03.02.1977), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1959). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В составе дей-
ствующей армии принимал участие в боях 
на территориях Румынии, Венгрии, Чехосло-
вакии (1943-1945). Награжден медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией». Окончил 
Одесскую актерскую студию (1924); техни-
кум кинематографии в Тбилиси (1928); учил-
ся на режиссёрском факультете Всесоюзно-
го Государственного института кинемато-
графии (Москва, 1928-1930), но образова-
ние не завершил. В советском кинематогра-
фе с 1922 года. Снимался на Одесской ки-
ностудии (1922-1924); был актером и сце-
наристом Тбилисской киностудии. С 1931 
по 1936 года в Москве - в представитель-
ствах «Украинфильма», Госкинопрома Гру-
зии, «Белгоскино», на киностудии «Межраб-
помфильм». В 1937-1951 гг. – на киносту-
дии «Туркменфильм», в 1951-1956 гг. – на 
Дальневосточной киностудии. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1962 года – режис-
сёр документальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Киностудия «Грузия-
фильм» - роли в художественных фильмах: «Три 
жизни» (1924), «Преступление княжны Ширван-
ской» (1926); автор сценариев документальных 

фильмов: «Юный пилот» (1926), «Чай Грузии» 
(1927). Киностудия «Межрабпомфильм» - автор 
сценария мультипликационного фильма «Соседи» 
(1930). «Украинфильм» - режиссёр-монтажер до-
кументальных фильмов: «Свято Унири» (1931), 
«Мархиевщина» (1930), «Перекоп» (1930). Кино-
студия «Туркменфильм» - режиссёр документаль-
ных фильмов: «Пограничники» (1939), «Туркме-
нистан» (1939), «Каракуль» (1941), «Остров четы-
рех богатств» (1946), «Землетрясение в Ашхаба-
де» (1948). Дальневосточная киностудия – режис-
сёр документальных фильмов: «В дальневосточ-
ном колхозе», «Город на Амуре», «Там, где вос-
ходит солнце», «Ворота в океан»; режиссёр свы-
ше 200 хроникально-документальных киножурна-
лов (1951-1961). Киностудия «Таджикфильм» - ре-
жиссёр документальных фильмов: «Белое золото» 
(1964), «Посвящение в труд» (1966), «России ве-
сенний привет» (сорежиссёр, 1967), «Здравствуй, 
завод» (1967), «360 шагов» (1968), «В гостях у 
звёзд» (1968), «НОТ в пищевой промышленно-
сти» (1970), «Уроки Спартакиады» (1971), «Мо-
лодость старого Чормазака» (1971), «Ритмы Ду-
шанбе» (1971), «Трасса» (сорежиссёр, 1972). Ав-
тор сценариев и режиссер документальных филь-
мов: «По велению сердца» (соавтор сценария, 
1962), «Таджикистан-64» (1964), «Рабочая сме-
на» (1966), «Дорогой науки» (1967), «Будни коо-
ператоров» (1967), «Юбилей Абдулкосыма Лаху-
ти» (1968), «Горная новь» (1971), «Артерия жиз-
ни» (1973). Режиссёр и оператор документаль-
ных фильмов: «Переселенцы» (соавтор сцена-
рия, 1969), «Ритмы Душанбе» (1971), «Горная 
новь» (1971). Автор сценариев, режиссёр и опе-
ратор документальных фильмов: «По ту сторо-
ну кадра» (1967), «Рабочая смена» (1968), «НОТ 
в пищевой промышленности» (1970), «Гигант на 
Вахше» (1975). Режиссёр многих выпусков кино-
журнала «Советский Таджикистан».

сАвИН Юрий Григорьевич (1946 – 
1996), оператор комбинированных съемок. 
Член Союза кинематографистов Таджикиста-
на (1991). Окончил курсы повышения квали-
фикации творческих и руководящих работ-
ников кинематографии по специальности ас-
систент оператора комбинированных съемок 
(Москва, 1981). Руководил фотокинокруж-
ком Душанбинского Дома пионеров (1963-
1965), затем служил в армии, после чего в 
1968 году пришел работать на киностудию 
«Таджикфильм». Начинал как художник-
фотограф, затем освоил специальность ки-
нооператора комбинированных съемок.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор комбинирован-
ных съемок художественных фильмов: «Женщи-
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на издалека» (1979), «Мир вашему дому» (1980), 
«Захват» (1981), «На перевале не стрелять» (1981), 
«Капкан для шакалов» (1985), «Девушки из «Со-
гдианы» (1987), «Случай в аэропорту» (3 серии, 
телевизионный, 1987), «Идентификация желаний» 
(1990). Оператор комбинированных съемок доку-
ментальных фильмов: «Рождение» (1984), «Исто-
ки» (1985), «Падение» (1986), «Без любви» (1987), 
«Устод» (1988), «И такова жизнь» (1989).

сАДЫКОв Бако Кадырович (13.07. 
1941) кинорежиссёр, заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана (1988), лау-
реат Государственной премии Таджики-
стана имени А.Рудаки (1993). Член Сою-
за кинематографистов СССР (1979). Окон-
чил режиссёрский факультет Ташкентско-
го театрально-художественного института 
им. А.Н.Островского (1967); Высшие режис-
сёрские курсы (мастерская народного арти-
ста РСФСР Э.Лотяну) сценаристов и режис-
сёров Госкино СССР (Москва, 1978). Твор-
ческий путь начал в 1960 году артистом Бу-
харского музыкально-драматического театра 
им. С.Айни. В 1961 году связал свою судь-
бу с кинематографом: снялся в главной роли 
в фильме «Пятеро из Ферганы» (киносту-
дия «Узбекфильм»). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1967 года – второй режиссёр 
художественных фильмов, режиссёр доку-
ментального кино, режиссёр-постановщик 
игровых фильмов. Особенность творческо-
го почерка режиссёра – создание фильма в 
жанре философской притчи. Участие в фе-
стивалях: диплом и приз 1У Всесоюзного 
кинофестиваля о рабочем классе в Тольят-
ти (1971) за документальный фильм «Пе-
ревал»; приз Всесоюзного кинофестиваля в 
Баку (1974) за документальный фильм «12 
километров пути»; диплом Международно-
го кинофестиваля стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки в Ташкенте (1976) за до-
кументальный фильм «Трудно быть первы-
ми»; диплом и приз 1У Всесоюзного смо-
тра фильмов о жизни и труде рабочего клас-
са в Челябинске (1977), приз общества «Ро-
дина» «Моя страна, мой народ» Х Москов-
ского Международного кинофестиваля (1977) 
за документальный фильм «Нас ведет ЛЭП»; 
диплом и приз за поэтическое кино Всесо-
юзного кинофестиваля в Ашхабаде (1979) 
за документальный фильм «Нерабочая по-

года»; приз жюри ХУ Всесоюзного кинофе-
стиваля в Тбилиси (1987) за документальный 
фильм «История одной истории». Награды 
фестивалей за документальный фильм «Адо-
нис Х1У»: специальный приз кинофестива-
ля в Мангейме (Германия, 1986), Гран-при 
111 Международного фестиваля в Западном 
Берлине (1986), Гран-при Международного 
кинофестиваля в Оденси (Дания, 1987); спе-
циальный приз 42 Международного Канн-
ского кинофестиваля (Франция, 1988); приз 
Международного кинофестиваля «Бастау» 
(Алма-Ата, 1989) за художественный фильм 
«Смерч». В 1993 году выехал на постоянное 
место жительства в Узбекистан, продолжает 
работать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель роли в филь-
ме «Пятеро из Ферганы» («Узбекфильм», 1961). 
Второй режиссёр художественных фильмов: «Бе-
лый рояль» (1969), «Сказание о Рустаме» (2 се-
рии, 1970). Режиссёр-постановщик художествен-
ных фильмов: «Глиняные птицы» (соавтор сце-
нария, короткометражный, 1980), «Время зим-
них туманов» (2 серии, телевизионный, 1982), 
«Смерч» (соавтор сценария, короткометражный, 
1985), «Смерч» (соавтор сценария, 1988), «Благо-
словенная Бухара» («Таджикфильм» - киностудия 
«Катарсис», 1990), «Джосус» («Лазутчик», соавтор 
сценария, киностудия «Синамо» (Таджикистан) 
– ТПО «Катарсис» (Казахстан), 1992), «Остров» 
(«Синамо», 1993), «Имам аль-Бухори (соавтор сце-
нария, киностудия «Синамо» (Таджикистан) – ки-
нокомпания «Инсон» (Узбекистан), 1995). Режис-
сёр документальных фильмов: «Перевал» (1971), 
«Забыт в Х веке» (1973), «12 километров пути» 
(сорежиссёр, 1973), «Призвание» (1974), «Друж-
ная семья» (1974), «Заповедные тропы Таджики-
стана» (1975), «Трудно быть первым» (1975), «Нас 
ведет ЛЭП» (сорежиссер, 1975), «Заботы» (1976), 
«Перегон» (1976), «Песни Вахша» (1976), «Море 
далекое, близкое» (сорежиссёр, 1977), «Нерабо-
чая погода» (1978), «Мавлюда» (1979), «Сель-
ский учитель» (1980), «Афганские гости в Тад-
жикистане» (1980), «Проходчики» (1981), «Посе-
лок на трассе» (1984), «История одной истории» 
(1986). Автор сценариев и режиссёр документаль-
ных фильмов: «Диалог» (соавтор, 1972), «Мушо-
ира» (1972), «Я – Медвежий» (1973), «12 киломе-
тров пути» (соавтор сценария и сорежиссёр, 1973), 
«Золотой юбилей Таджикистана» (1974), «Отте-
пель» (соавтор сценария, 1986), «Адонис 1ХУ» 
(1986). Автор сценария документального филь-
ма «В единой семье народов» (1975). Режиссёр 
телевизионного документального фильма «Во-
довоз» (1977). Режиссёр киножурналов «Совет-
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ский Таджикистан», сюжетов сатирического ки-
ножурнала «Калтак».

сАДЫКОв Улугбек Бакоевич (16.06. 
1967), кинодраматург. Член Союза кинема-
тографистов Таджикистана (1991). Окончил 
сценарный факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1989). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1989 года – ассистент режиссера. В учеб-
ной киностудии ВГИКа в 1988 году был снят 
короткометражный художественный фильм 
«Колька» по сценарию У.Садыкова. Фильм 
получил Гран-при Международного кино-
фестиваля студенческих фильмов в Лейпци-
ге (1988), Гран-при Международного кино-
фестиваля киношкол в Москве (1988), приз 
«Серебряный медведь» Международного ки-
нофестиваля в Бильбао (1989). В 1993 году 
выехал на постоянное место жительства в 
Узбекистан, продолжает работать в кине-
матографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев корот-
кометражных художественных фильмов, снятых 
в учебной киностудии ВГИКа: «Водопад» (1986), 
«Колька» (1988). Автор сценариев художествен-
ных фильмов: «Благословенная Бухара» («Тад-
жикфильм» - «Катарсис», 1990), «Джосус» («Ла-
зутчик», соавтор, «Катарсис» - «Синамо», 1992), 
«Имам аль-Бухори» (соавтор, исполнитель роли, 
киностудия «Синамо» (Таджикистан) – киноком-
пания «Инсон» (Узбекистан), 1996).

сАДЫКОвА Зульфия Назаровна (23. 
01.1968), актриса. Награждена медалью РТ 
«За доблестный труд» (2008). Член Союза 
кинематографистов Таджикистана (2009). 
Окончила актерский факультет Высшего теа-
трального училища им. М.Щепкина (Москва, 
1991). В 1991-2011 гг. – актриса Таджикско-
го Государственного Молодежного театра 
им. М.Вахидова, с 2005 года – мастер сце-
ны этого театра, все эти годы приглашалась 
на роли в Государственный драматический 
театр им. А.Лахути, Русский драматический 
театр им. В.Маяковского. С 2011 года - ак-
триса Русского драматического театра им. 
В.Маяковского. Сотрудничает с телевизи-
онными каналами ТВТ и «Сафина», таджик-
ским радио. Участвует в дубляже художе-
ственных фильмов. На сцене Государствен-
ного Молодежного театра им. М.Вахидова и 
других театров сыграла более 60 ролей, сре-

ди которых: Принц (Главацкий, «Замараш-
ка»), Мадом Аркати (Ноул Куард, «Неуго-
монный дух»), Хотуной (М.Бахти, «Шах Ис-
моил Сомони»), Эмилия (У. Шекспир, «Отел-
ло»), вторая женщина (Б.Абдураззаков, «Ис-
поведь»), куртизанка («Безумие. Год 93»), 
Наташа (А.Чехов, «Три сестры»). С 2011 года 
– директор Дома кино Союза кинематогра-
фистов Таджикистана.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра до-
кументального фильма «Хлеб Раштона» (2007); 
короткометражных художественных фильмов: 
«Счастье» (2007), «Свет» (2008). Второй режис-
сёр короткометражного художествен ного филь-
ма «Душанбе с любовью» (2008). Автор сценария 
и режиссёр ко рот кометражного художественно-
го фильма «Цветок» (2007). Сыграла роли в ху-
дожественных фильмах: «Мелодия» (короткоме-
тражный, 2007), «Человек из снега» (2007), «Ис-
тинный полдень» (ассистент режиссёра, 2008).

сАИДОв Носир Озодович (19.02.1966), 
кинорежиссёр. Награжден почетной грамо-
той Президента Республики Таджикистан 
(2004). Член Союза кинематографистов Тад-
жикистана (2000). Окончил факультет режис-
суры Таджикского Государственного инсти-
тута искусств им. М.Турсун-заде (1989). В 
1989 - 1991 – помощник режиссера на кино-
студии «Таджикфильм». В 1989-1993 гг. – ре-
жиссёр театра-студии «Полуостров». С 1993 
года - второй режиссер студии «Мосфильм», 
в 1997-1999 гг. – второй режиссер студии 
«Ввысь» (Москва). С 1999 года – главный 
режиссёр музыкальной редакции Таджикско-
го телевидения (первый канал ТВТ), с 2000 
г. - главный режиссёр телевидения «Субҳ». 
В 2001-2004 гг. - второй режиссер студии 
«Ввысь» (Москва). В 2004-2005 гг. - глав-
ный режиссёр ТВ «Сафина». В 2005-2012 
гг. - PR директор «Орионо-медиа». С 2012 
г. – директор киностудии «Таджикфильм». 
Участие в международных кинофестивалях с 
фильмом «Истинный полдень»: МКФ Кера-
ла (Индия) - призы «Лучший кинорежиссер», 
«Приз зрительских симпатий»; «Гран-При» 
МКФ в Инсбруке (Австрия); приз «Лучшая 
мужская роль» МКФ «Зеркало» (Россия); 
«Приз зрительских симпатий» МКФ Фуко-
ко (Япония); призы «Лучший фильм», «Луч-
ший кинорежиссер» и «Приз ЕСО» 28 МКФ 
«Фаджр» (Иран); приз «Лучший кинорежис-
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сер» и «Приз Фирдоуси» МКФ на острове 
Киш (Иран); приз «Взаимодействие циви-
лизаций» МКФ в Довиле (Франция). Фильм 
«Истинный полдень» принял участие в МКФ 
Роттердама, Нидерландах, Марокаш, «Евра-
зия» (Казахстан), «Киношок» (Россия), Сан-
та-Барбара (США), NHK Япония, удостоен 
11-ти призов МКФ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Ассистент режиссёра ху-
дожественного фильма «Чужая игра» (1990). Вто-
рой режиссёр художественных фильмов: «Я обе-
щала, я уйду» (кинокомпания «Тискино», 1991), 
«Личная жизнь королевы» («Мосфильм», 1993), 
«Лунный папа» (кинокомпания «Ввысь», 1999). 
Сорежиссёр документального фильма «Поиск до-
роги» («Таджикфильм», 1996). Работы на ТВТ 
– режиссёр-постановщик музыкального видео-
фильма «Чунин бодо» («Да будет так», 1996). Ре-
жиссёр музыкальных программ (1993-2005). Вто-
рой режиссер игровых фильмов: «Лунный папа» 
(1999), «Шик» (2003), «Танкер «Танго» (2005). 
Режиссёр-постановщик художественного фильма 
«Истинный полдень» («Талко-менеджмент», 2009).

сАИДОвА Тоджинисо Акрамовна (11. 
10.1953), актриса, народная артистка Таджи-
кистана (2006). Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1996). Окончила актер-
ское отделение (мастерская народного арти-
ста СССР, профессора С.Ф.Бондарчука) Все-
союзного Государственного института ки-
нематографии (Москва, 1975). В 1975-1991 
гг. – актриса Государственного Академиче-
ского театра драмы им. А.Лахути. Сыгран-
ные роли в названном театре: Каджакхон 
(«Выбор жениха», 1975), Наталья Степанов-
на («Сватовство», 1978), Невестка доктора 
(«Бунт невесток», 1981), Нетайхон («Голос 
из гроба», 1983), Камаргуль («Башмаки Аб-
дулькасыма», 1984), Матери («Последняя 
невеста Амиральмуминина», 1984), Мать 
(«Разбуди свое счастье»,1986), Приближен-
ная принцессы («Эдип», 1986), Шарофат - 
хола («Вредный племянник», 1987), Мате-
ри («Экзамен», 1990), Рукия-хола («Бегот-
ня», 1990), Лак («Лак и Пак», 1991). С 1991 
года по настоящее время - актриса театра-
студии «Оина». В 1991 г. сыграла комедий-
ные роли в таких спектаклях, как «Ревность», 
«Лоторея», «Встреча», «Писака», «Ну, не 
до такой же степени!»; в 1993 - «Монолог», 
«Сверху вниз». Участвовала в телеспекта-
клях: Роль одной из подруг («Подруги идут 

в театр», 1985), Кумри («Железная женщи-
на», 1988); сыграла несколько ролей в теле-
новеллах «Оина» (1999); несколько ролей в 
этнографическом представлении, посвящен-
ном празднованию Навруза (2005). В таджик-
ских фильмах снимается с 1969 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в худо-
жественных фильмах: «Взлетная полоса» (теле-
визионный, 1971), «На крутизне» (2 серии, тел., 
1976), «Стрельба дуплетом» (1979), «Гляди весе-
лей» (3 серии, тел., 1983), «Сон наяву» (коротко-
метражный, 1990), «Мужчина и две его женщи-
ны» (1991), «Статуя любви» (2003); «Маленькие 
скандалы большого города» (короткометражный, 
2005), «Родник желаний» (2008).

сАИДМУРАДОв Джон султанович 
(07.11.1933 – 05.02.2004), актер. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1990). Награж-
ден почетными грамотами Верховного Сове-
та Таджикской ССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
Таджикистана. Окончил актерское отделение 
Театрального училища им. М.Щепкина (Мо-
сква, 1958). После окончания учебы был ак-
тером Таджикского Академического театра 
драмы им. А.Лахути, в 1961-1962 гг. – веду-
щий Таджикской Государственной филармо-
нии. В национальном кинематографе с 1957 
года – актер, ассистент режиссёра сектора ду-
бляжа. С 1976 года – старший методист Дома 
кино им. Б.Кимягарова Союза кинематогра-
фистов Таджикистана, в 1988 году вернул-
ся ассистентом режиссера в сектор дубляжа 
киностудии «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Я встретил девушку» (1957), 
«Человек меняет кожу» (2 серии, 1960), «Сыну 
пора жениться» (1960), «12 часов жизни» (1962), 
«Лейли и Меджнун» (1963), «Тишины не будет» 
(1963), «Ураган в долине» (1970), «Телохрани-
тель» (1979), «Любовь моя – революция» (1980), 
«Сегодня и всегда» (1981), «Захват» (1982), «За-
ложник» (1983), «Джура-охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, телевизионный, 1985), «Хромой дервиш» 
(1987), «Пришелец» (1989), «Волчьи похороны» 
(короткометражный, 1988), «Кумир» (1989), «Сон 
наяву» (короткометражный, 1990). Исполнитель 
роли в художественном фильме «Крушение эмира-
та» (совместное производство киностудий «Мос-
фильм» и «Узбекфильм», 1955). За 30 лет рабо-
ты в кино сдублировал на таджикский язык более 
250 ролей в художественных фильмах.

сАЛИМОв владимир Дмитриевич 
(07.08.1950), художник. Член Союза кинема-
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тографистов СССР (1978). Награжден брон-
зовой медалью ВДНХ СССР (1979). Окон-
чил театральное отделение Душанбинско-
го художественного училища (1969). Участ-
ник многих республиканских и Всесоюзных 
художественных выставок. На киностудии 
«Таджикфильм» с 1969 года – ассистент ху-
дожника, с 1974 года – художник по костю-
мам, с 1975 года – художник по реквизиту, 
с 1976 года – художник-постановщик игро-
вых фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника 
игровых фильмов: «Сказание о Рустаме» (2 се-
рии, 1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Четверо из 
Чорсанга» (2 серии, телевизионный, 1972), «Одной 
жизни мало» («Поэма о хлопке», тел., 1974), «Бе-
лая дорога» (тел., 1974). Художник по костюмам 
телевизионного художественного фильма «Семей-
ные дела Гаюровых» (2 серии, 1975). Художник 
по реквизиту игрового фильма «Сказание о Си-
явуше» (2 серии, 1976). Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Первая любовь Насретдина» 
(1977), «Человек меняет кожу» (сопостановщик, 5 
серий, тел., 1978), «А счастье рядом» (1978), «За-
гадай себе прошлое» (1979), «Глиняные птицы» 
(короткометражный, 1980), «Апрельские сны» (2 
серии, тел., 1980), «Бросок» (1981), «Время зим-
них туманов» (2 серии, тел., 1982), «Смерч» (ко-
роткометражный, 1983), «Позывные: «Вершина» 
(1984), «Подарок» (тел., 1984), «Хромой дервиш» 
(совместно с «Мафильм» (Венгрия), 1986), «До-
полнительный прибывает на второй путь» (2 се-
рии, тел., 1986), «Простая жизнь бобо Амина» 
(короткометражный, 1988), «Боль любви» (1989), 
«Благословенная Бухара» (совместно с кинокор-
порацией «Катарсис», (Казахстан), 1991), «Кле-
вета» (1992).

сАЛИХОв Шоди (10.01.1947), актер, ре-
жиссер, драматург, народный артист Таджи-
кистана (1996). Окончил актерский факуль-
тет Государственного театрального института 
им. А.Луначарского (мастерская Б.Бибикова 
и О.Пыжовой, Москва, 1971). С 1971 года – 
актер Молодежного театра им. М.Вахидова, 
на сцене которого сыграл роли: Бенедикта 
(«Много шума из ничего» В.Шекспира), 
Шоди-Ходи (одноименная пьеса Ш.Киямова), 
Гонорель («Лекарь поневоле» Ж.-Б.Молье-
ра), Шодикула («Вперед, тётки!», автор пье-
сы), Дожа («Отелло» В.Шекспира). Автор бо-
лее 25-ти пьес, поставленных на сцене тад-
жикских и зарубежных театров, среди кото-
рых: «Умед» (1982), «Приговор» (1983), «На-

стырный племянник» (1984), «Вперед, тёт-
ки!» (1987), «Голоса из прошлого» (1993), 
«Трон Султана Махмуда» (2000). Сотрудни-
чество с таджикским кинематографом нача-
лось в 1975 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Семейные дела Гаюровых» 
(1975), «Сказание о Сиявуше» (1976), «Семь по-
хищенных женихов» (1976), «Лифт» (телевизион-
ный, 1982), «Здравствуйте, Гульнора Рахимовна» 
(1986), «Закат» (тел., 2008), «Истинный полдень» 
(2009). Режиссер документального фильма «Хлеб 
Раштона» (ООО «Киносервис», 2007).

сАФИНА Фая Галимовна (10.07.1939), 
организатор кинопроизводства. Член Сою-
за кинематографистов СССР (1990). Отлич-
ник кинематографии СССР (1975). Окончила 
культурно-просветительное училище при Ми-
нистерстве культуры Таджикистана (1965); 
факультет русского языка и литературы Тад-
жикского Государственного педагогическо-
го института (1975). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1960 года – директор съемоч-
ной группы.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор документальных 
фильмов: «Нам 40 лет» (1969), «Таджикский те-
атр в Афганистане» (1969), «Мы – ЮДП» (1972), 
«Артерия жизни» (1973), «Полоса препятствий 
(1973), «Я – Медвежий» (1973), «Срочный вы-
зов» (1973), «Киноискусство Советского Таджи-
кистана» (1974), «Еще одна жизнь» (1975), «День 
Победы» (1975), «Шаги» (1975), «Спор со сти-
хией» (1975), «Кем ты будешь?» (1976), «Леген-
да, ставшая былью» (1976), «Серебряное руно» 
(1976), «Багдад, 12 дней в ноябре» (1977), «Веч-
ный свет» (1978), «Лучше гор могут быть только 
горы» (1978), «Долина алфея – моя мечта» (1979), 
«Дорога длиною в жизнь» (1979), «Х111 Всесо-
юзный кинофестиваль» (1980), «Афганские го-
сти в Таджикистане» (1980), «Долог век памяти» 
(1981), «Афганистан. Утро республики» (1981), 
«Ховалингская новелла» (1982), «Наш Мирша-
кар» (1983), «Все открывают дороги» (1983), «Зо-
лотое облако» (1985), «История одной истории» 
(1986), «Тайфун-Тамара» (1986), «Сентябрьские 
встречи» (1987), «Из первых рук» (1987), «Капи-
тан» (1988), «Верую» (1988), «Двое» (1989), «И 
такова жизнь» (1989), «Жизнь беззащитна» (1990), 
«Мотивы Полдорака» (1990).

сЕРЕБРОвсКИЙ владимир Глебович 
(13.11.1937), художник. Член Союза кине-
матографистов СССР (1972). Окончил ху-
дожественный факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
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(Москва, 1963). Художник-постановщик 
ряда спектаклей в драматических и музы-
кальных театрах Москвы, Душанбе, Сверд-
ловска, Саратова, Казани, Улан-Удэ, Смолен-
ска, Магдебурга (Германия), среди которых: 
«Бал воров» Ж.Ануйя в Московском театре 
им. Ермоловой (1967); «Искатели жемчуга» 
Ж.Бизе в Свердловском театре оперы и ба-
лета (1969); «Щелкунчик» П.И.Чайковского 
(1971) и «Смерть ростовщика» Т.Шахиди 
(1978) в Таджикском театре оперы и бале-
та им. С.Айни; «Вишневый сад» А.Чехова 
в Московском Художественном Академиче-
ском театре им. М.Горького (1989) и другие. 
Сотрудничество с кинематографом начал в 
1966 году, с киностудией «Таджикфильм» - в 
1968 году. Участник многих Всесоюзных и 
Международных выставок художников кино 
и театра. В 1992 году выехал на постоянное 
место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-сопостановщик 
игровых фильмов: «Встреча у старой мечети» 
(1969), «Рубаи Хайяма» (1980). Художник-
постановщик телевизионных художественных 
фильмов: «Жених и невеста» (сопостановщик, 
1970), «Адажио» (сопостановщик, 1971), «Восточ-
ное сказание» (1972), «Комде и Мадан» (1974). Ра-
боты на других студиях: художник-постановщик 
игровых фильмов: «Последний жулик» (Рижская 
киностудия, 1966), «Тысяча окон» («Беларусь-
фильм», 1967).

сЕРЕДИН Борис Иванович (1923 - 
1996), кинооператор, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1966). Окончил опе-
раторский факультет (мастерская А.В. Галь-
перина) Всесоюзного Государственного ин-
ститута кинематографии (1958). Творческое 
сотрудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1963 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Дети Памира» (1963), 
«Любит – не любит» (1964), «Ниссо» (1966), 
«Лето 1943 года» (1968). Избранная фильмогра-
фия на других студиях – оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Юность наших от-
цов» (сопостановщик, 1958), «Письмо из юно-
сти» (1974), «Всадник с молнией в руке» (1975), 
«Марка страны Гонделупы» (1978), «Безбилет-
ная пассажирка» (1979), «Моя Анфиса» (1980), 
«Хочу, чтоб он пришел» (1981), «Нежный воз-
раст» (1983).

сИДКИ (МАДАМИНОв) Агзам Таво-
бович (14.04.1927 – 06.11.2010), кинодрама-

тург, писатель, редактор. Член Союза кине-
матографистов СССР (1973). Награжден ме-
далями «За трудовое отличие» (1957), «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» (1971). Окон-
чил факультет филологии Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1953). В 1953-1955 гг. сотрудничал с респу-
бликанскими газетами и журналами; в 1955-
1960 гг. – секретарь правления Союза писа-
телей Таджикистана. Начальник Управления 
искусств Министерства культуры Таджики-
стана и директор Таджикского театра оперы 
и балета им.С.Айни (1960-1961). В 1961-1963 
гг. – собственный корреспондент «Литера-
турной газеты» по Таджикистану. В 1965-
1969 гг. – главный редактор репертуарно-
редакторской коллегии Министерства куль-
туры Таджикской ССР. С 1969 по 1974 гг. 
– главный редактор киностудии «Таджик-
фильм». С 1974 по 1977 гг. – директор Тад-
жикского Государственного Молодежного 
театра им. М.Вахидова. Писал стихи, теа-
тральные пьесы, киносценарии, очерки. Ра-
ботая главным редактором «Таджикфильма», 
писал литературные сценарии для художе-
ственных и документальных фильмов, был 
автором текстов песен ко многим таджик-
ским фильмам, переводчиком художествен-
ных фильмов на таджикский язык. Литера-
турное наследие: сборники стихов «Саженцы 
мечты» (1957), «Весна, тюльпаны и любовь» 
(1973), поэма для детей «Мороз украл шап-
ку» (1965), роман в стихах «Слёзы, пламя, 
любовь» (1981). Автор пьес: «Воля женщи-
ны» (1959), «Поручение ЦК» (1969), «Долг 
гражданина» (1969), «Дильшод» (1975), «Ис-
кра любви» (1981) и других, постановка ко-
торых была осуществлена в таджикских те-
атрах. Автор документальных повестей «Всё 
тот же Джура» и «Сын века». Лучшие пье-
сы изданы в сборниках: «Сердце у каждого 
одно» (1977), «Хлеб, кровь и люди» (1978), 
«Судьба непокоренной любви» (1985).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. По мотивам повести 
«Всё тот же Джура» снят художественный фильм 
«Джура Саркор» (1969). Автор сценариев художе-
ственных фильмов: «Тайна забытой переправы» 
(1973), «Хозяин воды» (телевизионный, 1978). Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «Празд-
ник счастья» (1972), «Мираб» (1975), «Перегон» 
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(1976), «Песни Вахша» (1976). Автор сценариев 
телевизионных документальных фильмов: «Ход-
жент» (1979), «Чинигуль» (1992).

сИНЕОКОв Борис Александрович 
(1907 – 07.09.1941), кинооператор, заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана. Награж-
ден двумя почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета Таджикской ССР. 
Окончил операторский факультет Всесоюз-
ного Государственного института кинема-
тографии (Москва, 1932). После окончания 
средней школы работал в Астрахани кочега-
ром на пароходе. В 1928 году приехал в Мо-
скву, был учеником мультипликатора, учил-
ся в актерской киношколе им. Б.Чайковского, 
затем поступил во ВГИК. Творческий путь в 
кино начал в 1933 году на Сталинабадской 
киностудии. В 1934-1935 гг. – оператор Мо-
сковской студии кинохроники; в 1936-1937 
гг. – начальник сектора хроники и оператор 
Сталинабадской киностудии; затем год рабо-
тал в той же должности на Ашхабадской ки-
ностудии. С 1938 года и до последнего дня 
жизни – начальник сектора хроники и опе-
ратор Сталинабадской киностудии. Трагиче-
ски погиб во время съемок в Ленинабаде 7 
сентября 1941 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сооператор документаль-
ных фильмов: «От омача к плугу» (1931), «Золо-
той червь» (1931), «У ворот Индостана» (1932), 
«Саил» (1936), «Джигиты солнечного Таджики-
стана» (1937), «Страна солнца» (1939), «Наш го-
род» (1939). Оператор документальных фильмов: 
«Джейраньи тропы» (1932), «Вахшстрой» (1933), 
«Мотопробег Сталинабад – Хорог» (1938), «Кры-
ша мира» (1939), «Без паранджи» (1940). Оператор 
выпусков киножурнала «Советский Таджикистан».

сИНОПсИс киносценария – краткое 
описание фабулы будущего фильма, разви-
тия и кульминации сюжета, представление 
основных персонажей. Переходный элемент 
от заявки к литературному сценарию, по ко-
торому определяется тематика, жанр, худо-
жественная ценность предлагаемой к поста-
новке картины.

сОБИРОв Курбонали (Курбони Со-
бир) (08. 03. 1961), актер, режиссер, препо-
даватель, писатель, заслуженный артист Ре-
спублики Таджикистан, профессор. Окон-
чил Таджикский Институт искусств им. 
М.Турсун-заде (1982). В 1982 -1990 гг. - ак-

тер Курган-Тюбинского театра, на сцене ко-
торого сыграл роли: Баходура (из одноимен-
ной пьесы А.Бахори), Джиннара («Ворон» 
К. Гоцци, 1986), Тартюфа (из одноименной 
пьесы Ж.-Б.Мольера). С 1990 г. - актер сто-
личного театра «Ахорун», где сыграл роли: 
Юсуф (из драмы «Не переживай, вернется в 
Каньон пропавший Юсуф!» Фарруха Касы-
мова), Бахман (из спектакля «Исфандиёр», 
1993), Даджджол («Даджджол», 1995), Мон-
теки, отец Кайса («История любви» по мо-
тивам «Ромео и Джульетты» В.Шекспира и 
«Лейли и Меджнуна» А.Джами, 2000), Лир 
(«Король Лир» В.Шекспира, 2002). С нача-
ла 2000 гг. годов стал активно сотрудничать 
с режиссером-экспериментатором Барзу Аб-
дураззаковым. Это, прежде всего, роль Яго в 
спектакле «Отелло»; участие в эксперимен-
тальном театральном представлении под на-
званием «Станция №0», в котором актеры 
играли разные, тематически связанные фи-
лософские этюды; учитель-гастербайтер из 
пьесы «Мигранты». Режиссер-постановщик 
спектакля театра «Ахорун» «Смерть Язди-
гурда» (по драме иранского писателя Бах-
рома Байзои, 1998); ряда эксперименталь-
ных спектаклей на сценах Таджикского Ин-
ститута искусств и Молодежного театра им. 
М.Вахидова. В последние годы он активно 
участвует в качестве актера в съемках филь-
мов. Курбону Собиру особо удаются роли, в 
которых проявляется богатая палитра чувств, 
яркий импульс мысли, огромная, переливаю-
щаяся через край энергия действий.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в фильмах: 
«Несбывшиеся мечты» (Канибадам, 2009), «В гла-
зах ветра» (телесериал, 24 серии, Иран, 2010), 
«Родник желаний» («Таджик фильм», 2008), «Сила 
любви» (Тв «Сафина» 2011), «Пленник женщи-
ны» (2012).

сОЛИЕв сафарбек Кахорович (15.09. 
1959), кинорежиссёр. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1990). Окончил фило-
логический факультет Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1980); Высшие режиссёрские курсы (ма-
стерская Г.И.Полоки, Москва, 1992); фа-
культет юриспруденции Киргизского Госу-
дарственного Национального университета 
(Бишкек, 2004). На киностудии «Таджик-
фильм» с 1981 года – помощник режиссё-
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ра, с 1988 года – режиссёр документальных 
фильмов. Дальнейшая работа – посольство 
СССР в Афганистане, советник Президента 
Кыргызстана, консультант Всемирного бан-
ка в Таджикистане, в настоящее время – Со-
ветник по внешним связям ООН в Таджи-
кистане. Участник и призер Международ-
ных кинофестивалей в Алма-Ате, Тегера-
не, Риме, Берлине, Нанте, Париже, Москве, 
Везуле, Санкт-Петербурге, Баку, Стамбуле, 
Дели и других.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документально-
го фильма: «Жакон» (1988). Автор сценариев и ре-
жиссёр документальных фильмов: «Река» (соавтор 
сценария, 1988), «Орбита поиска» (1988), «Аша-
глон» (1988), «Кобус» (1988), «Во имя Ахуро-
мазды» (соавтор, 1989), «Навруз» (1989), «Свето-
тень» (соавтор, 1990), «Юбилей Борбада» (1990), 
«Между лотосом и временем» (соавтор, 1991). Ав-
тор сценариев и режиссёр документальных филь-
мов творческого объединения «Шарк»: «Навруз» 
(1989), «Боль Хатлона» (1989). Автор сценариев 
и режиссёр художественных фильмов, снятых на 
независимых студиях: «Необыкновенный» (по 
рассказу А.Чехова, 1991), «Обручальное коль-
цо» (2002), «Календарь ожидания» (2006), «Со-
седи художника» (2010); документальных филь-
мов: «Цветок у подножия горы» (1990), «Сокро-
вище, принесенное ветром» (1990), «Круговерть» 
(1991), «Островок надежды» (1999), «Шахнаме» 
(1999), «Каждый день как на войне» (2004), «Ну-
сур» (2007). Занимался переводами на таджик-
ский язык художественных фильмов в секторе 
дубляжа, в частности перевел художественные 
фильмы: «Цыганка Аза» (1988), «Убить драко-
на» (1999) и другие.

сОРОКОПУД Лилия Николаевна 
(07.11.1960), художник-гример. Член Сою-
за кинематографистов Таджикистана (2000). 
Окончила факультет художников-гримеров 
Одесского театрально-художественного 
технического училища (1991). На кино-
студии «Таджикфильм» с 1979 года – по-
мощник, ассистент режиссёра, с 1991 года 
– художник-гример игрового кино. С 2007 
года – художник-гример Государственно-
го Русского драматического театра им. 
В.Маяковского, принимала участие в под-
готовке спектаклей «Разбойник и гончар», 
«Любовь пэри», «Безумие. 93 год», «Испо-
ведь», «Три сестры», «Первая любовь На-
сретдина», «Рустам и Сухроб» и других.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра 
художественных фильмов: «Сегодня и всегда» 
(1979), «В талом снеге звон ручья» (1982). Асси-
стент режиссёра игровых фильмов: «Заложник» 
(1983), «На перевале не стрелять» (1983), «Джу-
ра – охотник из Мин-Арахара» (6 серий, телеви-
зионный, 1985). Гример художественного фильма 
«Хромой дервиш» (совместно с «Мафильм» (Вен-
грия), 1986). Художник-гример игровых фильмов: 
«Капкан для шакалов» (1985), «Я ей нравлюсь» 
(1985), «Куда вел след динозавра» (2 серии, тел., 
1988), «И идти мне по предначертанному судь-
бой пути» (2 серии, 1998), «Лунный папа» (1999), 
«Когда над городом лил дождь» (2006). Работы 
на других студиях – художник-гример игровых 
фильмов: «20 лет спустя» (6 серий, Одесская ки-
ностудия, 1989), «Виконт де Бражелон» (Одес-
ская киностудия, 1990), «Выстрел в гробу» (2 се-
рии, киностудия им. Довженко, 1991); киносту-
дия «Узбекфильм»: «В Багдаде все спокойно» 
(1992), «Любовь, ненависть» (1993), «Амир Те-
мур» (1996); «Ангел справа» (Таджикистан – Гер-
мания – Франция – Швейцария, 2005), «Чтобы 
попасть в рай, нужно умереть» (Таджикистан – 
Германия – Франция - Италия, 2006), «Ошиб-
ка» (кинокомпания «Мавджи озод», 2007), «Офи-
церы» («Мосфильм», 2008), «Такая служба, та-
кая жизнь» («Мосфильм», 2009), «Пусть все ока-
жется сном» (киностудия «МК», 2009), «Сынок» 
(«Арси-фильм», 2009), «С мечтой об отце» (1 ка-
нал ТВТ, 2010), «Подошт» (ТВ «Сафина», 2011). 
Художник-гример восьми телевизионных выпу-
сков театра-студии «Оина» (1999).

сОЦИАЛИсТИЧЕсКИЙ РЕАЛИЗМ 
– художественный метод, зародившийся на 
заре советской власти для утверждения идей 
новой общественно-политической формации 
– социализма. Представляет собой эстетиче-
скую концепцию сущности человека и окру-
жающей его действительности. Творческая 
природа соцреализма основана на стремле-
нии отражать правду жизни, но непременное 
присутствие идеологической подоплеки за-
частую ретушировало, «подправляло» суще-
ствующие реалии, поэтизировало и возвели-
чивало их. Социалистический реализм – это 
практически отображение социальной, эконо-
мической, духовной сущности социалистиче-
ского строительства, художественное следо-
вание идеям кодекса строителя коммунизма. 
Основное тезис метода состоял в том, что ре-
волюционные преобразования происходят не 
только в обществе, но и в душе человека, в 
его сознании. Отсюда и проистекают идеалы 
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стремления к миру, справедливости, интер-
национализму, производительному труду, к 
тому, что общественные интересы превали-
руют над личными. Методом социалистиче-
ского реализма создано большинство таджик-
ских фильмов советской эпохи – как исто-
рических, так и на современную тематику.

сОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИсТОв 
ТАДЖИКИсТАНА – творческая обществен-
ная организация, объединяющая деятелей ки-
ноискусства страны. Оргкомитет Союза ки-
нематографистов создан в 1957 году на базе 
действовавшего в то время Союза работни-
ков кино (СРК). Учредительный съезд про-
шел 25-26 декабря 1962 года, на нем избран 
первый руководитель СК - Борис Алексее-
вич Кимягаров.

Членами Союза кинематографистов Тад-
жикистана являются профессиональные ки-
нематографисты - режиссёры, кинодрама-
турги, сценаристы, актёры, операторы, зву-
кооператоры, художники, композиторы, ки-
новеды, редакторы, инженерно-технические 
работники в области кинотехники.

Основные задачи творческого Союза – 
развитие национальной кинематографии, по-
вышение качества производимых в стране 
фильмов, защита творческих, профессиональ-
ных и социальных интересов кинематогра-
фистов, подготовка молодых специалистов. 
В годы независимости, на которые пришел-
ся глубокий кризис национального кинема-
тографа, функции Союза кинематографистов 
претерпели изменения.

Постоянно действующий Дом кино Сою-
за кинематографистов Таджикистана являет-
ся местом проведения уставной деятельно-
сти Союза: здесь проходят конференции, пле-
нумы и съезды СК; встречаются для творче-
ского общения коллеги; состоятся чествова-
ния юбиляров. Просмотровые залы - это пло-
щадка для проведения рабочих просмотров 
и обсуждения отечественных фильмов, на-
ходящихся в стадии производства; премьер 
новых работ деятелей кино страны; Дней и 
Недель кино разных стран мира. Периоди-
чески организуются мастер-классы по игро-
вому и документальному кино.

Коллегией СК утверждено проведение 
трёх ежегодных традиционных мероприя-

тий: Навруз (21 марта), День памяти (31 мая), 
День таджикского кино (16 октября). Навруз 
и День таджикского кино торжественно от-
мечаются всеми членами СК. 31 мая отда-
ётся дань памяти всем кинематографистам, 
которые работали в таджикском кино, начи-
ная с 1929 года, на него приглашаются чле-
ны семей ушедших из жизни коллег. К этим 
датам, как правило, приурочивается церемо-
ния торжественного принятия в Союз кине-
матографистов его новых членов.

СК оказывает моральную и материаль-
ную поддержку кинематографистам страны 
в дни их радостей и печалей, ведет посто-
янную работу по составлению документов, 
протоколов, писем в различные инстанции, 
предоставлению информации в отечествен-
ные и зарубежные СМИ.

Союз кинематографистов Таджикиста-
на является ассоциативным членом Конфе-
дерации Союзов кинематографистов стран 
СНГ и Балтии.

Руководителями Союза кинематографи-
стов со дня его основания являлись: Б. Ки-
мягаров (1962 – 1975 гг.), М.Миршакар (1975 
– 1978 гг.), В.Ахадов (1978 – 1986 гг.), Д. Ху-
доназаров (1986 – 1991 гг.), А.Тураев (1991 
– 1996 гг.), Т.Сабиров (1996 – 2003 гг.), М. 
Мансурходжаев (2003 – 2011 гг). С 2011 года 
СК возглавляет С.Хакдодов.

сПОРТИвНОЕ КИНО – игровые, доку-
ментальные, научно-популярные, учебные, 
мультипликационные фильмы, посвящен-
ные спорту и физической культуре. В неи-
гровом спортивном фильме на первый план 
выходит человек, установивший рекорд, его 
личность, его путь к победе; в игровом же 
спорт обычно является лишь фоном драма-
тургического развития сюжета.

В таджикском кино спортивные филь-
мы стали сниматься с первых лет его суще-
ствования, затем жанр развивался и совер-
шенствовался. Если первые документаль-
ные фильмы «Мотопробег Сталинабад – Хо-
рог» (Б.Синеоков, 1938), «Спартакиада ре-
спублик Средней Азии» (И.Барамыков, 1948) 
были лишь констатацией проведенных спор-
тивных мероприятий, то в дальнейшем тема 
спорта стала рассматриваться сквозь призму 
личностных особенностей, появилась дра-
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матургия сюжета, стал более изысканным 
монтаж. Это, к примеру, фильмы: «Солн-
це на веслах» (С.Хамидов, 1966) – кинопор-
трет многократного чемпиона СССР по гре-
бле на байдарке Ибрагима Хасанова, «Уроки 
Спартакиады» (И.Сабуров, 1971) – аналити-
ческий фильм о проблемах в спорте, «Гуш-
тингири» (Г.Артыков, 1972), «Золотая стре-
ла» (Е.Кузин, 1976) – о спортивной судьбе 
чемпионки мира по стрельбе из лука Зебу-
ниссо Рустамовой, «Рондо для чемпиона» 
(П.Ахматов, 1981) – портрет олимпийского 
чемпиона А.Старостина, «Прописан в небе» 
(З.Дахте, 1982) – кинопортрет парашютиста, 
чемпиона мира Ю.Баранова и др. В игровом 
кино обращение к спортивной тематике было 
крайне редким, это фильмы «Золотая стре-
ла» (С.Курбанов, 1979), прототипом герои-
ни в котором была чемпион мира по стрель-
бе из лука З.Рустамова и «Девушки из «Со-
гдианы» (М.Махмудов, 1987) – о спортив-
ной команде по хоккею на траве.

сТОП-КАДР – кинематографический 
приём, при котором возникает эффект оста-
новки движущегося изображения. При съём-
ке фильма на пленку стоп-кадр достигается 
путем многократного повторения на плен-
ке одного и того же кадра. В видеокамере 
предусмотрена функция получения этого эф-
фекта. Переход динамики (движения) в ста-
тичное положение позволяет акцентировать 
внимание зрителя на определенном момен-
те изображаемого действия. Как правило, 
стоп-кадр применяется при завершении эпи-
зода или для подчеркивания финального ак-
цента фильма. Приём используется и в игро-
вом, и в документальном кино.

сУЛЕЙМАНОв Анвар Асрорович (31. 
08.1941 – 30.04.2005), редактор, организатор 
производства. Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1999). Награжден по-
четными грамотами ЦК КП Таджикистана и 
Президиума Верховного Совета Таджикской 
ССР. Окончил факультет восточных языков 
Таджикского Государственного университета 
им. В.И.Ленина (1965); вечерний университет 
марксизма-ленинизма при ЦК КП Таджики-
стана (1976). На Душанбинской студии теле-
видения Государственного Комитета по теле-
видению и радиовещанию с 1960 года: дик-

тор, старший редактор учебных программ, 
комментатор, старший редактор главной ре-
дакции общественно-политических программ, 
генеральный директор дирекции программ 
студии, главный редактор главной редакции 
пропаганды, первый заместитель главного 
директора главной дирекции программ сту-
дии, главный редактор творческого объеди-
нения «Таджиктелефильм». Автор множества 
телевизионных передач и сценариев телеви-
зионных документальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев телеви-
зионных документальных фильмов: «Добрая вода» 
(1982), «Дорога над облаками» (1985), «Дарваз» 
(1988), «Истинный мужчина» (1989), «Ритмы гор-
ного края» (1989), «Язык мой – мир мой» (1990), 
«Навруз» (1990), «На берегах Пянджа» (1991), 
«Магриб» (1992), «Я о мире пою» (1993), «Вес-
на в Душанбе» (1993), «За днем бегущим» (1994), 
«Фронтовики, наденьте ордена» (1998), «Карома-
тулло Курбанов» (1999). Автор сценария докумен-
тального фильма «Мастер таджикского киноду-
бляжа» (киностудия «Синамо», 1995).

сУЛТАНОв Шоды Шарипович (18.04. 
1918 – 18.02.1977), кинооператор. Окончил 
операторский факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1960). Воспитанник таджикской ки-
ностудии, куда пришел подростком. Изучал 
фотографию. Трудовую деятельность начал 
в лаборатории – работал кинопроявщиком, 
кинокопировщиком. В 1935-1936 гг. учился 
на актерских курсах, организованных при 
«Таджиккино» выдающимся советским кино-
режиссером Л.В.Кулешовым, но актером не 
стал, потому что стремился освоить опера-
торское искусство. С конца 30-х годов – по-
мощник, ассистент оператора. В годы Вели-
кой Отечественной войны ушел на фронт до-
бровольцем, служил в частях радиосвязи. В 
1947 году вернулся на студию, работал ас-
систентом оператора. Уже в зрелом возрас-
те закончил ВГИК, стал кинооператором.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй оператор художе-
ственных фильмов: «Судьба поэта» (1959), «Зум-
рад» (1962), «До завтра» (1964). Ассистент режис-
сёра художественных фильмов: «Любит – не лю-
бит» (1964), «Под пеплом огонь» (1967). Второй 
режиссёр телевизионного художественного филь-
ма «Жених и невеста» (1970). Ассистент опера-
тора документальных фильмов: «Джигиты сол-
нечного Таджикистана» (1937), «Большой Фер-
ганский канал» (1938), «Без паранджи» (1940), 
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«Садриддин Айни» (1949), «Субтропики Средней 
Азии» (1953). Сооператор документальных филь-
мов: «Больше хлопка Родине» (1961), «Этой вес-
ной в Нуреке» (1966), «Славные дочери Отчизны» 
(1967), «Ва алейкум ассалом» (1968), «Возрожден-
ная земля» (1968), «Степь рассудит» (1968), «Пре-
бывание Л.И.Брежнева в Таджикистане» (1970), 
«Перевал» (1971), «На земле, в небесах и на море» 
(1971), «Уроки Спартакиады» (1971). Оператор 
документальных фильмов: «У самых облаков» 
(1960), «Каменные сказания» (1968), «Дорога» 
(1969), «Ленинская весна» (сооператор, 1970), 
«Молодость старого Чормазака» (1971), «Трасса» 
(1972), «Бригадир» (1973), «Таджикские абрико-
сы» (1973), «Цитрусовые Таджикистана» (1974), 
«Электротравмы в быту» (1976). Соавтор сцена-
рия документального фильма «Борозда» (1973). 
Оператор множества сюжетов республиканских 
киножурналов «Советский Таджикистан» и все-
союзных «Новости дня».

сУРКОв виктор Михайлович (24.09. 
1921 – 03.08.1992), кинодраматург, журна-
лист, заслуженный работник культуры Тад-
жикистана (1970). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1964). Участник Великой 
Оте чественной войны. Награжден двумя ор-
денами «Знак Почета» (1967, 1980), медалями 
«За победу над Германией», «20 лет победы 
над Германией», «30 лет победы над Герма-
нией», «30 лет Болгарской революции», се-
ребряной медалью ВДНХ СССР (1977), по-
четными грамотами Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР и Киргизской ССР. 
Окончил университет марксизма-ленинизма 
в городе Фрунзе (1939); отделение журна-
листики Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС (Москва, 1960). В советской печати с 
1939 года. Работал литературным сотрудни-
ком, корреспондентом газеты «Комсомолец 
Киргизии» (1939-1941). С 1941 по 1943 гг. 
– в действующей армии на фронтах Великой 
Отечественной войны (Орловский, Ураль-
ский военные округа). В 1943-1950 гг. – кор-
респондент, заведующий отделом редакции 
газеты «Советская Киргизия». В 1950-1954 
гг. – собственный корреспондент газеты «Из-
вестия» по Киргизской ССР. В 1954-1960 гг. 
– собственный корреспондент газеты «Изве-
стия» по Курской, Орловской, Белгородской 
областям. С 1960 года – собственный корре-
спондент газеты «Известия» по Таджикской 
ССР. Сотрудничество с таджикским кинема-

тографом началось в 1963 году. Творческое 
наследие: автор сборников фельетонов «Ко-
мандировка в рай» (1969), «Конкурс похи-
тителей» (1970); документальной новеллы 
«Душанбе» (1975); сборника очерков «Креп-
че скал» (1979). Очерки и фельетоны печа-
тались в газетах «Известия», «Неделя», жур-
нале «Хорпуштак».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев докумен-
тальных фильмов: «Покорители Вахша» (1963), 
«Наступление на Вахш» (1963), «Быль горной 
легенды» (1964), «День в Лучобе» (1964), «Па-
мирская новелла» (1966), «50 героических лет» 
(1967), «Летающие реки» (1967), «Переселенцы» 
(соавтор, 1969), «Ленинская весна» (1970), «Бе-
лое золото Родины» (1971), «У подножия солн-
ца» (1975). Автор сценария телевизионного доку-
ментального фильма «Было 27 зерен» (1974). Ав-
тор дикторских текстов к киножурналам «Совет-
ский Таджикистан», сюжетов для сатирического 
киножурнала «Калтак».

сЦЕНАРИЙ – специфическое произве-
дение кинодраматургии, являющееся литера-
турной основой фильма и предназначенное 
для воплощения на экране. Сценарий содер-
жит в себе тему, сюжет, характер и диалоги 
действующих персонажей, художественную 
концепцию будущего фильма. Объём сцена-
рия художественного фильма ограничивается 
временем его демонстрации: полнометраж-
ная игровая картина состоит из 8-10 частей 
и длится 80-100 минут, чему соответству-
ют 60 – 80 страниц сценарного текста. По-
этому априори в этом литературном жанре 
присутствуют лаконические сюжетные кон-
струкции и ёмкие, краткие художественные 
характеристики.

Сценарий может представлять собой 
адаптацию литературного произведения для 
кинематографа (экранизация романа, пове-
сти, пьесы, поэмы), или оригинальное про-
изведение для постановки фильма. Литера-
турный сценарий пишет кинодраматург, ча-
сто его соавтором является режиссёр буду-
щего фильма. При трансформации литера-
турной основы в киносценарий определяет-
ся соотношение изобразительного и звуково-
го ряда, прописываются диалоги и монологи 
героев, сцены и эпизоды, объекты съёмки.

Как полноправный вид литературного 
творчества, киносценарии публикуются в 
сборниках, альманахах, специализирован-
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ных журналах. Сценарий документального 
фильма содержит в себе краткое описание 
объектов съёмок, темы интервью героев, и 
определяет художественную ценность буду-
щей картины.

сЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА – специ-
ально оборудованное и организованное ме-
сто съемки фильма. В игровом кино подго-
товка к съемке эпизода на натуре – длитель-
ный, требующий выполнения специфический 
условий процесс, включающий постройку 
декорации, оформление пространства необ-
ходимыми атрибутами, выбор точки съем-
ки, уровень освещенности и т.п. Площадка 
в интерьере или павильоне также имеет свои 
стадии подготовки к съемке – декорирова-
ние пространства, дизайн квартиры или про-
изводственного помещения, дополнительное 
освещение. В документальном кино съемка 
на натуре и в интерьере проводится в реаль-

но существующем пространстве при мини-
мальном уровне предварительной подготов-
ки, которая предполагает отсутствие в кадре 
неэстетичных деталей. Всеми работами на 
съемочной площадке руководит режиссер и 
его ассистенты.

сЮРРЕАЛИЗМ – авангардистское тече-
ние в кинематографе, основанное на утверж-
дении, что основной задачей искусства яв-
ляется познание скрытых областей действи-
тельности. Заключает в себе иррационализм, 
субъективизм, отрицающие идею, сюжет, ха-
рактер и рассматривает творчество как сти-
хийный импульс подсознания. Сюрреалисти-
ческие фильмы – это картины видений, снов, 
символики, игры подсознания, они проник-
нуты ощущениями тоски, одиночества лич-
ности в окружающем мире, неадекватными 
психическими реакциями героев.
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Т
ТАБАРОв Нур (15.07.1941), писатель, 

драматург, журналист. Член Союза писате-
лей (1983), Союза журналистов (1967), Со-
юза театральных деятелей Таджикистана. 
Окончил Таджикский Государственный уни-
верситет (1962), Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС (Москва, 1976). Работал за-
местителем редактора газеты «Комсомоли 
Тоджикистон (1968), корреспондентом газе-
ты «Комсомольская правда» в Таджикистане 
(1972), заведующим отделом газеты «Ком-
мунист Таджикистана» (1976), заведующим 
отделом агитации и пропаганды Партийно-
го комитета Душанбе (1979), редактором га-
зеты «Точикистони Совети» (1986), заведу-
ющим отделом культуры ЦК КП Таджики-
стана (1987), министром культуры Таджики-
стана (1990), редактором газеты «Навиди бо-
заргон» («Новости коммерции», (1992), заме-
стителем главного редактора журнала «Тод-
жикистон» (1993), руководителем Управле-
ния по международным связам Министерства 
культуры РТ (2001), консультантом предсе-
дателя ООО «Чархи гардун» (2004). С 2005 
года по настоящее время – пенсионер респу-
бликанского значения. Автор сборников рас-
сказов и очерков «Дороги: далёкие и близ-
кие» (1977), «Что весна нам несет?» (1983); 
сборника рассказов, драм, очерков и публи-
цистики «На перекрестке» (2000); сборни-
ка драматических произведений «Жернова» 
(2007); книги исторических очерков «Мудрые 
потомки арийцев» (2012). Сборник драмати-
ческих произведений Нура Табарова «Жер-
нова» был опубликован в Кабуле на араб-
ской графике (2005). Нур Табаров наряду с 
современной тематикой («Последний вагон», 
«Силуэты», «Страх», «Пугало», «Не стре-
ляй в горлинку») затрагивает и исторические 
темы: «Весть Зардушта», «Утоление жажды», 
«Маздак, или вечер вырубленных деревьев», 
«Глаза извечного брата», «Судьба», «Эмир 

Исмоил» (в соавторстве). Драмы Н.Табарова 
посвящены актуальным проблемам общества, 
политики, нравственности. Главными целями 
автора являются порицание глупости и неве-
жества, прославление мудрости и человеко-
любия. Драма «На перекрестке» была постав-
лена на сценах театров Душанбе, Ходжен-
та, Куляба и Ашхабада (Туркмения). Пьеса 
«Страх» была поставлена в молодежном те-
атре «Офтоб» (Кабул, Афганистан). Нур Та-
баров является автором и составителем книги 
«Марде дар шахре, шахре дар марде» («Муж-
чина в городе, город в мужчине», 2007), ко-
торая посвящена жизни и творчеству народ-
ного артиста Таджикистана Хабибулло Абду-
разакова. Он является также одним из пло-
дотворных переводчиков. Им переве де ны 
на таджикский язык драматические и про-
заические произведения извест ных литера-
торов: М.Шатрова, А.Чхаидзе, С.Абдулина, 
Т.Зульфикарова, С.Мрожек, Г.Маркова, 
И.Франко, С.Хонзодяна, М.Туманишвили. 
Обладатель Главного приза националь-
ных произведений IV Фестиваля профес-
сиональных театров Центральной Азии и 
Казахстана за историческую драму «Утоле-
ние жажды» (Алма-Ата, 2010). Является лау-
реатом республиканских премий им. С.Айни 
(2011) и А.Лахути (1981); удостоен звания 
«Заслуженный работник Республики Таджи-
кистан» (2000). Обладатель медали «Аста-
на», является почетным гражданином сто-
лицы Республики Казахстан. Депутат Вер-
ховного Совета Таджикской ССР (9-10 со-
зывы). Автор рецензий на театральные спек-
такли и кинофильмы студии «Таджикфильм» 
в периодической печати страны. Творческое 
сотрудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1983 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Наш Миршакар» (1983), 
«Мой край родной» (1984), «Ожившая легенда» 
(1986), а также полнометражного игрового фильма 
«Светлая заря, темный вечер» (Афганистан, 2008).

ТАБАЧНИКОв Михаил Яковлевич 
(17.08.1930), кинодраматург. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1974). Окончил фа-
культет русской филологии Таджикского Го-
сударственного университета им. В.И.Ленина 
(1954). С 1954 года работал в печати: литера-
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турный сотрудник, заведующий отделом ре-
дакции газеты «Комсомолец Таджикистана». 
Был корреспондентом Таджик ТА – ТАСС 
по Горно-Бадахшанской автономной области. 
Работал старшим редактором литературных 
передач Душанбинской студии телевидения. 
С 1968 года – заведующий отделом прозы и 
критики журнала «Памир». Публицистиче-
ские и документальные очерки печатались в 
журналах «Памир», «Дружба народов», «Ли-
тературное обозрение», «Детская литерату-
ра», «Садои Шарк». Автор книг: «К перева-
лу» (1959), «Джиульская ловушка» (1985), 
«Вкус тутовых ягод» (1987). Сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1964 году. В 1993 году выехал на постоян-
ное место жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценария худо-
жественного фильма «Нужный человек» (1967). 
Автор сценариев анимационных фильмов: «До-
брый Насим» (соавтор, 1971), «Афанди, осел и 
воры» (1972). Автор сценариев документальных 
фильмов: «Абдурахман Джами» (1964), «Храни-
тели мрака» (1965), «Мой новый адрес» (1972), 
«Призвание» (1974), «Высокая награда» (1974), 
«Дружная семья» (1974), «Шаг к Рогуну» (1977), 
«Моё открытие – Зумрад» (1985). Автор сценари-
ев телевизионных документальных фильмов: «По-
знакомьтесь с Лолой» (1970), «Рогун. Страница 
вторая» (1979), «Рогун. Страница третья» (1981).

«ТАДЖИКТЕЛЕФИЛЬМ» - творческое 
объединение Таджикского государственного 
телевидения, производящее игровые и до-
кументальные фильмы, фильмы-концерты 
на кинопленке. Образован в 1960 году как 
подструктура Всесоюзного творческого объ-
ёдинения «Союзтелефильм» при творческом 
объединении «Экран». В 1995 году «Таджик-
телефильм» прекратил выпуск фильмов на 
кинопленке и стал составной частью Тад-
жикского телевидения, производя игровые 
и документальные фильмы в видеоформате.

В объединении созданы художественные 
фильмы: «Голоса гор» (режиссёр А.Джураев, 
1960), «Я – граница» (Р.Турабеков, 1972), 
«Откуда вода течет» (Р.Турабеков, 1975), 
«Человек родился» (С.Хамидов, 1980), «Ор-
линая гора» (Р.Турабеков, 1981), «Лифт» 
(И.Азизбаев, 1982), «Пропал мальчик» 
(С.Хамидов, 1986) и другие.

Ежегодно «Таджиктелефильм» выпускал 
до 15-ти документальных фильмов, среди ко-

торых: «Шёл экзамен» (режиссёр Ш.Киямов, 
1963), «Утро Явана» (К.Мирзоев, 1967), «Му-
хаммаджон Касымов» (Ш.Муллоджанов, 
1969), «Моя земля» (С.Хамидов, 1970), «Спа-
сибо, доктор» (М.Джеглов, 1971), «Мы жи-
вем в Матче» (Р.Турабеков, 1973), «Доброе 
утро, Кумсангир» (Л.Бродский, 1976), «Поэт 
Мирсаид Миршакар» (О.Тулаев, 1977), «Наш 
земляк Лукницкий» (Б.Кабилов, 1978), «Пе-
ревал» (С.Джурабаев, 1980), «Самоцветы Па-
мира» (А.Слободнюк, 1981), «Даштиджум» 
(С.Шагнамов, 1982), «Хозяин белого золо-
та» (В.Шпилев, 1984), «Цветы родного края» 
(С.Солех, 1989), «За днём бегущим» (Ф.Боев, 
1994) и многие другие.

Большой популярностью зрителей поль-
зуются фильмы-концерты, созданные твор-
ческим объединением «Таджиктелефильм», 
в частности: «Познакомьтесь с «Лолой» 
(режиссер Л.Налоева, 1969), «Поёт Ханифа 
Мавлонова» (С.Садиков, 1974), «Гульшан» 
(Л.Слободнюк, 1978) и многие другие.

ТАЛЬвИК валерий Рудольфович (23. 
05.1939 – 11.07.1988), писатель, сценарист. 
Окончил Орловский машиностроительный 
техникум (1957); Всесоюзный заочный ма-
шиностроительный институт (1964); заочное 
отделение (семинар Г.Паустовского) Литера-
турного института им. М.Горького (Москва, 
1969). С 1965 года на журналистской работе: 
литературный сотрудник, заведующий отде-
лом, ответственный секретарь редакции га-
зеты «Орловский комсомолец»; заведующий 
отделом, ответственный секретарь редакции 
газеты «Комсомолец Таджикистана»; заведу-
ющий отделом журнала «Памир». Первые 
рассказы опубликовал в Орле и Туле в 1965 
году. Автор документальных повестей: «Алое 
сердце Нурека» (1974), «Зори Регара» (1976), 
«Из одного металла» (1978); повестей: «Рус-
ский Гаврош» (1967), «Аргус семь дней в не-
делю» (1980), «К маме и обратно» (1982) и 
других; рассказов «Зерна», «День Победы», 
«Амбар во Вселенной» и других. Автор кни-
ги «Повести солнечной стороны» (1984). Пе-
ревел на русский язык повести: «Надежды 
негасимый свет» Ф.Ниязи (1977), «Дастар-
хан на границе» Ф.Мухаммадиева (1977), 
«Красные подснежники» Х.Файзиева (1978), 
«Рухсора» Б.Фируза (1981); роман «Вода к 
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добру снится» М.Ходжаева (1982); рассказы 
Р.Хади-заде, Д.Одинаева, С.Турсуна. Твор-
ческое сотрудничество с таджикским кине-
матографом началось в 1982 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценария худо-
жественного фильма «В талом снеге звон ручья» 
(1982). Автор сценариев документальных филь-
мов: «Мой славный город» (1985), «Участковый 
инспектор» (1987), «Один в лодке» (1987), «След 
змееголова» (1987), «Капитан» (1988).

ТАХИРИ Махмуд Искандарович (25. 
02.1925 - не установлено), актер, заслужен-
ный артист Таджикистана (1978). Член Со-
юза кинематографистов СССР (1975). На-
гражден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» (1970), медалью Министерства 
культуры СССР «За отличие» (1980). Окон-
чил актерскую студию ВОКСа (Общество 
культурных связей СССР и Ирана) в городе 
Мешхед (Иран, 1945). В иранских театрах ис-
полнил роли в операх: «Лейли и Меджнун», 
«Асли Карам»; в опереттах: «Аршин Мала-
лан», «Не те, так эти», «Машхади Ибад»; в 
драматических спектаклях: «Номус», «Ме-
щанин во дворянстве». С 1956 года – артист 
Таджикского Академического театра драмы 
им. А.Лахути, на сцене которого сыграл бо-
лее 50 комедийных, характерных, драматиче-
ских ролей, среди которых: Хуршед в «Пла-
мени свободы» Г.Абдулло, Джонсон в «Ура-
гане» Ш.Киямова и другие. Сниматься в тад-
жикских фильмах начал в 1957 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнил роли в художе-
ственных фильмах: «Я встретил девушку» (1957), 
«Судьба поэта» (1959), «Знамя кузнеца» (1961), 
«Хасан-арбакеш» (1965), «Ниссо» (1966), «Нуж-
ный человек» (1967), «Лето 43-го года» (1968), 
«Встреча у старой мечети» (1969), «Когда оста-
новилась мельница» (1972), «Вперед, гвардей-
цы» (телевизионный, 1972), «Я – граница» (тел., 
1972), «Пятеро на тропе» (1973), «Маленький воз 
пень опрокидывает» (короткометражный, 1973), 
«Кто был никем» (3 серии, тел., 1974), «Требу-
ется тигр» (1974), «Семь похищенных женихов» 
(1976), «Отважный Ширак» (тел., 1976), «Лошади 
под луной» (тел, 1979), «Гляди веселей» (3 серии, 
тел., 1983), «Подарок» (тел., 1984), «Я ей нрав-
люсь» (1985), «Джура - охотник из Мин-Архара» 
(6 серий, тел., 1985), «Девушки из «Согдианы» 
(1987), «Смерч» (1988), «Невероятный случай» 
(1989). Актерские работы на киностудии «Узбек-

фильм»: «Когда цветут розы» (1960), «Горький 
вкус победы» (1989), «Кодекс молчания» (1990).

ТАШЕв Абдулло Ганиевич (26.12.1932 
– 08.10.1988), кинооператор. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1973). Отличник ки-
нематографии СССР (1969). В таджикском 
кинематографе с 1956 года. Начинал асси-
стентом оператора сектора хроники, в 1972 
году получил тарификацию кинооперато-
ра. С 1985 года – в объединении «Таджик-
телефильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сооператор документаль-
ных фильмов: «В ледяном сердце Памира» (1959), 
«На берегу Сыр-Дарьи» (1960), «Среди белого 
дня» (1963), «40 лет Таджикской ССР» (1964), 
«По ленинскому пути» (1965), «Хранители мрака» 
(1965), «Что такое счастье» (1965), «Этой весной в 
Нуреке» (1966), «России весенний привет» (1967), 
«Привет тебе, Москва» (1967), «Возрожденная 
земля» (1968), «Степь рассудит» (1968), «На пик 
Ленина» (1969), «Декада дружбы» (1970), «Отец» 
(1970), «Пребывание Л.И.Брежнева в Таджикиста-
не» (1970), «Мой дом – Нурек» (1970), «Перевал» 
(1971), «Уроки Спартакиады» (1971), «Революци-
ей призванные» (1971), «Мушоира» (1972), «Зо-
лотой юбилей Таджикистана» (1974), «В краю 
высоких гор» (1975), «Друзья из Ирака» (1976), 
«До пуска осталось…» (1977), «Юбилей устода» 
(1978), «Нерабочая погода» (1978), «Душанбе – 
столица» (1978), «Звезда Нурека» (1979), «Х111 
Всесоюзный кинофестиваль» (1980), «Афганские 
гости в Таджикистане» (1980), «Праздник друж-
бы и братства» (1981). Оператор документальных 
фильмов: «Ледник Федченко» (1967), «Честь смо-
лоду» (1967), «…За исключением пустяка» (1969), 
«Плодов янтарная россыпь» (1969), «Легенда ста-
ла былью» (1969), «Нам 40 лет» (1969), «Утро 
Явана» (1969), «Наш опыт - друзьям» (соопера-
тор, 1970), «Сафар Амиршоев» (1970), «Забыт в 
Х веке» (1973), «Я – Медвежий» (1973), «При-
звание» (1974), «Дружная семья» (1974), «У под-
ножия солнца» (1975), «Море далекое, близкое» 
(1977), «Секрет актрисы» (1977), «Яванские ла-
сточки» (1978), «Таджикфильму» 50 лет» (1979), 
«Мавлюда» (1979), «Земля детей» (1979), «При-
шло на фабрику письмо» (1979), «Доктор Хаки-
мова» (1980), «Сельский учитель» (1980), «Пою 
мою республику» (1981), «Проходчики» (1981), 
«Товарищ директор» (1982), «Наш Миршакар» 
(1983). Оператор телевизионных документаль-
ных фильмов: «Один из 600» (1985), «Солнеч-
ная лоза» (1986), «Дахмарда» (1986), «Оби шифо» 
(1987), «Контакт» (1987), «Дусти – это дружба» 
(1988), «При свете дня» (1988). Оператор сюже-
тов для республиканских киножурналов «Совет-
ский Таджикистан» и сатирического «Калтак»; 
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всесоюзных киножурналов «Новости дня» и са-
тирического «Фитиль».

ТЕЛЕвИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ – произ-
ведение телевизионного искусства, изначаль-
но отличающееся от кинофильма способом 
съемки: электронным, в отличие от фотоме-
ханического. Различна и технология произ-
водства: если в кино это съемка, обработка 
негатива, печать пленки и ее проекция, то 
в телевизионном фильме запись изображе-
ния на видеомагнитную пленку, электронный 
монтаж и последующее воспроизведение на 
экран. В первое время существования теле-
видения применялась кинематографическая 
технология, то есть съемки на пленку, но с 
развитием видеотехники в основном съемки 
велись видеокамерами.

Отличие документального кино и теле-
фильма особенно ярко проявляется в хрони-
кальном жанре: телепродукт обладает свой-
ством сиюминутности, репортаж с места 
события может вестись в режиме реально-
го времени, а кинохроника фиксирует свер-
шившийся факт, который доходит до зрите-
ля спустя время, нужное для производства 
киножурнала или документального фильма.

Игровой телефильм имеет свою специ-
фику: в нем преобладают крупные и сред-
ние планы, отсутствует дробный монтаж. 
Широкое распространение получили мно-
госерийные телевизионные фильмы, где тон 
повествования неспешный, сюжет развива-
ется нединамично, долгое время сохраняет-
ся интрига развязки. Телевидение сформи-
ровало множество специфических жанров: 
фильм-концерт, телепостановка драматиче-
ского или музыкального спектакля, видео-
клип, экологическая видовая заставка и т.д.

ТИЛЛЯЕв Нарзуло Тилляевич (01.05. 
1916 – 25.09.1972), кинооператор, заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (1966). 
Член Союза кинематографистов СССР (1958). 
Участник Великой Отечественной войны, во-
евал под Сталинградом. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне» (1945), двумя медалями «За тру-
довое отличие» (1949, 1957). Окончил два 
курса Душанбинского педагогического учи-
лища (1932). В таджикском кинематографе 
с 1935 года – помощник, ассистент опера-

тора, кинооператор, режиссер документаль-
ных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов «Сад» (1939), «На даль-
ней заставе» (1940); сооператор художественного 
фильма «Человек меняет кожу» (2 серии, 1959). 
Ассистент оператора документальных фильмов: 
«Солнечный Таджикистан» (1937), «Ворошилов-
ские джигиты» (1940). Оператор документаль-
ных фильмов: «На горных пастбищах» (1946), 
«Выставка животноводства» (1947), «Мелиора-
ция засоленных земель» (1947), «Доводите лече-
ние малярии до конца»» (1948), «Земля молодо-
сти» (сооператор, 1950), «Люди солнечной стра-
ны» (сооператор, 1957), «Гости из Афганистана» 
(1958), «По велению сердца» (сооператор, 1962), 
«Белое золото» (1964), «Солончаки отступают» 
(сооператор, 1969), «Уроки Спартакиады» (со-
оператор, 1971). Режиссер и оператор докумен-
тальных фильмов: «На богарных землях» (1957), 
«Джугара» (1959), «На берегу Сыр-Дарьи» (со-
оператор, 1960), «Больше хлопка родине» (соо-
ператор, 1961), «Колхоз «Москва» (сооператор, 
1961), «Быль горной легенды» (1963), «Белое зо-
лото» (1964), «Хлопок идет» (1969). Режиссёр 
документальных фильмов: «Мой город» (1965), 
«Этой весной в Нуреке» (1966), «Встреча, согре-
тая дружбой» (1966), «Каменные сказания» (1968), 
«Плодов янтарная россыпь» (1969), «Ленинская 
весна» (1970), «Белое золото Родины» (соопера-
тор, 1971), «Трасса» (сорежиссёр, 1972). Соавтор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов: 
«Отец» (1970), «Революцией призванные» (1971). 
Режиссёр и оператор многих выпусков киножур-
нала «Советский Таджикистан». В 1949-1954 гг. 
– оператор республиканского киножурнала «Со-
ветский Таджикистан» и Всесоюзного киножур-
нала «Новости дня».

ТИЛЛЯЕв Октябрь Ходжиевич (03.10. 
1938), кинооператор, заслуженный работ-
ник радио и телевидения (2005). Член Сою-
за кинематографистов СССР (1973). Окончил 
исторический факультет Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1981). На киностудии «Таджикфильм» с 
1956 года – помощник, ассистент киноопе-
ратора художественных фильмов, с 1962 года 
– оператор документальных фильмов. С 1993 
года – режиссёр и оператор Таджикской сту-
дии телевидения (первый канал ТВТ). С 2009 
года – преподаватель операторского мастер-
ства факультета журналистики, радио и кино 
Таджикского Государственного института ис-
кусств им. М.Турсун-заде.
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ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент оператора ху-
дожественных фильмов: «Огонек в горах» (1958), 
«Человек меняет кожу» (2 серии, 1959), «Опера-
ция «Кобра» (1960), «Маленькие истории о детях, 
которые…» (1962), «Одержимые» (1962). Опе-
ратор документальных фильмов: «Среди белого 
дня» (сооператор, 1963), «Этой весной в Нуре-
ке» (сооператор, 1966), «Встреча, согретая друж-
бой» (1966), «Славные дочери Отчизны» (соопера-
тор, 1967), «Степь рассудит» (сооператор, 1968), 
«Ва алейкум ассалом» (сооператор, 1968), «Хло-
пок идет» (сооператор, 1969), «На родине Ильи-
ча» (1970), «Пребывание Л.И.Брежнева в Тад-
жикистане» (сооператор, 1970), «НОТ в пище-
вой промышленности» (1970), «Отец» (соопера-
тор, 1970), «Ленинская весна» (сооператор, 1970), 
«Наш опыт – друзьям» (сооператор, 1970), «Ре-
волюцией призванные» (сооператор, 1971), «Мой 
дом» (1971), «Белое золото родины» (сооператор, 
1971), «Горная новь» (1971), «На земле, в небесах 
и на море» (сооператор, 1971), «Диалог» (1972), 
«Там, где были пустыни» (1972), «Вертолетчи-
ки» (сооператор, 1973), «Памятные встречи» (со-
оператор, 1974), «Золотой юбилей Таджикиста-
на» (сооператор, 1974), «Перегон» (1976), «Забо-
ты» (1976), «Песня Вахша» (1976), «Меры безо-
пасности при строительстве ГЭС» (1976), «Гене-
рал Ташмухаммедов» (сооператор, 1977), «Имя 
мое – комсомол» (1978), «Шаг из круга» (1978), 
«Страда-78» (сооператор, 1978), «Слово о театре» 
(1979), «Шахнаме» (1979), «Осторожно: электри-
чество» (1979), «Х111 Всесоюзный кинофести-
валь» (сооператор, 1980), «Пусть всегда буду я» 
(сооператор, 1981), «Сентябрьские встречи» (соо-
ператор, 1987), «Это нужно живым» (сооператор, 
1987), «Знаете ли вы Ахмедова?» (1987), «Юбилей 
устода» (1989), «Мавлоно Джами» (1990), «Реша» 
(1991), «Н.Максумов» (1991). Режиссёр и опера-
тор документальных фильмов: «Урожай на плечи 
машин» (1974), «Прошедшие сквозь века» (1980), 
«Сохраним флору и фауну» (1981), «Ховалингская 
новелла» (1982), «Преображение земли» (1982), 
«История одной пушинки» (1984), «Там, где жи-
вут таджики» (1990). Режиссёр документальных 
фильмов: «Сарез» (1983), «Жажда» (1983), «И ря-
дом звезды» (1984). Режиссёр и оператор докумен-
тальных фильмов творческого объединения «На-
фисат»: «Будьте взаимно вежливы» (1989), «Па-
мирский меридиан» (1990). Оператор более 150 
сюжетов киножурналов «Советский Таджикистан» 
и «Новости дня» (ЦСДФ, 1963-1990). Оператор 
более 20 выпусков сатирического киножурнала 
«Калтак». Оператор документальных фильмов ки-
ностудии «Синамо»: «Зодчий» (1991), «Источник 
знания» (сооператор, 1991), «Источник знания» - 2 
(2001). Работы на ТВТ – оператор документаль-
ных фильмов «Возвращение» (1991), «Независи-
мая» (1994). Оператор-постановщик телевизион-

ных художественных фильмов и сериалов: «Во-
доворот» (2000), «С мечтой об отце» (18 серий, 
2003), «Закат» (2004), «Сокол» (2005), «Кто следу-
ющий» (2006), «Шамсидин Шохин» (2006), «Мес-
сия» (2007), «Последняя надежда» (2007), «Знак 
судьбы» (2008), «След жизни» (2008), «Шутливый 
подтекст» (2009), «Весна на одной улице» (2010), 
«С мечтой об отце» (4 серии, 2010), «Другая сто-
рона монеты» (2011).

ТИПАЖ – по определению С. Эйзен-
штейна, «натурально-выразительный актёр», 
как правило, непрофессиональный. В худо-
жественных фильмах несёт функцию соци-
ального или психологического обобщения. 
Герой-типаж как бы переходит на экран из 
реальной жизни, это узнаваемый тип челове-
ческого облика и характера. «Типажный спо-
соб игры» применяют и профессиональные 
актеры для того, чтобы передать естествен-
ную реакцию на происходящие события.

ТРАГИКОМЕДИЯ – вид кинопроизве-
дения, в котором совмещаются черты коме-
дии и трагедии, сочетание комических и тра-
гических элементов, усиливающееся по мере 
их взаимодействия. Например, в возвышен-
ном характере героя обнаруживаются смеш-
ные черты, или чрезмерно пафосное фило-
софствование персонажа вызывает иронию 
зрителя. От трагедии в этом виде фильмов 
заимствован интерес к вечным вопросам бы-
тия, глобальным конфликтам, включающим 
в себя понятия судьбы, рока, исторической 
или социальной предопределенности; от ко-
медии – героя с миром повседневных инте-
ресов и мелких забот. Существует и обрат-
ный приём – изображение сильной личности 
в контексте будничной прозаичности. Таким 
образом, создается парадокс внешнего выра-
жения эмоций и чувств с истинными, глу-
бинными переживаниями героя.

ТРИЛЛЕР – тип приключенческого 
фильма, вызывающий у зрителя чувства тре-
воги, беспокойства, страха, в котором дра-
матические элементы используются для соз-
дания реальной атмосферы угрозы предсто-
ящей катастрофы. Как правило, в триллере 
повествование ведется с точки зрения жерт-
вы или преступника. В таджикском кино этот 
вид не получил развития.

ТУЙБАЕвА софия Эрджановна (30.01. 
1913 – 25.10.1996), актриса, народная артист-
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ка Таджикистана (1941). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1958). Награждена тре-
мя орденами «Трудового Красного Знамени» 
(1941, 1949, 1957), орденом Ленина (1954); 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (1945), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина» (1970), «Ветеран тру-
да» (1976); четырьмя почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Таджикской 
ССР, почетными грамотами Верховного Со-
вета Таджикской ССР и Верховного Совета 
Узбекской ССР. Обладала природным талан-
том, занималась в средней школе в круж-
ке художественной самодеятельности, со-
всем юной пришла на профессиональную те-
атральную сцену. В 1929-1931 гг. – артист-
ка Узбекского Академического театра дра-
мы им. Хамзы, с 1931 года – в Таджикском 
Академическом театре драмы им. А.Лахути. 
Сыграла на сцене множество ролей, среди 
которых: Дильбар («Два коммуниста» Яше-
на), Ширин («Борьба» Установа), Саодат (по 
одноименной пьесе Саидмурадова и Рабие-
ва), Любовь Яровая (по одноименной пьесе 
Тренева), Дездемона («Отелло» Шекспира), 
Джульетта («Ромео и Джульетта» Шекспира), 
Гурдофарид («Рустам и Сухроб» Фирдоуси) 
и другие. Актерские работы в театре и кино 
отмечены жизненной достоверностью, беско-
нечным женским обаянием. Актриса владе-
ла глубоким драматизмом и тонким юмором, 
была человеком высокой внутренней культу-
ры. С.Туйбаева – первая актриса в таджик-
ском национальном кинематографе. В кино 
начала сниматься в 1933 году, с 1937 года 
принимала участие в дублировании худо-
жественных фильмов на таджикский язык.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в худо-
жественных фильмах: «Эмигрант» (1934), «Я 
встретил девушку» (1957), «Высокая долж-
ность» (1958), «Сыну пора жениться» (1959), 
«Судьба поэта» (1959), «Маленькие истории о 
детях, которые…» (1962), «Тишины не будет» 
(1963), «Хасан-арбакеш» (1965), «Под пеплом 
огонь» (1967), «Ураган в долине» (1972). В до-
кументальном фильме «4 песни о Таджикистане» 
(1964) прочла текст от автора. Принимала уча-
стие в дублировании большого количества худо-
жественных фильмов на таджикский язык. Доку-
ментальный фильм о жизни и творчестве первой 

таджикской актрисы: «Софья Туйбаева» (режис-
сер Р.Самадов, 1991).

ТУЛАЕв Олег саттарович (30.03.1949 
- 01.06.2006), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов СССР (1977). Окончил ре-
жиссёрское отделение Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1975). Будучи школьником, сыграл 
одну из главных ролей в художественном 
фильме «Дети Памира» (1963). Снимался как 
актер и в последующие годы. На киностудии 
«Таджикфильм» с 1966 года – ассистент зву-
кооператора, звукооператор, режиссёр доку-
ментального кино, режиссёр-постановщик 
игровых фильмов. Диплом V Международ-
ного фестиваля стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки в Ташкенте (1978) за до-
кументальный фильм «Верность призванию». 
В 1982 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Молдавию, где работал на кино-
студии «Молдова-фильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Дети Памира» (1963), «Лето 
43-го года» (1968), «Как велит сердце» (1968), 
«Дороги бывают разные» (1969), «Разоблачение» 
(1970), «Третья дочь» (1970), «Поединок» (корот-
кометражный, 1971). «Четверо из Чорсанга» (2 се-
рии, телевизионный, 1972). Режиссёр-постановщик 
игровых фильмов: «Лошади под луной» (тел., 
1979), «Любовь моя – революция» (1981). Режис-
сёр документальных фильмов: «Муаллим» (1974), 
«Письмо другу» (1976), «Исфара» (1976), «На бла-
го народа» (1977), «Мой цветущий край» (1978), 
«Меридиан дружбы» (1978). Автор сценариев и 
режиссёр документальных фильмов: «Мы - ЮДП» 
(1972), «Срочный вызов» (1973), «Верность при-
званию» (соавтор сценария, 1977), «Долина Ал-
фея – моя мечта» (1979). Автор сценария и ре-
жиссёр телевизионного документального фильма 
«Наша Махфират» (1978). Режиссёр-постановщик 
художественного фильма «Честь имею» (кино-
студия «Молдова-фильм», 1987). Автор сцена-
риев и режиссёр сюжетов сатирического кино-
журнала «Калтак».

ТУРАБЕКОв Равшан (19.10.1936 – 
21.11.2004), актер, кинорежиссёр, заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (1981). 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (1991). Окончил актерский факультет 
Ташкентского театрально-художественного 
института им. А.Н.Островского (1959); Выс-
шие курсы сценаристов и режиссёров Коми-
тета кинематографии при Совете Министров 
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СССР (1968), после обучения была присвоена 
квалификация кинорежиссёра художествен-
ных фильмов. Творческую деятельность на-
чал актером Таджикского Академического 
театра драмы им. А.Лахути (1954-1959), на 
сцене которого сыграл роли Кассио («Отел-
ло» Шекспира), Гафура («Бай и батрак» Хам-
зы), Карима («Обвал» Насырова) и другие. 
На киностудии «Таджикфильм» с 1963 года – 
ассистент режиссёра, второй режиссёр игро-
вого кино. С 1971 года - режиссёр творче-
ского объединения «Таджиктелефильм». Уча-
стие в фестивалях: приз Всесоюзного фести-
валя телевизионных фильмов в Одессе (1975) 
за телевизионный художественный фильм 
«Я – граница»; диплом V Всесоюзного фе-
стиваля в Ташкенте (1975) за полнометраж-
ный документальный фильм «Праздник в 
красном галстуке»; диплом Всесоюзного фе-
стиваля телевизионных фильмов о рабочем 
классе во Владивостоке (1979) за докумен-
тальный фильм «Мой дом – моя семья»; ди-
плом Всесоюзного кинофестиваля телевизи-
онных фильмов на военно-патриотическую 
тему в Кишиневе (1979) за телевизионный 
документальный фильм «Мы из села Коста-
коз»; приз Всесоюзного кинофестиваля те-
левизионных фильмов в Ереване (1982) за 
телевизионный документальный фильм «Я 
русский бы выучил».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Таджик-
фильм» - второй режиссёр художественных филь-
мов: «Измена» (1967), «Лето 43-го года» (1968), 
«Белый рояль» (1969), «Разоблачение» (1970), 
«Легенда тюрьмы Павиак» (1970). Режиссёр-
постановщик телевизионных художественных 
фильмов творческого объединения «Таджикте-
лефильм»: «Я – граница» (1973), «Последняя охо-
та» (1975), «Откуда вода течет» (1978), «Орлиная 
гора» (1981). Режиссёр телевизионных докумен-
тальных фильмов: «Праздник в красном галстуке» 
(1974), «Душанбе» (1974), «Советский Таджики-
стан» (1975), «Девушки из Чорбога» (1976), «Об-
новленная земля» (1976), «Сады шагают в горы» 
(1977), «Бакиевы» (1977), «Рогун. Страница пер-
вая» (1977), «Эстафета мужества» (1977), «Мы 
из села Костакоз» (1978), «Есть связь» (1979), 
«Рогун. Страница вторая» (1979), «Мой город» 
(1979), «Цветущий мой Таджикистан» (1980), 
«Солнечные плоды» (1981), «Я русский бы вы-
учил» (1981), «Поручение» (1981), «Годы, рав-
ные векам» (1982), «Земля моя цветущая» (1982), 
«Рогун. Страница третья» (1982), «Урок труда» 

(1983), «Навечно в списках живых» (1983), «Три 
чинары» (1984), «Рабочая гордость» (1984), «Сол-
нечная лоза» (1985), «Мужская профессия» (1985), 
«Дорога над облаками» (1985), «Один из 600» 
(1985), «Озеро Сарез» (1986), «Мы живем в Мат-
че» (1986), «Душанбе – это понедельник» (1987), 
«Моя земля – Дангара» (1987), «Моя профессия 
– учитель» (1989), «Навруз» (1990), «День Побе-
ды» (1990), «Память веков» (1990), «Исфара – го-
род мастеров» (1991), «Проблемы горного края» 
(1992), «Весна в Душанбе» (1992), «Независи-
мая» (1994).

ТУРАЕв Азамат Анварович (20.12. 
1971), художник. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (2006). Окончил 
Республиканское художественное учили-
ще им. М.Олимова (1994). В 1995-1999 гг. 
– художник-декоратор киностудии «Таджик-
фильм», в 1999-2001 – художник рекламно-
го агентства «Абрис-дизайн», в 2006 году 
– дизайнер по отделке на строительстве по-
сольства США в Таджикистане. Работает по 
контракту в съемочных группах художником-
декоратором, художником по реквизиту на 
различных киностудиях СНГ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника по 
декорациям и реквизиту художественных филь-
мов: «Лунный папа» (1999), «Шик» (2003), «Ро-
дина ждет» (2003), «Танкер «Танго» (2006).

ТУРАЕв Анвар Бурханович (21.07. 
1934), кинорежиссёр, заслуженный деятель 
искусств Таджикистана (1989). Член Союза 
кинематографистов СССР (1965). Окончил 
актерское отделение Высшего театрального 
училища им. М.Щепкина (Москва, 1958); ре-
жиссёрский факультет (мастерская М.Ромма) 
Всесоюзного Государственного института ки-
нематографии (Москва, 1970). В 1958-1963 
гг. – актер Таджикского Академического 
театра драмы им. А.Лахути. На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1963 года – редактор 
сектора хроники, с 1970 года – режиссёр-
постановщик художественных фильмов. В 
1981-1986 гг. – секретарь правления Союза 
кинематографистов Таджикистана. В 1991-
1996 гг. – председатель Союза кинематогра-
фистов Таджикистана. В таджикских филь-
мах начал сниматься в 1957 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Высокая должность» (1958), 
«Судьба поэта» (1959), «Одержимые» (1962), 
«Мирное время» (1965), «1002-я ночь» (1965), 
«Встреча у старой мечети» (1969), «Третья дочь» 
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(1970), «Вперед, гвардейцы» (телевизионный, 
1972), «Звезда в ночи» (1972), «Хабиб – повели-
тель змей» (тел., 1972), «Горная станция» (тел., 
1973), «Краткие встречи на долгой войне» (1975), 
«Загадай себе прошлое» (1979), «Контрольная по-
лоса» (1980), «Бросок» (1981), «Приключения ма-
ленького Мука» (тел., 1983), «Джура – охотник 
из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1984). Режиссёр-
постановщик художественных фильмов: «Третья 
дочь» (1970), «Хабиб – повелитель змей» (тел., 
1972), «Горная станция» (тел., 1973), «Первая лю-
бовь Насретдина» (1977), «Загадай себе прошлое» 
(1979), «Бросок» (1981), «Я ей нравлюсь» (1985), 
«Боль любви» (1989), «Клевета» (1992). Сыграл 
роли в художественных фильмах киностудии им. 
Довженко: «Голубая стрела» (1958), «Крепость на 
колесах» (1961). Режиссёр документальных филь-
мов: «Мелодии осени» (1969), «Еще одна жизнь» 
(1975), «50 пламенных лет» (1975), «Меры безо-
пасности на строительстве ГЭС» (1976), «Серд-
це на ладони» (1988), «Островок любви» (1994), 
«Летопись Таджикистана» (2000). Принимал уча-
стие в выпуске первых номеров сатирического ки-
ножурнала «Калтак», впоследствии был исполни-
телем ролей и режиссёром выпусков этого кино-
журнала. Режиссёр киножурналов «Советский 
Таджикистан».

ТУРМАНОв Рахматулло саидович 
(30.01.1954), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (1992). На-
гражден орденом «Шараф» (2000). Окон-
чил режиссёрский факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1977). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1972 года – ассистент режис-
сера, с 1978 года – второй режиссёр художе-
ственных фильмов, далее был генеральным 
директором киностудии «Худжандфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссё-
ра художественных фильмов: «Когда останови-
лась мельница» (1972), «Пятеро на тропе» (1973), 
«Юности первое утро» (3 серии, телевизионный, 
1979). Второй режиссёр художественных филь-
мов: «Преступник и адвокаты» (1981), «Контакт» 
(2 серии, тел., 1981), «Смерч» (короткометражный, 
1983), «Джура – охотник из Мин-Архара» (6 се-
рий, тел., 1985), «Случай в аэропорту» (3 серии, 
тел., 1987), «Простая жизнь бобо Амина» (корот-
кометражный, 1988), «Волчьи похороны» (корот-
кометражный, 1988), «Кандидат» (1990), «Тайна 
девяти пророков» (1992).

ТУРсУН-ЗАДЕ Мирзо (02.03.1911 – 
24.09.1977), народный поэт Таджикистана 
(1961), лауреат Государственной премии 
СССР (1948), лауреат Сталинской премии 

(1948), лауреат Ленинской премии (1960), 
лауреат Государственной премии Таджики-
стана им. А.Рудаки (1963), Герой Социали-
стического Труда (1967), лауреат Междуна-
родной премии Неру (1967), лауреат премии 
Ленинского комсомола Таджикистана (1971), 
Народный герой Таджикистана (2001). На-
гражден четырьмя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской революции, тремя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, двумя ор-
денами «Знак Почета», медалями и почет-
ными грамотами Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР, орденом Болгар-
ской Народной Республики «Кирилла и Ме-
фодия», медалью Насыра (ОАР), почетным 
знаком «Звезда Азии и Африки» (посмертно, 
2007). Окончил Таджикский институт про-
свещения в Ташкенте (1930). Работал заве-
дующим отделом и ответственным секрета-
рем газеты «Комсомоли Тоджикистон», ру-
ководителем литературной части Ленина-
бадского музыкально-драматического театра 
им. А. Пушкина. С 1935 года – заведующий 
отделом, руководитель секции драматургии 
Союза писателей Таджикистана, в 1939 году 
избран председателем правления творческо-
го Союза. В 1951 году избран действитель-
ным членом Академии наук Таджикистана.

20 лет возглавлял советский Комитет со-
лидарности с народами Азии и Африки. На-
чало литературной деятельности относится 
к 1929 году, когда М.Турсун-заде выступа-
ет на страницах печати с рассказами и очер-
ками, вышедшими затем отдельным сборни-
ком «Знамя победы» (1932). В 1935 году на-
печатана поэма «Моему творцу», затем изда-
ны поэмы «Солнце страны» (1936), «Осень 
и весна» (1937). В 1939 году вышел сбор-
ник «Стихи». В годы Великой Отечествен-
ной войны главными в стихах поэта стано-
вятся темы патриотизма и интернационализ-
ма: «До свидания, дорогая мама», «Памяти 
капитана», «Сестры» - 1941 год; «Источник 
мужества», «Никогда», «На войну» - 1944 
год; поэмы «Сын Родины» (1942), «Невеста 
из Москвы» (1945). В 1947 году вышел сбор-
ник избранных произведений «Подарок юно-
сти». В 1947-1948 гг. издан цикл «Индий-
ская баллада», созданным под впечатлени-
ем поездки в Индию, переведенный на мно-
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гие языки мира и ставший одним из крупных 
достижений послевоенной советской поэзии. 
За первую часть цикла, состоящую из сти-
хов «Индийская баллада», «Ганг», «Гости с 
Запада», «Тара Чандра», «Висячий сад», «В 
человеческой памяти» поэту присуждена Го-
сударственная премия СССР (1948).

1951 годом датируется поэма «Поток при-
ветствий», этим же годом – цикл стихов «На 
земле таджикской». В 1954 году издана поэ-
ма «Хасан-арбакеш», в 1957 – поэтический 
цикл «Голос Азии», в 1958 – поэма «Вечный 
свет». Государственная премия им. А.Рудаки 
(1963) вручена за лирическую поэму «Доро-
гая моя». В 1964 году совместно с Б.Рахим-
заде написана поэма «Путь солнечного луча», 
посвященная дружбе таджикского и русско-
го народов. В 1970 году опубликована поэ-
ма «От Ганга до Кремля». В 1971 году из-
дательство «Ирфон» выпустило первые кни-
ги «Собрания сочинений», куда вошли са-
мые значительные стихотворные циклы, сти-
хи, поэмы, драматургические произведения.

Почти все произведения поэта переве-
дены на русский язык, издавались в респу-
бликанских и всесоюзных газетах и журна-
лах, литературных сборниках, выпущены от-
дельными книгами. В 1971 году издатель-
ство художественной литературы выпусти-
ло двухтомник избранных произведений, в 
1973 году в издательстве «Советский писа-
тель» вышла книга «Мой век».

Перевел на таджикский язык произведе-
ния С.Пушкина, Т.Шевченко, Н.Некрасова, 
Джамбула, Шота Руставели и др. М.Турсун-
заде написал ряд пьес, среди которых: «При-
говор» (1934), «Рохатхон» (1935), стихот-
ворная драма «Хисрав и Ширин» (совмест-
но с А.Дехоти, 1939). В 1939 году в соав-
торстве с А.Дехоти написана музыкальная 
драма «Восстание Восе», на основе которой 
создано либретто первой таджикской оперы 
(1941), а также либретто опер «Тахир и Зух-
ра» (1944) и «Невеста» (1945).

Занимался изучением таджикского фоль-
клора, при его участии были изданы пер-
вые сборники устного народного творчества 
«Образцы таджикского фольклора» (1940, 
1954, 1957).

Автор многих статей и литературно-
исторических исследований по вопросам тад-
жикской классической и советской литера-
туры, драматургии и театра, среди которых: 
«Задачи таджикской литературы» (1947), 
«Мысли о гражданской лирике» (1951), «Не-
которые суждения о нашей драматургии» 
(1954), «Время и писатель» (1961), «Писа-
тель и зов жизни» (1973).

Был консультантом художественного 
фильма «Дохунда», документальных филь-
мов о С.Айни. Автор текста документально-
го фильма «Великая сила» (1949). Произведе-
ния М.Турсун-заде составили литературную 
основу ряда таджикских художественных 
фильмов. В одном из документальных филь-
мов «Чингиз Айтматов» (реж.-операторы 
В.Виленский, К.Орозалиев, реж. монтажа 
Ракия Шершенова, 5 частей, цв., 1978), где 
авторский текст озвучивал сам Чингиз Туре-
кулович, он с большой любовью говорит о 
Мирзо Турсун-заде, сожалеет о его кончине.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор текстов песен ху-
дожественного фильма «Я встретил девушку» 
(1957). Соавтор сценариев художественных филь-
мов: «Хасан-арбакеш» (по мотивам одноименной 
поэмы, 1965), «Как велит сердце» (1968), «Вос-
ход над Гангом» (по мотивам поэмы «От Ганга до 
Кремля» (1975). Документальные фильмы о жиз-
ни и творчестве М.Турсун-заде: «Колыбель моих 
стихов» (режиссёр И.Лисицкий, 1971), «Мир-
зо Турсун-заде» (режиссёр М.Мансурходжаев, 
1979), «Мирзо Турсун-заде – 70» (о празднова-
нии юбилея поэта в Душанбе и Москве, режис-
сёр Е.Кимягарова, 1981), «Муаллим» (историко-
биографический фильм, режиссёр М.Арипов, 
1981); телевизионные документальные фильмы: 
«Наш Мирзо» (режиссёр Ш.Отамбеков, 1977), «Я 
для мира пою» (режиссёр Л.Налоева, 1984); доку-
ментальный фильм ООО «Киносервис»: «Путеше-
ствие к сердцам» (автор проекта Р.Атоева, 2001).

ТУРсУН-ЗАДЕ Парвиз Мирзоевич 
(14.04.1953), редактор. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (2001). Окончил фа-
культет восточных языков Таджикского Го-
сударственного университета им. В.И.Ленина 
(1976). В 1975-1978 гг. – редактор Главной 
научной редакции Таджикской Советской 
Энциклопедии; в 1980-1987 гг. – главный 
хранитель мемориального музея М.Турсун-
заде Института языка и литературы Акаде-
мии наук Таджикистана; в 1987-1992 гг. – ре-
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дактор киностудии «Таджикфильм», ответ-
ственный редактор сатирического киножур-
нала «Калтак»; в 1993-1997 гг. – главный 
специалист производственно-коммерческой 
фирмы «Таджикстройресурс»; далее - спе-
циалист по выставкам, рекламе и информа-
ции Торгово-промышленной Палаты Респу-
блики Таджикистан.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор и переводчик 
дубляжа на таджикский язык художественных 
фильмов: «Убить дракона», «Герой Хиралал» (2 
серии), «Раз на раз не приходится», «Бармен из 
«Золотого якоря», «Круглый стол короля Арту-
ра», «Линия огня», «Легенда о храбром Хочба-
ре», «Иди и смотри» и других, всего осущест-
влено редактирование 240 и перевод более 100 
фильмов. Автор сюжетов и редактор пяти номе-
ров сатирического киножурнала «Калтак». Автор 
переводов синхронных экранных текстов художе-
ственных фильмов: «Боль любви» (1989), «Кан-
дидат» (1990) и других. Редактор документаль-
ных фильмов. Принимал участие в восстановле-

нии знаменитых таджикских фильмов «Рустам и 
Сухроб» и «Сказание о Сиявуше».

ТУРсУНОв Павел Закрияевич (30. 01. 
1960), композитор. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (1991). Окончил 
Московскую государственную консервато-
рию им. П.И.Чайковского (класс композиции 
Т.Н.Хренникова). В театре «Балет Москвы» 
поставлен двухактный балет П. Турсунова 
«Ходжа Насреддин». Работал на киностудии 
«Таджикфильм» музыкальным редактором в 
1989 – 1993 гг. Затем уехал в Россию, про-
должает сотрудничество с кинематографом.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки таджикских 
художественных фильмов: «Пришелец» (1989), 
«Луковое поле» (1990), «Время желтой травы» 
(1991), «Тоннель» (1993), анимационного фильма 
«Меч и разум» (1990); российских картин: «Афин-
ские вечера» (2000), «Наследницы» (2001), «Ан-
гел на дорогах» (2003), «Рецепт колдуньи» (2003), 
«Наследницы-2» (2005), «Живописная авантюра» 
(2 серии, 2007), «Улетающий Монахов» (2008).
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У
УЛУГ-ЗАДЕ сатым Улугович (1911 – 

1997), кинодраматург, писатель, заслужен-
ный деятель искусств Таджикистана (1963), 
лауреат Государственной премии Таджики-
стана имени А.Рудаки (1987), народный пи-
сатель Таджикистана (1990). Член Союза ки-
нематографистов СССР (1958). Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Был военным 
корреспондентом дивизионных и фронтовых 
газет. Награжден тремя орденами «Трудово-
го Красного Знамени», «Знак почета», почет-
ными грамотами Президиума Верховного Со-
вета Таджикской ССР. Член-корреспондент 
Академии наук Таджикистана (1951). Окон-
чил Ташкентский Институт просвещения 
(1929). Работал ответственным секретарем 
газет «Комсомоли Тоджикистон», «Тоджи-
кистони Сурх», заместителем ответственно-
го редактора журнала «Барои адабиёти со-
циалисти», секретарем правления Союза пи-
сателей Таджикистана, главным редактором 
Госкино Таджикистана. Творческое насле-
дие: автор пьес «Шодмон» (1939), «Крас-
нопалочники» (1940), «В огне» (1944), «Ис-
катели сокровищ (1951), «Рудаки» (1958), 
«Лучистый жемчуг» (1962), «Тимур-Малик» 
(1968), «Ученый Адхам» (1970), постановка 
которых была осуществлена в Таджикском 
Академическом театре драмы им. А.Лахути. 
Пьесы вошли в репертуар театров Ташкента, 
Баку, Фрунзе. Автор романов «Утро нашей 
жизни» (1955), «Обновленная земля» (1958), 
«Восе» (1967); повести «Согдийская леген-
да» (1984); статей по актуальным вопросам 
таджикской литературы и монографических 
исследований о Рудаки, Фирдоуси, Абу-али 
Ибн Сино, Ахмаде Донише и других. Пере-
вел на таджикский язык 15 пьес классиков 
русской литературы.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев художе-
ственного фильма «Судьба поэта» (1959), научно-
популярного фильма «Авиценна» (1979). Соав-

тор сценария художественного фильма «Авицен-
на» («Узбекфильм», 1956). По мотивам романа 
«Восе» снят художественный фильм «Слезы и 
меч» (4 серии, 1991). Документальный фильм о 
жизни и творческом пути писателя: «Проходящее 
пройдет» (режиссёр В.Мусо, 1990).

УЛЬДЖАБАЕвА Манзура Турсуновна 
(06.08.1953), художник. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1982). Награждена меда-
лью «Хизмати шоиста» (2008). Окончила от-
деление живописи Республиканского худо-
жественного училища им. М.Олимова (1974). 
В 1974-1975 гг. – художественный редактор 
издательства «Ирфон», в 1976-1993 гг. – ху-
дожник по костюмам киностудии «Таджик-
фильм», с 1993 года – преподаватель живо-
писи, рисунка и компьютерной графики Ре-
спубликанского художественного колледжа 
им. М.Олимова. С 2004 года – заместитель 
председателя Союза дизайнеров Таджики-
стана. Участник республиканских, Всесо-
юзных и Международных художественных 
выставок, в том числе двух персональных 
(1986, 2003). Создатель (в авторском коллек-
тиве) костюмов для роты почетного карау-
ла при Президенте Республики Таджикистан 
(1996). Участник и дипломант проекта ООН 
«Беженец XXI века» (2005), первого проекта 
в Таджикистане по современному визуаль-
ному искусству «Стартер» и выставки «Па-
раллель». Художник-оформитель спектаклей: 
«О времена, о нравы!» (театр оперы и бале-
та им. С.Айни, 2004), «Пять жен Насретди-
на» (Русский драмтеатр им. В.Маяковского, 
2006). Художественный редактор и оформи-
тель обложек книг издательства «Ирфон»: 
«Парные звезды» (1974), «Красота челове-
ка» (1975), «Мудрость веков» (1975).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника по 
костюмам игровых фильмов: «Жили-были в пер-
вом классе» (1977), «Человек меняет кожу» (5 се-
рий, телевизионный, 1978), «Загадай себе про-
шлое» (1979). Художник по костюмам игровых 
фильмов: «Преступник и адвокаты» (1981), «За-
хват» (1982), «Пробуждение» (короткометражный, 
1982), «Семейные тайны» (1983), «Друзей не пре-
дают» (1984), «Я ей нравлюсь» (1985), «Искупле-
ние» (1987), «Окно» (короткометражный, 1989), 
«Время желтой травы» (1991), «И звезды блестят 
над тануром» (1991). Работы на других киносту-
диях – художник по костюмам игровых фильмов: 
«Государственная граница» («Беларусьфильм», 
1984), «Традиция» (короткометражный, ООО «Ки-
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носервис», 2003); художественных фильмов со-
вместного производства студий «Мосфильм» и 
«Арси-фильм»: «Требуется няня» (2004), «Ниче-
го личного» (2006), «Сынок» (2008).

УМАРОвА Дильбар Усмановна (26.08. 
1949), актриса, народная артистка Таджики-
стана. Член Союза кинематографистов СССР 
(1976). Окончила таджикскую студию (ху-
дожественные руководители – заслужен-
ные деятели искусств Таджикистана, про-
фессоры Б.В.Бибиков и О.И.Пыжова) Госу-
дарственного института театрального искус-
ства им. А.В.Луначарского (Москва, 1971). 
В 1971-1983 гг. – актриса Республиканского 
Молодежного театра им. М.Вахидова, с 1983 
года – актриса Таджикского Академического 
театра драмы им. А.Лахути. На театральных 
сценах сыграла роли: Софья («Горе от ума 
А.Грибоедова), Рашель («Васса Железнова» 
М.Горького), Лика («Мой бедный Марат» 
Арбузова), Дальшод («Дильшод» А.Сидки), 
Флорела («Учитель танцев» Лопе де Вега) и 
многие другие. В кино впервые снялась в се-
милетнем возрасте (художественный фильм 
«Я встретил девушку»), что и предопреде-
лило выбор профессии.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Я встретил девушку» (1957), 
«Сказание о Рустаме» (2 серии, 1970), «Леген-
да тюрьмы Павиак» (1970), «Когда остановилась 
мельница» (1972), «Вперед, гвардейцы» (телеви-
зионный, 1972), «Ураган в долине» (1972), «Пяте-
ро на тропе» (1973), «Восход над Гангом» (2 се-
рии, 1975), «Семь похищенных женихов» (1976), 
«Хозяин воды» (тел., 1977), «Женщина издалека» 
(1978), «И еще одна ночь Шехерезады» (1984), 
«Друзей не предают» (1984), «Джура – охотник 
из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), «Я ей нрав-
люсь» (1985), «Боль любви» (1989), «Слезы и меч» 
(4 серии, 1991), «Волшебство любви» (2011). Сы-
грала роли в художественных фильмах других 
студий: «Иуда» (Учебная студия ВГИКа, 1979), 
«Пропал мальчик» («Таджиктелефильм», 1979), 
«Миражи любви» («Киргизфильм», 1986).

УМАРОвА Мехринисо (12.01.1955), ре-
дактор, киновед. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1990). Окончила филологиче-
ский факультет Таджикского Государствен-
ного университета им. В.И.Ленина (1977); 
Всероссийский Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров кинемато-
графа по специальности продюсер (Москва, 
1993). На киностудии «Таджикфильм» с 1977 

года – редактор сектора хроники, старший 
редактор творческого объединения «Неигро-
вое кино». В 1991-1992 гг. – директор му-
зея таджикского кино им. Б.А.Кимягарова, 
в 1993-1996 гг. – директор Дома кино им. 
Б.А.Кимягарова Союза кинематографистов 
Таджикистана. В 1998-2001гг. – начальник 
программно-координационного управления 
Комитета по телевидению, радиовещанию и 
кино при Правительстве Республики Таджи-
кистан. В 2001-2010 – экономист-маркетолог 
ОАО «Таджиктелеком». Автор статей о про-
блемах национального кинематографа и тен-
денциях его развития, рецензий на таджик-
ские фильмы и очерков об их создателях в 
республиканской прессе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор документаль-
ных фильмов: «До пуска осталось» (1977), «Об-
ращенный к Востоку» (1978), «Прииск за перева-
лом» (1978), «Яванские ласточки» (1978), «Ста-
рики» (1978), «Меридиан дружбы» (1978), «Тре-
тий берег Вахша» (1978), «Нерабочая погода» 
(1978), «Энаджон» (1978), «Мой цветущий край» 
(1978), «А.Дониш» (1978), «Долина Алфея – моя 
мечта» (1979), «Ховалинг: репортаж со стройки» 
(1979), «Мавлюда» (1979), «Наш Хафиз» (1979), 
«Земля детей» (1979), «Дорога длиною в жизнь» 
(1979), «Приказ № …» (1979), «Слово о театре» 
(1979), «Таджикфильму» - 50 лет» (1979), «Мирзо 
Турсун-заде» (1979), «Авиценна» (1980), «Доктор 
Хакимова» (1980), «Весь день до вечера» (1980), 
«Зарница – это здорово» (1980), «Дочка» (1980), 
«Две недели по Непалу» (1980), «Край солнца и 
цветов» (1980), «Макомы Шахиди» (1980), «Луч-
ший по профессии» (1981), «Заповедник в горах» 
(1981), «Гиссарский эксперимент» (1981), «Рон-
до для чемпиона» (1981), «Душанбе – ключи от 
города» (1981), «Навстречу морю» (1982), «Сар-
кор» (1982), «Товарищ директор» (1982), «Земной 
космос» (1982), «Ритмы Таджикистана» (1982), 
«Узоры по облаку» (1983), «Страницы старого 
альбома» (1983), «Сафеддара – снежная сказка» 
(1983), «Наша Малика» (1983), «Истоки» (1984), 
«Дороги к створу» (1984), «Приказ по министер-
ству» (1985), «Доброта» (1985), «Мой отец – ча-
бан» (1985), «Братья Кадыровы» (1985), «Ледники 
Таджикистана» (1985), «Падение» (1986), «Уроки 
Байпазы» (1986), «Тайфун-Тамара» (1986), «Вол-
ки в городе» (1987), «Без любви» (1987), «Социа-
лизм – это…» (1989), «Земляки» (1989), «И такова 
жизнь» (1989), «Бог сохраняет всё» (1989), «От-
крытие Уструшаны» (1989), «Имя твоё – осень» 
(«Триптих». Фильм первый, 1989), «Землетрясе-
ние» (1989), «Случилось мне войти в счастливый 
день» (1990), «Мотивы Полдорака» (1990), «Но-
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стальгия по детству» (1990), «Мужчина» (1990), 
«Дамаск. Дым отечества» (1990), «Ночь» (1990), 
«Шабат» (1990), «Наедине с собой» (1990), «Воз-
вращение к земле» (1990), «Сокровище, принесен-
ное ветром» (1990). Автор сценария документаль-
ного фильма «Алас» (1992). Автор и ведущий те-
левизионных передач «В мире кино» (1978-1984), 
«Документальный экран» (1985-1989).

УсМАНОв Джамшед Пулоджанович 
(13.01.1965), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (1997). Окон-
чил режиссёрский факультет Таджикского 
Государственного института искусств им. 
М.Турсун-заде (1988); Высшие курсы сцена-
ристов и режиссёров (Москва, 1994). На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1988 года – асси-
стент режиссёра, режиссёр документального 
кино, с 1991 года – режиссёр-постановщик 
художественных фильмов. В настоящее вре-
мя живет во Франции, продолжает работать 
в кинематографе. Его творчество характери-
зуется ревностным взглядом на человека из 
провинции, для которого так же, как и для 
любого нормального человека, дорого чув-
ство собственного достоинства, честь, пра-
во на независимость, свободу воли, слова, 
за отстаивание которых он борется, невзи-
рая ни на какие препятствия.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценария и режис-
сёр документального фильма «Мужчина» (1990). 
Сыграл роль в художественном фильме «Время 
желтой травы» (1991). Соавтор сценария доку-
ментального фильма «Хоки Ватан» (1993). Ав-
тор сценариев и режиссёр-постановщик художе-
ственных фильмов: «Колодец» (короткометраж-
ный, 1991), «Полет пчелы» (короткометражный, 
1997), «Ангел справа» (совместное производство 
Таджикистан – Германия – Франция – Швейца-
рия – Италия, 2005), «Чтобы попасть в рай, нуж-
но умереть» (совместное производство Таджи-
кистан – Германия – Франция, 2006). Работы на 
других студиях – автор сценария анимационно-
го фильма «Дракон» (киностудия «Арта», 1992); 
продюсер художественного фильма «Течение вре-
мени» (Южная Корея, 1995); автор сценария и 
режиссёр-постановщик художественного филь-
ма «Роман моей жены» (киностудия «Эльзевир-
фильм», Франция, 2010).

УсМАНОв Рахмон Орзукулович (23. 
09.1963), кинооператор. Окончил оператор-
ский факультет Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (1986). На 
киностудии «Таджикфильм» с 1980 года – ас-

систент оператора, с 1986 года – киноопе-
ратор.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор короткометраж-
ного художественного фильма «Водопад» (учеб-
ная киностудия ВГИКа). Второй оператор теле-
визионного художественного фильма «Куда вел 
след динозавра» (2 серии, 1988). Оператор доку-
ментальных фильмов: «Крик» (1988), «Источник 
бодрости и силы» (1989), «Исцели мою боль» 
(сооператор, 1989), «Триптих». Фильм первый: 
«Имя твоё – осень» (1989), «Ностальгия по дет-
ству» (1990), «Шабат» (1990). Оператор докумен-
тальных фильмов, снятых в ТПО «Шарк»: «Цве-
тущие мелодии» (1990), «Рогунская ГЭС» (1990).

УсМОНОв Искандар Икромович (06. 
07.1971), кинорежиссёр. Член Союза кине-
матографистов Таджикистана (2011). Окон-
чил филологический факультет Таджикского 
Государственного университета (1993); Спе-
циальную школу пиара и социальной рекла-
мы при Санкт-Петербургском университете 
(2005); Летнюю школу Кальмарского уни-
верситета по журналистике в Швеции (2005), 
Азиатскую академию кино в Пуссане (Юж-
ная Корея, 2011). В 1993-1997 гг. – редактор 
программ телевидения «Анис» (Канибадам); 
в 1997-2001 гг. – ведущий программы «Вме-
сте» и редактор МТРК «Мир» (Москва); в 
2001-2002 гг. – редактор агентства «Варо-
руд» (Ходжент); в 2002-2004 гг. – начальник 
службы информации Общества Красного По-
лумесяца Таджикистана; с 2005 года – спе-
циалист по связям со СМИ и культуре ПРО-
ОН в Таджикистане.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документально-
го фильма «Долг совести» (ТВ «Анис», 1996). Ав-
тор сценариев и режиссёр документальных филь-
мов: «Жизнь сопредельного государства» (теле-
канал ОРТ, Москва, 1999), «Проверки» (ООО 
«Азия-плюс», 2009), «Хлопок» (ООО «Азия-
плюс», 2009), «Счастливый» (телеканал «Арте» 
(Франция) – «Авантис продакшн» (Латвия), 2011). 
Сопродюсер документальных фильмов: «Таджи-
кистан» (Великобритания, 2006), «В фокусе» (ТВ 
канал «Россия сегодня», 2008), «Земля Кабадиа-
на» (автор сценария, ООО «Азия-плюс», 2010), 
«Моя страна» (Таджикистан – «Ал Василла про-
дакшен», Иордания, 2010). Автор сценариев и 
режиссёр-постановщик короткометражных ху-
дожественных фильмов: «Харому халол» (2007), 
«То-То» (2009), «Последние пять минут» (2011); 
полнометражного художественного фильма «Те-
леграмма» (2011).



215

УсТАЕвА Роза Хидкияевна (03.08. 
1945), звукооператор. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1990). Окончила Ленин-
градский институт киноинженеров (1971).
На киностудии «Таджикфильм» с 1963 года 
– техник звукозаписи, с 1971 года - звукоо-
ператор. С 1985 года – звукооператор секто-
ра дубляжа. В 1991 году выехала на посто-
янное место жительства в Израиль.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «Сегодня и всегда» (1983), 
«Друзей не предают» (1985); анимационного 
фильма «Меч и разум» (1990); документального 
фильма «Хлопок идет» (1969). Звукооператор бо-
лее 10 выпусков киножурнала «Советский Таджи-
кистан» (1971-1972). Звукооператор дубляжа на 
таджикский язык более 300 фильмов, среди ко-
торых: «Надежда», «Ленин в Париже», «Юности 
первое утро», «Женщина издалека», «Мир ваше-
му дому», «Слоны – мои друзья» и другие.

ФАЗЫЛОвА Туфа (25.04.1917 – 03.02. 
1985), актриса, народная артистка СССР 
(1957), лауреат Государственной премии Тад-
жикистана имени А.Рудаки (1972). Член Сою-
за кинематографистов СССР (1963). Награж-
дена орденами Ленина, «Трудового Красно-
го Знамени», «Знак Почета», «Октябрьской 
Революции», почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета СССР и Таджик-
ской ССР. Музыкальная одаренность проя-
вилась очень рано. В тринадцать лет высту-
пала на сцене Канибадамского театра, через 
год получила приглашение в Узбекский му-
зыкальный театр (Ташкент), в семнадцать лет 
стала солисткой Таджикского музыкального 
театра (Сталинабад). С 1940 года – артист-
ка Таджикского театра оперы и балета им. 
С.Айни, с 1948 года – актриса Таджикского 
Академического театра драмы им. А.Лахути. 
Не имея профессионального вокального и ар-
тистического образования, обладала ярчай-
шим природным талантом. Была одной из 
самых популярных исполнительниц народ-
ных таджикских и узбекских песен, оперных 
партий, прекрасной драматической актрисой. 
На сцене театра оперы и балета исполнила 
партии: Гулизор («Восстание Восе» Баласа-
няна), Зухры («Тахир и Зухра» Ленского), 
Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского) 
и другие. В драмтеатре им. А.Лахути сыгра-
ла роли: Гонерильи («Король Лир» Шекспи-

ра), Гульнор («Дохунда» Икрами), Кручини-
ной («Без вины виноватые» Островского) и 
многие другие. Кинозрители впервые уви-
дели Т.Фазылову в документальном фильме 
«Таджикский киноконцерт» (1943), где она 
проникновенно спела колыбельную песню.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграла роли в художе-
ственных фильмах: «Дохунда» (1956), «Зумрад» 
(1961), «Сегодня и всегда» (1981). На киностудии 
«Узбекфильм» снялась в художественных филь-
мах: «Авиценна» (1957), «Поэма о двух сердцах» 
(1966), «Родившийся в грозу» (1966). На «Узбек-
телефильме» сыграла роль в телевизионном ху-
дожественном фильме «Мишка-органист» (1981). 
Исполнительница роли в художественном филь-
ме «Будьте моим мужем» («Мосфильм», 1980). 
Приняла участие в дублировании на таджикский 
язык около 50 художественных фильмов. Доку-
ментальные фильмы о жизни и творческом пути 
актрисы: «Наша Туфа» (телевизионный, режис-
сёр Ш.Киямов, 1971), «Секрет актрисы» (режис-
сёр В.Эрвайс, 1977).

ФАЙЗИЕв Латиф Абидович (02.01. 
1929), кинорежиссёр, народный артист 
Узбекистана (1979). Лауреат Государствен-
ной премии Узбекской ССР за художествен-
ный фильм «Служа Отечеству» (1981). Окон-
чил режиссёрский факультет (мастерская 
И.А.Савченко) Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1951). Режиссёр киностудии «Узбекфильм». 
С 1951 года снимал документальные филь-
мы и киножурналы, с 1954 года – режиссёр-
постановщик художественных фильмов. При-
глашал на исполнение ролей в своих филь-
мах таджикских актеров. Творческое сотруд-
ничество с таджикским кинематографом на-
чалось в 1972 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Таджик-
фильм» – автор сценария и режиссёр-постановщик 
фильма-балета «Восточное сказание» (телевизи-
онный, 1972); режиссёр-постановщик художе-
ственного фильма «Здравствуй, добрый человек» 
(1973); автор сценария фильма-балета «Комде и 
Мадан» (тел., 1974); соавтор сценария и режиссёр-
постановщик художественного фильма «Восход 
над Гангом» (1976). Избранная фильмография на 
киностудии «Узбекфильм»: сопостановщик худо-
жественных фильмов «Бай и батрак» (1954), «Кру-
шение эмирата» (1955), «Приключения Али-бабы 
и сорока разбойников» (СССР – Индия, 1979), 
«Золотое руно» (1982); режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Священная кровь» 
(1956), «По путевке Ленина» (1957), «Второе цве-
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тение» (1960), «Птичка-невеличка» (1961), «Звез-
да Улугбека» (1966), «Сыны Отечества» (1969), 
«Пробуждение» (1983).

ФИДАРОв валерий васильевич (16.10. 
1950), мастер спецэффектов, пиротехник. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (1999). На киностудии «Таджикфильм 
с 1974 года. Освоил несколько кинематогра-
фических профессий: мастер спецэффектов, 
пиротехник-оружейник, каскадер. Как актер 
и исполнитель трюков снимался во многих 
таджикских фильмах. В 2003 году выехал на 
постоянное место жительства в Россию, про-
должает работать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Мастер спецэффектов ху-
дожественных фильмов: «И еще одна ночь Ше-
херезады» (1984), «Хромой дервиш» (1986), «Де-
вушки из «Согдианы» (1987), «Братан» (1990), «И 
звезды блестят над тануром» (1991), «Было – не 
было» (2002). Пиротехник-оружейник художе-
ственных фильмов: «Восход над Гангом» (1975), 
«Женщина издалека» (1978), «Захват» (1982), «По-
следняя ночь Шехерезады» (1987), «Боль любви» 
(1989), «Тайна девяти пророков» (1992), «Кош ба 
кош» (1993). Принимал участие в создании ху-
дожественных фильмов: «Кто был никем» (3 се-
рии, телевизионный, 1974) – пиротехник, каска-
дер; «Тот станет всем» (3 серии, тел., 1975) – пи-
ротехник, каскадер; «На крутизне» (1976) - актер, 
пиротехник; «Стрельба дуплетом» 1979) – пи-
ротехник, каскадер; «Встреча в ущелье смерти» 
(1980) – пиротехник-оружейник, каскадер; «Кон-
трольная полоса» (1980) – пиротехник, каскадер; 
«Преступник и адвокаты» (1981) – исполнитель 
роли; «Заложник» (1983) – пиротехник, испол-
нитель роли; «На перевале не стрелять» (1983) 
– исполнитель роли, мастер спецэффектов, пи-
ротехник; «Кумир» (1988) – исполнитель роли; 
«Квартира» (тел., 1989) – исполнитель роли. Ма-
стер спецэффектов, каскадер в художественных 
фильмах кинокомпании «Ввысь»: «Лунный папа» 
(1999), «Шик» (2003). Пиротехник, каскадер, актер 
телевизионных выпусков театра-студии «Оина» 
(1999-2002). Пиротехник, исполнитель трюков и 
роли в телевизионном сериале «Найти виновно-
го» (50 серий, 2002). Мастер спецэффектов ху-
дожественного фильма «Родина ждет» («Мос-
фильм», 2002).

ФИЛИМОНОвА Инна Яковлевна (18. 
02.1920), кинодраматург. Окончила сценар-
ный факультет (мастерская А.Каплера) Все-
союзного Государственного института ки-
нематографии (Москва, 1943). Работала ре-
дактором сценарной студии Министерства 
кинематографии СССР. Автор сценариев 

художественных, анимационных, научно-
популярных фильмов. Сотрудничество с тад-
жикским кинематографом началось в 1963 
году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Соавтор сценариев ху-
дожественных фильмов: «Дети Памира» (1963), 
«Хасан-арбакеш» (1965), «Как велит сердце» 
(1968), «Третья дочь» (1970). Автор дикторского 
текста документальных фильмов: «Загадки Ку-
шанского царства» (1969), «Песни Памира над 
Вислой» (1971). Автор сценария документально-
го фильма «Хроника памяти» (1989). Избранная 
фильмография на других киностудиях – автор сце-
нария художественного фильма «Семург» (1972); 
автор сценариев анимационных фильмов: «Чудес-
ный колокольчик» (1949), «Соломенный бычок» 
(1954), «Три мешка хитростей» (1954); автор сце-
нариев документальных фильмов: «И.Левитан» 
(1951), «В степях Украины» (1952), «На бере-
гах Иссык-Куля» (1953), «Самарканд – Бухара» 
(1965), «Третьяковская галерея» (1967).

ФИЛЬМ-БАЛЕТ – экранизация балет-
ного спектакля средствами киноискусства. 
Для постановки такого фильма проводят-
ся съемки в павильоне и на натуре. Тексты 
либретто перерабатываются в соответствии 
с законами драматургии кино, предполага-
ющими пространственное решение мизанс-
цен, декорационное оформление, специфиче-
ский актерский грим. Первый опыт съемки 
фильма-балета в таджикском кинематографе 
оказался весьма успешным – картина «Лей-
ли и Меджнун» (режиссеры Г.Березанцева, 
Г.Валоматзода, 1960) по мотивам одноимен-
ной поэмы Низами Гянджави получила ди-
плом Венецианского кинофестиваля (1963). 
Фильм «Адажио» (Е.Кимягарова, 1971) со-
держит лучшие партии великой таджикской 
балерины Малики Собировой, «Комде и Ма-
дан» (Е.Кимягарова, 1974) снят по мотивам 
одноименной поэмы Бедиля, «Рубаи Хайя-
ма» (Е.Кимягарова, 1980) – фильм-балет о 
любви юных сердец – снят по мотивам по-
эзии Омара Хайяма.

ФИЛЬМОГРАФИЯ – раздел киноведе-
ния, изучающий методы и принципы описа-
ния фильмов в справочных и исследователь-
ских работах. Фильмография может быть 
аннотированная, тематическая, хронологи-
ческая. На киностудиях ведется фильмогра-
фия текущей продукции. Аннотированная 
фильмография включает: название фильма, 
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данные о его создателях, краткое содержа-
ние картины, указание студии и года выпу-
ска. Хронологическая фильмография позво-
ляет изучать развитие кинематографа в це-
лом с детализацией по годам, определять 
этапы творческой деятельности создателей 
фильмов. Тематическая фильмография даёт 
возможность изучать тематическое разноо-
бразие киноискусства. Научные и популяр-
ные киноведческие работы, как правило, со-
провождаются публикацией фильмографии.

ФИЛЬМОТЕКА – отдел киностудии, за-
нимающийся собиранием и архивным хране-
нием фильмов, исходных материалов, кинох-
роники с ведением соответствующей доку-
ментации по систематизации кинофонда. Ма-
териалы, содержащиеся в фильмотеке, под-
вергаются регулярной технической провер-
ке и реставрации. По требованию фильмо-
тека предоставляет аннотированную и хро-
нологическую фильмографию.

ФОМИН вячеслав Петрович (25.06. 
1939), кинорежиссёр, кинооператор. Окон-
чил Сталинабадское художественное учили-
ще (1959); в 1959-1961 гг. учился на факуль-
тете графики Харьковского Государственно-
го художественного института, но не закон-
чил его. В 1962-1970 гг. работал лаборантом, 
старшим лаборантом в Институте ботаники 
Академии наук Таджикистана. Графические 
работы и фотоснимки печатались в республи-
канских газетах и журналах. В 1978-1985 гг. 
– инженер, старший инженер Отдела охраны 
и рационального использования природных 
ресурсов Академии наук Таджикской ССР. 
Плодотворно работал в книжной графике 
и живописи. Автор иллюстраций к книгам 
М.Турсун-заде, М.Миршакара, П.Сулаймони. 
Автор многих живописных и графических 
произведений – эстампов, офортов, лино-
гравюр, графической серии «Окрестности 
Нурека». Работы художника участвовали в 
республиканских и всесоюзных выставках, 
приобретены Таджикским музеем истории 
и изобразительного искусства им. Бехзода. 
Свой путь в кинематограф начинал кинолю-
бителем: на базе кинофотолаборатории Ин-
ститута ботаники Академии наук Таджики-
стана снимал киноочерки. Сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 

1970 году, с 1972 года – режиссёр и опера-
тор сектора хроники. Участие в фестивалях: 
диплом и почетная грамота Республиканско-
го конкурса любительских фильмов (1967) и 
диплом Всесоюзного фестиваля любитель-
ского искусства (1967) за документальные 
фильмы «Цветы на камнях» и «В голубом 
и зеленом»; первый приз и приз устроите-
лей фестиваля Всесоюзного фестиваля до-
кументальных фильмов в Тольятти (1973) 
за документальный фильм «12 километров 
пути»; первая премия Всесоюзного фестива-
ля документальных фильмов о рабочем клас-
се в Челябинске (1976), приз общества «Ро-
дина» «Моя семья, мой народ» Х Междуна-
родного фестиваля в Москве (1977) за фильм 
«Нас ведет ЛЭП». Разносторонне талантли-
вый человек. Имеет авторские свидетельства 
на два изобретения: «Штатив для киносъе-
мочных аппаратов» и «Штативная головка».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев, режис-
сёр и оператор документальных фильмов, снятых 
в кинофотолаборатории Академии наук Таджики-
стана: «Цветы на камнях» (1967), «В голубом и 
зеленом» (1967), «Горная болезнь» (1970), «Рас-
тительность Таджикистана» (1971), «Земля запо-
ведная» (1982). Работы на киностудии «Таджик-
фильм» - режиссёр и оператор документальных 
фильмов: «Между пустынями» (1970), «Небесный 
камень» (1972), «За Дедовым озером» (автор сце-
нария, 1973), «Построй корабль» (1974), «В краю 
заоблачных высот» (1977). Режиссёр документаль-
ного фильма «Я – Земля» (1971).Оператор доку-
ментальных фильмов: «Заповедные тропы Таджи-
кистана» (1975), «Нас ведет ЛЭП» (1976). Автор 
сценария, сорежиссёр и оператор документаль-
ного фильма «12 километров пути» (1973). Ав-
тор сценария и оператор документального филь-
ма «Лучше гор могут быть только горы» (1978). 
Соавтор сценария и режиссёр документального 
фильма «Безымянная дорога» (1987).

ФЛЭШБЭК – экскурс в прошлое время, 
в давние события. В данном случае хроно-
логическое течение фильма прерывается ре-
троспекцией, которая объясняет нынешний 
поступок героя, мотивы его действия, или 
воспоминания персонажа. При использова-
нии флэшбэка применяется иное освещение 
или цветность кадра.

ФРИКЕР Александр Алексеевич (24.07. 
1961), звукооператор. Член Союза кинемато-
графистов Таджикистана (1991). С 1975 по 
1979 гг. работал ассистентом режиссера твор-
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ческого объединения «Таджиктелефильм» С 
1982 года – звукооператор киностудии «Тад-
жикфильм». Обладает широким диапазоном 
музыкальных и технических возможностей, 
что способствует обогащению звуковой па-
литры фильма. В 1992 году выехал на посто-
янное место жительства в Германию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Звукооператор художе-
ственных фильмов: «И еще одна ночь Шехереза-

ды» (1984), «Я ей нравлюсь» (1985), «Новые сказ-
ки Шехерезады» (1986), «Последняя ночь Шехе-
резады» (1987), «Волчьи похороны» (1988), «Боль 
любви» (1989). Звукооператор документальных 
фильмов: «Звездный час Дангары» (1985), «Безы-
мянная дорога» (1987), «Луковое поле» (1987), 
«Рабочая эстафета» (1988), «Река» (1988), «Сердце 
на ладони» (1988), «Дело о краже» (1988), «После 
наказания» (1988), «Источник бодрости и силы» 
(1989), «Жизнь беззащитна» (1990).
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Х
ХАБУР владимир Пантелеймонович 

(25.08.1908 – 15.01.1982), кинорежиссёр, сце-
нарист, организатор кинопроизводства, за-
служенный работник культуры Таджикиста-
на. Член Союза кинематографистов СССР 
(1958). Участник Великой Отечественной 
вой ны. Награжден тремя орденами «Знак По-
чета», медалью «За победу над Германией», 
почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Таджикской ССР. Отличник кинема-
тографии СССР. Окончил режиссёрский фа-
культет Государственного института кинема-
тографии (Москва, 1934). Трудовой путь на-
чал рабочим завода. В августе 1928 года по 
путевке ЦК ВЛСМ приехал в Душанбе. Ра-
ботал ответственным секретарем Таджиксов-
профа, ответственным секретарем ЦК Крас-
ного Полумесяца. Был избран кандидатом 
в члены Политбюро Таджикского обкома 
ЛКСМ. В 1929 году стал одним из органи-
заторов первого в Таджикистане Театра Ра-
бочей Молодежи (ТРАМ) и председателем 
его правления. В конце 1929 года принял 
участие в выпуске первых киножурналов. 
С этого времени связал свою судьбу с тад-
жикским кинематографом. Был ассистентом 
режиссёра, монтажером, автором сценари-
ев и режиссёром документальных фильмов. 
Автор романа «Мирное время» (1961), ста-
тей о таджикском кино в периодической пе-
чати. В 1934-1940 гг. – директор Сталина-
бадской киностудии, заместитель начальни-
ка Управления кинофотопромышленности 
при СНК Таджикской ССР. После возвраще-
ния с фронтов Великой Отечественной вой-
ны – заместитель директора, с 1947 по 1958 
гг. – директор киностудии «Таджикфильм». 
В 1958-1961 гг. – председатель, затем ответ-
ственный секретарь Союза работников кино 
(СРК) Таджикистана. В 1961-1974 гг. – за-
меститель директора по производству кино-

студии «Таджикфильм». В 1975 году пере-
ехал на постоянное жительство в Вильнюс.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра пер-
вого таджикского художественного фильма «Ког-
да умирают эмиры» (1932). Соавтор сценария ху-
дожественного фильма «Мирное время» (1964). 
Cорежиссёр документальных фильмов: «От хлоп-
ка до ткани» (1931), «От омача к плугу» (1931), 
«Золотой червь» (1931). Соавтор сценариев доку-
ментальных фильмов: «Джейраньи тропы» (1932), 
«Земля молодости» (1950), «Праздник таджикско-
го народа» (1955). Автор сценариев и режиссёр 
документальных фильмов: «По пути техническо-
го прогресса» (1960), «По нехоженым тропам» 
(1961). Автор сценария документального филь-
ма «По следам Бруно Ясенского» (1970). Автор 
сюжетов, режиссёр, монтажер множества выпу-
сков киножурналов «Советский Таджикистан».

ХАКДОДОв сафар Махмудович (05.08. 
1961), редактор, сценарист, организатор ки-
нопроизводства. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1989). Окончил филологиче-
ский факультет Таджикского Государствен-
ного университета им. В.Ленина (1983). В 
1983-1984 гг. – научный сотрудник Инсти-
тута истории Академии наук Таджикистана; 
в 1984-1986 гг. – аспирант этого института 
по разделу «Театральное искусство». На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1986 года – от-
ветственный редактор сатирического кино-
журнала «Калтак», с 1987 года – главный ре-
дактор творческого объединения «Неигровое 
кино». В 1994-1998 гг. – заместитель дирек-
тора киностудии «Таджикфильм», в 1998- 
1999 г. – исполняющий обязанности дирек-
тора киностудии «Таджикфильм» и дирек-
тор Первого канала Таджикского телевиде-
ния. С 1999 года – директор ООО «Киносер-
вис», где организовал двухгодичную кинош-
колу. В настоящее время бывшие слушатели 
двух выпусков киношколы успешно работа-
ют в кино и на телевидении. Является про-
дюсером учебных и дебютных фильмов слу-
шателей киношколы. С 2004 года основал и 
возглавил первый в истории нашей страны 
Международный кинофестиваль «Дидор», 
который проводится один раз в два года. С 
2011 года – председатель Союза кинемато-
графистов Таджикистана. Автор статей о де-
ятелях таджикского кинематографа и теа-
тра в Энциклопедии литературы и искусства 
(1989). За годы работы освоил несколько ки-
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нематографических специальностей – автор 
сценариев и режиссер документальных филь-
мов, исполнитель ролей в художественном 
кино, организатор обучающих кинопроектов. 
Участие в фестивалях: Гран-при Междуна-
родного кинофестиваля в Тампере (Финлян-
дия) за короткометражный художественный 
фильм «Сон наяву» (1991). Призы фильма 
«Истинный полдень» (11 наград МКФ, см. 
Саидов Носир).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор документаль-
ных фильмов: «Из первых рук» (1987), «Капи-
тан» (1988), «Устод» (фильмы 1 и 2, 1988), «Река» 
(1988), «Крик» (1988), «Капля в море» (1988), 
«Кобус» (1988), «Сердце на ладони» (1988), «Жа-
кон» (1988), «Ашаглон» (1988). Редактор худо-
жественных фильмов: «Братан» (1991), «Кош ба 
кош» ((Швейцария – Таджикистан, 1992). Редак-
тор и второй режиссёр художественного филь-
ма «И звезды блестят над тануром» (1991). Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «Жа-
кон» (1988), «Ашаглон» (1988). Режиссёр доку-
ментальных фильмов: «Одна земля» (1992), «На-
дежды завтрашнего дня» (1993). Автор сценари-
ев и режиссёр документальных фильмов: «Му-
миё» (1990), «Душанбе – город хлебный» (1995), 
«Поиск дороги» (соавтор сценария, сорежиссер, 
1996). Редактор выпусков сатирического кино-
журнала «Калтак». Сыграл роли в художествен-
ных фильмах: «Окно» (короткометражный, 1989), 
«Время желтой травы» (1991), «И звезды блестят 
над тануром» (1991). Автор сценария и режис-
сёр художественного фильма «Сон наяву» (ко-
роткометражный, 1990). Работы на других сту-
диях – продюсер документальных фильмов ООО 
«Киносервис»: «Устод Осими» (2000), «Путеше-
ствие к сердцам» (2002), «Чея-Чея» (анимацион-
ный, 2002), «Арусак» (2002); режиссёр докумен-
тального фильма «Шоносир Хисрав» (2003). Сы-
грал роль в художественном фильме «Человек из 
снега» (Дом фильмов Махмалбоф, 2007). Автор 
сценария художественного фильма «Истинный 
полдень» («Талко-менеджмент», 2008).

ХАКИМОв Аскар Касымович (13.01. 
1936 – 23.12.1988), киновед, редактор. Член 
Союза кинематографистов СССР (1961). 
Окончил киноведческий факультет Всесо-
юзного Государственного института кине-
матографии (Москва, 1961). В 1954-1956 гг. 
работал на киностудии «Таджикфильм» по-
мощником, ассистентом кинооператора. С 
1960 года – на Душанбинской студии теле-
видения. Автор статей о таджикском кине-
матографе, творческих портретов, рецензий 

на фильмы в республиканской прессе, сре-
ди которых: «Тахир Сабиров» (1962), «Без 
поисков нет искусства» (1963), «Телезритель 
спрашивает. Отвечаем» (1965), «Лениниана» 
(1965), «Документ эпохи» (1965), «Докумен-
ты подвига» (1966), опубликованных в газе-
те «Коммунист Таджикистана»; «Искусство 
интимного» (1965), «Фильм-монолог» (1965) 
(«Комсомолец Таджикистана); «Экран рас-
сказывает о войне» (1965), «Фильмы будуще-
го года» (1968), «Товарищи потомки» (1969), 
«Школа мастерства» («Вечерний Душанбе»).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор телепередач: 
«Г.Рошаль» (1960), «Б.А.Кимягаров» (1960), 
«Кино Чехословакии» (1961), «Кино Польши» 
(1962), «История кино СССР» (1964), «В день 
премьеры» (1967), «Забытые ленты» (1968), «Лен-
фильму» - 50 лет» (1968), «Камиль Ярматов» 
(1968), «Серго Закариадзе» (1968), «В ожидании 
встреч» (1969), «Кинорежиссер Ф.Эрмлер» (1970), 
«Киноконцерт» (1970). Автор и редактор телеви-
зионных передач: «Клуб любителей кино», «Но-
вости киноэкрана», «Путешествие с кинокаме-
рой» (1960-1981). Автор переводов для дубляжа на 
таджикский язык текстов художественных филь-
мов: «Каджана» (1969), «Комсомольск» (1969), 
«Дубровский» (1969), «Поросенок с закрученным 
хвостиком» (1971), «Михай и его братья» (1972).

ХАМИДОв Абид (09.05.1926), органи-
затор кинопроизводства, заслуженный ра-
ботник культуры Таджикистана (2000). Член 
Союза кинематографистов СССР (1964). На-
гражден орденами Отечественной войны 1 
и 11 степени; медалью «За трудовое отли-
чие», юбилейными медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «30 лет Побе-
ды над Германией», двумя почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета Тад-
жикистана, почетной грамотой Гостелера-
дио СССР. Отличник кинематографии СССР 
(1967). Окончил Душанбинский вечерний 
университет марксизма-ленинизма (1952); Ре-
спубликанскую партшколу при ЦК КП Тад-
жикистана (1953); Душанбинский Государ-
ственный педагогический институт (1962). 
В 1943 году – ответственный секретарь га-
зеты «Варзоби нав», в 1943-1944 гг. – ин-
структор по низовому вещанию Комитета 
по радиовещанию. В 1945-1950 гг. – служба 
в рядах Советской Армии (Румыния, Ново-
российск). В 1950 году – заместитель пред-
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седателя по культмассовой работе артели «8 
марта»; в 1950-1952 гг. – инструктор, заме-
ститель заведующего отделом пропаганды 
и агитации Душанбинского горкома партии; 
в 1953-1957 гг. – заведующий отделом про-
паганды и агитации Душанбинского райко-
ма партии; в 1957-1959 гг. – инструктор от-
дела пропаганды и агитации ЦК КП Тад-
жикистана. В 1959-1964 гг. – директор сту-
дии телевидения, заместитель председателя 
Госкомитета по телевидению и радиовеща-
нию при Совете Министров Таджикистана. 
В 1964-1972 гг. – директор киностудии «Тад-
жикфильм». В 1972-1978 гг. – директор Го-
сударственного Академического театра дра-
мы им. А.Лахути; в 1978-1979 гг. – директор 
ансамбля танца «Лола»; в 1979-1990 гг. – ди-
ректор музыкальных коллективов Гостеле-
радио. С 1989 года – генеральный директор 
аудивизуальной кинокомпании «Синамо» (с 
2004 г. – ООО киностудия «Синамо»).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор документальных 
фильмов: «Зебо» («Таджикфильм», 1980), «XXVI 
съезд КПСС» («Таджиктелефильм», 1980). Рабо-
ты на киностудии «Синамо» - продюсер художе-
ственных фильмов «Лазутчик» (1992), «Любовь 
через 100 лет» (1992), «Остров» (1993), «Имам 
аль-Бухори» (1995), «Присутствие» (1996); дирек-
тор документальных фильмов: «Шаг к познанию 
мира» (1991), «Чилмехроб» (1993), «Фронтовики, 
наденьте ордена!» (1995), «Таджики мира» (1997), 
«От Душанбе до Тель-Авива» (1999), «Ваше ме-
сто свободно» (1999), «Ангора» (2011), «Очаро-
ванное сердце» (2011), «Парк столицы» (2011).

ХАМИДОв Окил Абидович (06.10.1961), 
кинооператор. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1989). Окончил кинооператор-
ский факультет (мастерская В.Монахова) 
Всесоюзного Государственного института 
кинематографии (Москва, 1984). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1984 года – оператор-
постановщик игрового кино, оператор доку-
ментальных фильмов. В 1998 году пригла-
шен на работу в Польшу (Вроцлав), являет-
ся ведущим режиссером и оператором мест-
ного телевидения.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Капкан для шака-
лов» (сооператор, 1985), «Кумир» (1988), «Вол-
чьи похороны» (короткометражный, 1988), «Иден-
тификация желаний» (1990), «Время желтой тра-
вы» (1991), «Колодец» (короткометражный, 1991), 
«Маленький мститель» (1992). Оператор докумен-

тальных фильмов: «Земля – мое призвание» (соо-
ператор, 1982), «Звездный час Дангары» (соопе-
ратор, 1985), «Это нужно живым» (сооператор, 
1987), «И такова жизнь» (1989), «Навруз» (1989), 
«Ягноб» (2004). Оператор сатирических киножур-
налов «Калтак», киножурналов «Советский Тад-
жикистан» (1987-1989). Оператор-постановщик 
художественных фильмов киностудии «Синамо» 
(Таджикистан) – ТПО «Катарсис» (Казахстан): 
«Чужая игра» (1991), «Любовь через 100 лет» 
(1992), «Присутствие» (сооператор, 1996). Опе-
ратор документального фильма «Под покровом 
обители» (киностудия «Синамо», 1992). Работы 
на других студиях – оператор-постановщик ху-
дожественных фильмов: «Легендарный Достон» 
(«Таджиктелефильм», 1982), «Свидание в Самар-
ре» («Узбекфильм», 1989), «Тоннель» («Нафо-
сат» (Таджикистан) – «Гармияфильм» (Курди-
стан), 1993), «Перестройка» (кинкомпания «Си-
тора», 1993), «Судный день» («Туркменфильм», 
1996). Фильмы, снятые в Польше – автор сце-
нариев и режиссёр-постановщик телевизионных 
художественных сериалов: «Первая любовь» 
(2004-2008, приз Международного кинофестива-
ля в Швейцарии, 2005); «Волна преступности» 
(2003-2008, «Лучший сериал года» в категории 
«Криминальное кино», Польша, 2004, приз «Теле-
экран», 2004); «Криминальное бюро» (2006-2007). 
Режиссёр-постановщик телевизионных художе-
ственных сериалов: «Дела Кепских» (1999-2008, 
«Лучший сериал года» в категории комедийных 
фильмов, Польша, 2001-2002, приз «Телекамера», 
2001-2002, приз зрительских симпатий кинофе-
стиваля в Гдыне, Польша, 2001, 2005); «Почему 
я?» (2010); «Трудные дела» (2011, «Лучший се-
риал года», Польша, 2011).

ХАМИДОв Олимджон Абидович (24.08. 
1951), редактор, киновед, режиссер, опера-
тор, продюсер. Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1989). Окончил сценарно-
киноведческий факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1973). В 1973-1974 гг. – старший 
редактор «Таджиккинопроката». На кино-
студии «Таджикфильм» с 1975 года – стар-
ший редактор сектора хроники, с 1988 года 
– старший редактор творческого объедине-
ния «Кинопериодика». С 2001 г. – режис-
сер, оператор, продюсер киностудии «Си-
намо». Автор статей о национальном кине-
матографе и рецензий на таджикские филь-
мы в республиканской прессе (1977-1997). 
Редактор и составитель раздела о докумен-
тальном кино в книге «Таджикское кино» 
(1980). Автор творческих портретов деяте-
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лей кино в Энциклопедии таджикского ки-
ноискусства (1988).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор документальных 
фильмов: «В краю высоких гор» (1975), «Сере-
бряное руно» (1976), «Противогазы для наездни-
ков» (1976), «Выше только небо» (1976), «Пись-
мо другу» (1976), «Золотая стрела» (1976), «Еди-
номышленники» (1977), «Богарное садоводство» 
(1977), «Верность призванию» (1977), «Секрет 
актрисы» (1977), «История одного протокола» 
(1977), «Ашт – земля моя» (1977), «Закон жиз-
ни» (1978), «Рождение танца» (1978), «Страда-78» 
(1978), «Дахмарда» (1979), «Шахнаме» (1979), 
«Край солнца и цветов» (1980), «Зебо» (1980), 
«Пусть всегда буду я» (1981), «Неделя без выход-
ных» (1981), «Байпазинский эксперимент» (1982), 
«Земля – моё призвание» (1982), «Молодость об-
новленной земли» (1982), «Всё открывают до-
роги» (1983), «Птица Кахка» (1983), «Поселок 
на трассе» (1984), «Равнение на подвиг» (1984), 
«Звездный час Дангары» (1985), «Подвиг» (1985), 
«Моё открытие – «Зумрад» (1985), «Уроки Байпа-
зы» (1986), «День рождения» (1986), «Оттепель» 
(1986), «История одной истории» (1986), «Без 
любви» (1987), «Кто я такой?» (1987), «Безымян-
ная дорога» (1987), «След змееголова» (1987). Ав-
тор сценариев документальных фильмов: «Пора 
зрелости» (1981), «Поселок на трассе» (соавтор, 
1984), «Памирская элегия» (1988). Режиссёр до-
кументальных фильмов: «Дороги Таджикиста-
на» (2000), «Празднования 1100-летия государ-
ства Саманидов» (2000), «Дни культуры Таджи-
кистана во Франции» (2000), «От сердца к сердцу 
есть путь» (2002), «Тахир Сабиров» (2003), «Яг-
ноб» (2004); игровых короткометражных филь-
мов: «Естество» (2007), «Бехзод» (2007). Автор 
сценариев, режиссёр и оператор документальных 
фильмов: «Преданный искусству» (1997), «Ду-
шанбе-80» (2004), «Мир Хошима» (1998), «Сафа-
наи хунар» (2005), «Мастер» (2006), «М.Исаева» 
(2007), «Рогун – великие свершения» (2009). Вто-
рой режиссер художественного фильма «Ангел» 
(исполнитель роли, 2010). Директор короткоме-
тражных игровых фильмов: «Маленькие истории 
большого города» (2004), «Тёзка» (2005), «Орден» 
(2006). Автор сценарных планов, режиссёр, ре-
дактор и переводчик дикторских текстов на тад-
жикский язык более 90 выпусков киножурналов 
«Советский Таджикистан» (1975-1990). Перевод-
чик дикторских текстов на таджикский язык бо-
лее 70 документальных фильмов. Автор сценари-
ев и ведущий более 50 выпусков телепередач о 
киноискусстве «В мире кино», «Экран и жизнь» 
(1977-1988). Работы на киностудии «Синамо» - 
директор документального фильма «Под покро-
вом обители» (1992); автор сценариев и режис-
сёр документальных фильмов: «Источник знания» 

(1991), «Шаг к познанию мира» (1991), «Вода 
– источник жизни» (1992), «Душанбе – призна-
ние в любви» (1994), «Душанбе – частица моего 
сердца» (1995); режиссёр документальных филь-
мов: «Чилмехроб» (1993), «Фронтовики, наденьте 
ордена» (1995), «Мастер таджикского кинодубля-
жа» (1995), «От Душанбе до Тель-Авива» (соре-
жиссёр, 1999), «Ваше место свободно» (сорежис-
сёр, 1999); автор сценариев, режиссёр и оператор 
документальных фильмов: «Преданный искус-
ству» (1994), «Защитим детство» (1998), «Выда-
ющийся деятель науки и культуры» (1998), «Куз-
ница кадров» (сооператор, 2001), «Лицом к солн-
цу» (совместно с ТВТ, 2001), «Отображение На-
вруза в кинематографе» (2004), «Такие же, как 
все» (2005), «Зеркало жизни» (сооператор, 2007), 
«Возлюби ближнего» (2008), «Такая многоликая 
старость» (сооператор, 2009), «Кладовая науки и 
культуры» (2010), «Гипотеза» (сооператор, 2011), 
«Очарованное сердце» (2011), «Парк столицы» 
(2011), «Молодежный театр «Мир» (сооператор, 
2011), «Доброе имя» (2011), «Флаг Таджикистана» 
(2011), «Добро пожаловать в Душанбе» (совмест-
но с ТВТ, 2011), «Химия – двигатель прогресса» 
(2011), «Яркий талант» (2012), «Одаренность» 
(2012), «Успехи» (2012), «Театр раздумий Хоши-
ма Гадо» (2012), «Браво, Тахир» (2012), «Иници-
атива местного развития» (2012). Ассистент ре-
жиссера документального фильма «Телевидение 
Таджикистана» (студия «Арте» (Франция, 2011).

ХАМИДОв санджар суватович (10.02. 
1974), сценарист, режиссёр телевидения. 
Член Союза кинематографистов Таджики-
стана (2006). Окончил факультет иностран-
ных языков Душанбинского педагогическо-
го университета им. К.Джураева (1995). В 
1995-1996 гг. – переводчик Миссии воен-
ных наблюдателей в Таджикистане, в 1996-
1997 гг. – корреспондент телекомпании 
МТРК «Мир», в 1997-2001 гг. – директор-
корреспондент Представительства «Обще-
ственное Российское телевидение» в Тад-
жикистане, далее – директор-корреспондент 
ОАО «Телекомпания НТВ», журналист теле-
компании «К+». Творческое сотрудничество 
с таджикским кинематографом началось в 
1980 году – играл роли в художественных 
фильмах.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Седьмая пятница» (1980), 
«Любовь моя – революция» (1981), «Джура – 
охотник из Мин-Архара» (6 серий, телевизион-
ный, 1985), «Идентификация желаний» (1990). 
Исполнил роли в художественных фильмах «Про-
пал мальчик» («Таджиктелефильм», 1986), «Ещё 
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один день» (МТРК «Мир», 1996). Автор сценария 
и режиссёр (совместно с Т.Хамидовым) игрового 
фильма «Ещё один день» (МТРК «Мир», 1996); 
телевизионного документального фильма «Кара-
ван» (ОАО «Телекомпания НТВ», Россия, 2002).

ХАМИДОв суват Маджидович (18.07. 
1939 – 24.04.1998), кинорежиссёр. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1966). Окон-
чил режиссёрский факультет Всесоюзного 
Государственного института кинематогра-
фии (Москва, 1966). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1957 года – помощник, асси-
стент режиссёра, режиссёр документальных 
фильмов, режиссёр-постановщик художе-
ственных фильмов. С 1978 по 1986 гг. рабо-
тал в творческом объединении «Таджиктеле-
фильм», затем вернулся на «Таджикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр худо-
жественного фильма «Лето 43-го года» (1967). 
Режиссёр-постановщик художественных филь-
мов: «Встреча у старой мечети» (1969), «Леген-
да тюрьмы «Павиак» (1971), «Тайна забытой пе-
реправы» (1973), «Семь похищенных женихов» 
(1976). На «Таджиктелефильме» снял художе-
ственные фильмы: «Человек родился» (1980), 
«Пропал мальчик» (1986). Режиссёр докумен-
тальных фильмов: «Они тоже виноваты» (1963), 
«Покорители Вахша» (1963), «Тропинки в завтра» 
(1964), «Абдурахман Джами» (1964), «Храните-
ли мрака» (1965), «Наши современники» (1965), 
«Нам 40 лет» (1969), «Киноискусство Советского 
Таджикистана» (1971), «Утро моей республики» 
(1974), «Генерал Ташмухаммедов» (1977), «Бра-
тья Сангиновы» (1977), «Уроки Байпазы» (1986), 
«Алюминий, химия и производство» (1988), «Ка-
пля в море» (1988). Автор сценариев и режис-
сер документальных фильмов: «Солнце на вес-
лах» (1966), «Вахш меняет русло» (1970), «Ки-
ноискусство Советского Таджикистана» (1974), 
«Народный учитель Фатима Самадова» (1987), 
«Книга С.Айни «Рабы» (1989), «Четыре време-
ни года работников совхоза «Шахринав» (1989). 
Режиссёр телевизионных документальных филь-
мов: «Голубое ожерелье Шинга» (1978), «Выбор 
пути» (1979), «Наша мама» (1979), «Как мы отды-
хаем» (1979), «Новая жизнь Ашта» (1979), «Свя-
щенна и неприкосновенна» (1980), «Моя земля» 
(1980), «Становлюсь в строй» (1981), «Ховалинг-
ский эксперимент» (1982).

ХАМИДОв Толиб Абидович (25.10. 
1956), кинорежиссёр. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1988). Окончил режиссёр-
ский факультет Таджикского Государствен-
ного института искусств им. М.Турсун-заде 
(1977); режиссёрский факультет отделения 

научно-популярного кино и телевидения (ма-
стерская А.Згуриди) Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1983); режиссёрское отделение (мастер-
ская заслуженного деятеля искусств Таджи-
кистана В.Мотыля) Высших курсов сцена-
ристов и режиссёров (Москва, 1989). На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1983 года – ре-
жиссёр документальных фильмов, с 1985 
года – режиссёр художественных фильмов. 
Участие в Международных кинофестивалях: 
Приз МКФ в Амстердаме (Голландия) за до-
кументальный фильм «И такова жизнь»; ди-
плом Берлинского кинофестиваля за художе-
ственный фильм «Присутствие» (1996); приз 
фестиваля «Радонеж» за цикл документаль-
ных фильмов «Православные праздники». В 
2000 году выехал на постоянное место жи-
тельства в Россию, работает на телевидении.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр курсовых работ 
во ВГИКе – короткометражные игровые филь-
мы: «Круг» (1978), «Черно-белый» (1980). Режис-
сёр документальных фильмов: «Земной космос» 
(1982), «Падение» (1986), «Без любви» (1987), 
«Памирская элегия» (1988), «И такова жизнь» 
(1989). Режиссёр-постановщик художественного 
фильма «Идентификация желаний» (1990). Ав-
тор сценария и режиссёр документального филь-
ма «Под покровом обители» (киностудия «Сина-
мо», 1992). Режиссёр-постановщик художествен-
ных фильмов киностудии «Синамо»: «Летаргия» 
(короткометражный, 1989), «Присутствие» (испол-
нитель роли, 1995). Автор сценария и режиссёр-
постановщик (совместно с С.Хамидовым) худо-
жественного фильма «Еще один день» (МТРК 
«Мир», 1996). Автор сценария и режиссёр до-
кументального фильма «Памир своими глазами, 
или как бы на эту землю взглянул Бог» (по зака-
зу Красного Креста Швейцарии, 2000). Работы на 
телевидении России – цикл из 16-ти документаль-
ных фильмов «Православные праздники» (2001); 
программа «Моё кино» (ТВ-6, 2001-2002); теле-
визионный документальный фильм «Отражение 
во времени» (2003): 206 серий телепроекта «По-
нять, простить» (ОАО «Первый канал», телеком-
пания «Телеформат», 2006-2012).

ХАМРАЕв Али Иргашалиевич (19.05. 
1937), кинорежиссёр, заслуженный деятель 
искусств Узбекистана (1969). Лауреат Госу-
дарственной премии Узбекской ССР (1971) 
за художественный фильм «Чрезвычайный 
комиссар». Окончил режиссёрский факуль-
тет (мастерская Г.Л.Рошаля) Всесоюзного Го-
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сударственного института кинематографии 
(1961). Свою первую режиссёрскую работу 
снял на киностудии «Таджикфильм», с ко-
торой в дальнейшем продолжил творческое 
сотрудничество. При постановке картин на 
киностудии «Узбекфильм» приглашал для 
исполнения ролей таджикских актеров.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Таджик-
фильм» - режиссёр-сопостановщик художествен-
ного фильма «Маленькие истории о детях, кото-
рые…» (1962); режиссёр-постановщик художе-
ственного фильма «Любит – не любит» (1964); 
автор сценария и режиссёр-постановщик игро-
вого фильма «Телохранитель» (1980). Избран-
ная фильмография на киностудии «Узбекфильм»: 
режиссёр-постановщик художественных филь-
мов: «Белые, белые аисты» (1967), «Красные пе-
ски» (сопостановщик, 1969), «Без страха» (1972), 
«Седьмая пуля» (1973), «Человек уходит за пти-
цами» (1976), «Триптих» (1980), «Жаркое лето в 
Кабуле» (СССР – Афганистан, 1983).

ХАМРАЕвА Нозигул Нахишбановна 
(15.09.1938), киноинженер, заслуженный ра-
ботник культуры Таджикистана (1998). Член 
Союза кинематографистов Таджикистана 
(1995). Окончила химико-технологический 
факультет Института киноинженеров (Ленин-
град, 1962); Институт марксизма-ленинизма 
при Душанбинском горкоме партии (1982); 
курсы бухгалтеров (1992). В 1962-1971 гг. – 
сменный инженер, технорук, старший инже-
нер цеха обработки пленки киностудии «Тад-
жикфильм»; в 1975-1976 гг. – старший редак-
тор кинопроката; в 1976-1981 гг. – старший 
инженер ОТК киностудии «Таджикфильм». 
В 1981-1987 гг. – начальник Управления ки-
нофикации Душанбинского горисполкома; 
в 1987-1988 гг. – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе СПТУ № 58 
г. Душанбе; в 1988-1989 гг. – начальник от-
дела Центра занятости Госкомтруда Таджи-
кистана; в 1989-1991 гг. – директор Центра 
занятости населения г. Душанбе. В 1991-1994 
гг. – начальник отдела кинофикации, в 1994 
г. – начальник Управления киновидеосети 
ТПО «Таджиккино», с 1995 года – первый 
заместитель Генерального директора ТПО 
«Таджиккино»; в 2002-2007 – начальник об-
щего отдела государственного унитарного 
предприятия «Душанбеводоканал». В каче-
стве инженера-технолога, старшего инжене-
ра отдела технического контроля принимала 

участие в производстве и выпуске всех худо-
жественных и документальных фильмов ки-
ностудии «Таджикфильм» в 1962-1971 гг. и 
1976-1981 гг. Создатель клубов любителей 
кино при кинотеатрах, в учебных заведени-
ях и на производственных предприятиях го-
рода Душанбе. Организатор премьерных по-
казов фильмов, встреч зрителей с таджикски-
ми кинематографистами.

ХАРЛАМОв сергей Федорович (25.09. 
1907 – 02.02.1980), кинорежиссёр. Член Со-
юза кинематографистов СССР (1962). Участ-
ник Великой Отечественной войны, воевал 
на Орловском и втором Белорусском фрон-
тах. Награжден орденом «Красная звезда», 
медалями «За победу в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Таджикской 
ССР. Окончил рабфак Государственного ин-
ститута кинематографии (Москва, 1932); три 
курса Всесоюзного Государственного инсти-
тута кинематографии (мастерская народно-
го артиста СССР С.М.Эйзенштейна, 1934). В 
советском кинематографе с 1934 года. Рабо-
тал инспектором по кадрам Главного Управ-
ления по кинематографии (Москва, 1934-
1935), помощником режиссёра киностудии 
«Рот-фронт» («Межрабпомфильм») (Москва, 
1935-1937), контролером фильмов Главки-
нопроката (Москва, 1937-1941, 1948-1950); 
ассистентом режиссёра киностудии «Союз-
детфильм» (Москва, 1943-1944), ассистен-
том режиссёра киностудии «Туркменфильм» 
(Ашхабад, 1946-1948); ассистентом режиссё-
ра, режиссёром Свердловской киностудии 
научно-популярных фильмов (1950-1955), ре-
жиссёром Одесской киностудии (1955-1956). 
С 1956 года – режиссёр киностудии «Тад-
жикфильм».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Киностудия «Рот-фронт» 
- помощник режиссёра художественных фильмов: 
«Гармонь» (1934), «Случайная встреча» (1935), 
«Восстание камней» (1936), «Гобсек» (1937). Ки-
ностудия «Союздетфильм» - ассистент режиссё-
ра художественного фильма «Дмитрий Донской» 
(1948). Киностудия «Туркменфильм» - ассистент 
режиссёра художественных фильмов «Далекая 
невеста» (1946), «Свадебный подарок» (1955) и 
документального фильма «В небе Туркмениста-
на» (1948). Свердловская киностудия научно-
популярных фильмов – ассистент режиссёра до-
кументальных фильмов «Туберкулез и его ле-
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чение» (1950), «Улучшение лугов и пастбищ» 
(1952), «Путь к плодородию» (1954). Одесская ки-
ностудия – ассистент режиссёра художественно-
го фильма «Шарф любимой» (1955). Киностудия 
«Таджикфильм» - второй режиссёр художествен-
ных фильмов «Я встретил девушку» (1956), «Вы-
сокая должность» (1957), «Судьба поэта» (1958), 
«Сыну пора жениться» (1959), «Лейли и Мед-
жнун» (1960), «Знамя кузнеца» (1961), «Одер-
жимые» (1962), «12 часов жизни» (1963), «Мир-
ное время» (1964), «12 могил Ходжи Насретди-
на» (1965), «Под пеплом огонь» (1966), «Третья 
дочь» (1970).

ХАРЛАМОв Юрий Ильич (21.06.1936), 
кинодраматург. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1985). Работал редактором сту-
дии телевидения города Сочи, литературным 
сотрудником редакции газеты «Комсомолец 
Таджикистана», в журнале «Памир». Автор 
книги «В краю исчезнувшего тигра» (1986). 
Сотрудничество с таджикским кинематогра-
фом началось в 1971 году. Был автором сце-
нариев художественных, анимационных и 
документальных фильмов, редактором сек-
тора хроники. В 1988 году выехал на посто-
янное место жительства в Россию, продолжа-
ет заниматься литературной деятельностью.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев худо-
жественных фильмов: «Горная станция» (соав-
тор, телевизионный, 1973), «Требуется тигр» 
(1974), «Пусть прилетают чайки» (тел., 1978). 
Автор сценариев анимационных фильмов: «Чи-
нара» (1981), «Принцесса коз» (1984), «Как кот 
с мышами воевал» (соавтор, 1985), «Птица Ках-
ка» (соавтор, 1988). Автор сценариев докумен-
тальных фильмов: «Между пустынями» (1970), 
«Хашар» (1972), «Савганд» («Клятва верности», 
1974), «Построй корабль» (1974), «Ритмы Куляба» 
(1974), «Нас ведет ЛЭП» (1975), «В краю заоблач-
ных высот» (1976), «Братья Сангиновы» (соавтор, 
1977), «Нерабочая погода» (1978), «Солони» (со-
автор, 1979), «Земля детей» (1979), «Заповедник 
в горах» (1981), «Богара» (1981), «Сафед-дара – 
снежная сказка» (1983), «Золотое облако» (1985), 
«Вахту сдал… Вахту принял» (1986), «Мотив» 
(1987), «Безымянная дорога» (соавтор, 1987). Ав-
тор сценариев телевизионных документальных 
фильмов: «Краски моей земли» (1983), «Один из 
600» (1985), «Континент» (1986), «Должна быть 
польза обществу» (1988).

ХАсАНОв Акмал Акрамович (27.07. 
1977), организатор кинопроизводства. Член 
Союза кинематографистов Таджикиста-
на (2007). Окончил факультет экономики 
и управления Таджикского Государствен-

ного Национального Университета (1999). 
В 2000-2006 гг. – начальник планово-
производственного отдела киностудии «Тад-
жикфильм». С 2007 года – директор и про-
дюсер продакшн-студии «Арт-Вижн».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор документальных 
фильмов: «Край мой» (2002), «Тахир Сабиров» 
(2003), «Шарль Гуно: детские грёзы» (2003), «Бал-
лада о дереве» (2004); директор художественного 
фильма «Овора» (2005). Автор и режиссёр цикла 
передач первого канала Таджикского телевидения 
«Мир кино» (2004-2005). Работы в документаль-
ном кино на студии «Арт-Вижн»: «Голос из веч-
ного» (автор сценария и режиссёр, 2004), «ЮНИ-
СЕФ в Таджикистане: 10 лет испытаний и дости-
жений» (автор сценария и продюсер, 2005), «Им-
провизация: мастер-класс по музыке и танцам» 
(продюсер, 2005), «Дядя Володя» (автор сценария 
и режиссёр, 2006), «Мы помним» (сорежиссёр, 
2006), «Другое детство» (директор, 2006), «Сти-
пендиальная программа» (продюсер, монтажер, 
2006), «Шаг за шагом» в Таджикистане» (автор 
сценария, продюсер, 2006), «Изменим мир к луч-
шему» (продюсер, оператор, 2006), «Вода для жиз-
ни» (продюсер, оператор, монтажер, 2008), «Про-
довольственная безопасность» (продюсер, опера-
тор, 2009), «Лизинг в Таджикистане: достижения 
и перспективы» (продюсер, оператор, 2009), «До-
верься семейному врачу» (продюсер, оператор, 
2009), «Проект ПРООН в бассейне реки Сухроб» 
(соавтор сценария, оператор, продюсер, 2010), 
«ФАО – за мир без голода» (оператор, продюсер, 
2010), «Венский экспресс-2010» (режиссёр, опера-
тор, монтажер, продюсер, 2010), «Семейная меди-
цина» (автор сценария и режиссёр, 2011), «Про-
ект ПРООН в Вахдатском районе» (автор сцена-
рия и режиссёр, 2011), «Риски трудовой мигра-
ции» (продюсер, 2011), «Бедность и окружаю-
щая среда в Таджикистане» (оператор, продюсер, 
2011), «Неделя человеческого развития» (продю-
сер, оператор, 2011), «ООН – надёжный партнер 
независимого Таджикистана» (2012). Автор сце-
нария, режиссёр, оператор, монтажер, продюсер 
социальных видеороликов по заказу международ-
ных организаций (2004-2012). Работы на других 
студиях: исполнительный продюсер художествен-
ного фильма «Пусть всё окажется сном» (студия 
«МК», 2010), менеджер от Таджикистана докумен-
тального фильма «Бузкаши» (Канада, 2010), ме-
неджер по производству документального фильма 
«40 дней молчания» (Нидерланды, 2011).

ХАсАНОв Марат (28.05.1935), актер, 
организатор кинопроизводства. Член Сою-
за кинематографистов Таджикистана (1999). 
Окончил цирковое училище (Москва, 1969); 
Высшие курсы директоров кинокартин при 
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Госкино СССР (Москва, 1975). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1959 года – помощ-
ник, ассистент режиссёра. В 1967-1970 гг. 
– коверный (клоун) Государственного цир-
ка. В 1970-1973 гг. – ассистент режиссёра 
киностудии «Таджикфильм», в 1975-1977 гг. 
– директор кинокартин киностудии «Узбек-
фильм». В 1977-1985 гг. – директор кинокар-
тин киностудии «Таджикфильм», в 1985-1990 
гг. – ассистент режиссёра творческого объ-
единения «Таджиктелефильм», в 1990-2009 
гг. – ассистент режиссёра киностудии «Тад-
жикфильм». Заместитель директора проведе-
ния Декады таджикской культуры и искус-
ства в Москве (1967). Одновременно с рабо-
той в цирке был конферансье музыкального 
ансамбля «Гульшан».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в худо-
жественных фильмах: «Знамя кузнеца» (1961), 
«Маленькие истории о детях, которые…» (1962), 
«Дороги бывают разные» (1969), «Встреча у ста-
рой мечети» (1969), «Легенда тюрьмы «Павиак» 
(1970), «Тайна забытой переправы» (1973), «Тка-
чихи» («Подруги», телевизионный, 1973), «От-
важный Ширак» (тел., 1976), «Семь похищен-
ных женихов» (1976), «Хозяин воды» (тел., 1977), 
«Осада» (1977), «Телохранитель» (1979), «Золо-
тая стрела» (тел., 1979), «Преступник и адвокаты» 
(1981), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Приклю-
чения маленького Мука» (тел., 1983), «Малень-
кий мститель» (1992). Директор художественных 
фильмов: «Белая дорога» (1974), «Телохранитель» 
(1979). Директор документальных фильмов. Ис-
полнитель ролей в игровых сюжетах сатириче-
ского киножурнала «Калтак». Сыграл роль в ху-
дожественном фильме «Уходили комсомольцы» 
(киностудия «Узбекфильм», 1976).

ХАсАНОвА Халима Насыровна (02.08. 
1957), кинорежиссёр. Член Союза кинемато-
графистов СССР (1988). Окончила режис-
сёрский факультет Всесоюзного Государ-
ственного института кинематографии (Мо-
сква, 1987). На киностудии «Таджикфильм» 
с 1974 года – помощник режиссёра художе-
ственных фильмов. С 1987 года – режиссёр 
документального кино. На республиканском 
кинофестивале «Молодость» в Киеве (1988) 
получила главный приз Международной ас-
социации женщин-кинематографистов и приз 
за лучший дебют за документальный фильм 
«Прошу не сообщать». В 1990 году выеха-
ла на постоянное место жительства в Бело-
руссию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра ху-
дожественных фильмов: «Комде и Мадан» (те-
левизионный, 1974), «Сказание о Сиявуше» (2 
серии, 1976), «Осада» (1977), «Человек меняет 
кожу» (5 серий, тел., 1978). Режиссёр докумен-
тальных фильмов: «Как рождается завтра» (1984), 
«Кто я такой» (1987), «Душанбе. Сегодня и зав-
тра» (1987), «Прошу не сообщать» (1988), «Ис-
цели мою боль» (1989). Режиссёр киножурналов 
«Советский Таджикистан».

ХАсЕН Зарина Шамсиевна (09.12.1949), 
киновед. Член Союза кинематографистов 
Таджикистана (1991). Окончила киноведче-
ский факультет Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1972). В 1972-1975 гг. – преподаватель исто-
рии кино и эстетики Таджикского Государ-
ственного института искусств им. М.Турсун-
заде; в 1977-1981 гг. – заместитель началь-
ника отдела кино Института исследования 
и технологии спорта (Алжир); в 1982-1989 
гг. – редактор Таджикского отделения Всесо-
юзного бюро пропаганды киноискусства Со-
юза кинематографистов СССР; в 1989-1993 
гг. – директор Таджикского отделения Все-
союзного творческо-производственного объе-
динения «Киноцентр» Союза кинематографи-
стов СССР. Автор статей о таджикском кино 
и рецензий на фильмы в республиканских га-
зетах, во всесоюзных журналах «Новинки ки-
ноэкрана» и «Советский экран» (1972-1986). 
В Институте искусств читала курс лекций 
по истории мирового кино. По линии ВТПО 
«Киноцентр» проводила чтение публичных 
лекций по темам: «Таджикфильм» - молодая 
режиссура», «Документальное кино Таджи-
кистана», «Тенденции развития национально-
го кинематографа», «История развития миро-
вого кинематографа», «Киноискусство стран 
арабского Востока» и другие. Организатор 
дискуссионных киноклубов, детских кино-
лекториев по пропаганде киноискусства, в 
частности, совместно с Государственным Ко-
митетом природы Таджикистана проводила 
в средних школах уроки по экологии, на ко-
торых демонстрировались таджикские доку-
ментальные фильмы. Принимала участие в 
подготовке телевизионной передачи «В мире 
кино» (1983-1989).

ХУДОЖНИК в кино – один из участни-
ков образного воплощения фильма на экра-
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не, который работает в тесном контакте с 
режиссёром и оператором. Многие худож-
ники успешно сочетают работу в кино, теа-
тре, дизайнерском творчестве, моделирова-
нии костюмов, книжной иллюстрации, жи-
вописи. Зачастую эскизы к фильму имеют 
самостоятельную художественную ценность.

Художник-постановщик игрового фильма 
возглавляет работу группы, в которую входят 
художник-декоратор, художники по костю-
мам, гриму, реквизиту. Задача художника-
постановщика – создание материальной сре-
ды будущего фильма - от архитектурного 
ансамбля до мельчайших предметов быта. 
В подготовительном периоде художник-
постановщик создает изобразительную экс-
пликацию на основе сценария, эскизы натур-
ных и павильонных сцен, разрабатывает пла-
нировку декораций, участвует в выборе на-
туры. В эскизах художник-постановщик со-
вместно с режиссером и оператором создают 
изобразительный строй будущего фильма.

Художник-декоратор разрабатывает пред-
варительные эскизы декораций, следит за их 
изготовлением в соответствии с замыслом 
художника-постановщика, самостоятельно 
создает отдельные декорационные элемен-
ты, макеты мебели и реквизита.

Художник по костюмам создает эскизы 
костюмов персонажей, находит их взаимос-
вязь с декорацией и гримом. Во время съе-
мок художник по костюмам следит за точно-
стью и соответствием всех деталей костюма.

Художник-гримёр создает внешний об-
лик персонажа, соответствующий его вну-
тренней характеристике. Техника нанесения 
грима в кино отличается от концертной и те-
атральной, она более тонка и филигранна, 
так как предполагает съёмки актера круп-
ным планом.

Художник-мультипликатор – творческий 
участник создания анимационного фильма. 
«Оживление» персонажей рисованного филь-
ма осуществляется последовательной прори-
совкой статичных фаз движения изобража-
емого объекта. Иными словами, если стан-
дартная частота кадров составляет 24 в се-
кунду, то художник-мультипликатор созда-
ет именно такое количество рисунков, чтобы 

при проекции получить их слияние в движу-
щееся изображение.

ХУДОНАЗАРОв Давлатназар (13.03. 
1944), кинорежиссёр, кинооператор, поли-
тик, исследователь, лауреат Государствен-
ной премии Таджикистана имени А.Рудаки 
(1972), заслуженный работник культуры Тад-
жикистана (1977), народный артист Таджик-
ской ССР (1989). Член Союза кинематогра-
фистов СССР (1968). Окончил операторский 
факультет (мастерская заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Л.В.Косматова) Всесоюз-
ного Государственного института кинемато-
графии (Москва, 1965). На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1958 года – ассистент опера-
тора, режиссёр и оператор документальных 
фильмов, оператор-постановщик, режиссёр-
постановщик художественных фильмов, ав-
тор сценариев документальных фильмов. 
Дипломная работа Д.Худоназарова - доку-
ментальный фильм «Колыбельная» (1966) 
- была запрещена, а копии фильма сожже-
ны. В 1969 году он принял участие в съём-
ках своей первой художественной картины 
в качестве оператора-постановщика фильма 
«Джура Саркор». В 1979 году дебютировал 
как режиссёр с фильмом «Юности первое 
утро». В 1983 году снял первый документаль-
ный фильм по своему сценарию «Нас води-
ла молодость». Операторские работы отлича-
лись чувством стиля и мастерским владени-
ем средствами киноязыка. В работе над до-
кументальными фильмами показал виртуоз-
ное владение архивными материалами: ста-
рыми фотографиями, документами и кадра-
ми кинохроники. Именно в этот период он 
продемонстрировал исследовательские спо-
собности, что впоследствии станет одной из 
сфер деятельности Худоназарова (например, 
восстановлением имени и научной карьеры 
графа Бобринского). Неоднократно избирался 
членом правления Союза кинематографистов 
Таджикистана. С 1986 по 1991 гг. – предсе-
датель Союза кинематографистов Таджики-
стана. В 1989 году Худоназаров побежда-
ет на выборах народного депутата СССР от 
Шугнана. Летом 1990 года Д.Худоназарова 
избирают Председателем Федерации Союза 
кинематографистов СССР. В мае 1991 года 
участвовал в преобразовании Союза кине-
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матографистов СССР в Конфедерацию Со-
юзов кинематографистов стран СНГ и Бал-
тии, что после распада СССР позволило со-
хранить организацию. Участие в фестивалях: 
диплом V Международного кинофестиваля 
стран Азии, Африки и Латинской Америки 
в Ташкенте (1978) за документальный фильм 
«Багдад. 12 дней в ноябре»; диплом Всесо-
юзного кинофестиваля телевизионных филь-
мов в Ереване (1979) за телевизионный худо-
жественный фильм «Юности первое утро»; 
специальный приз «Память» XVI Всесоюз-
ного кинофестиваля в Ленинграде (1983) за 
художественный фильм «В талом снеге звон 
ручья». В 1991 году выехал на постоянное 
место жительства в Россию. С октября 1993 
по август 1994 года Д.Худоназаров был при-
глашённым учёным в Woodrow Wilson Center 
(США), также сотрудничал с Институтом 
Джорджа Кеннана, продолжая заниматься 
миротворческой и гуманитарной деятельно-
стью в Таджикистане. В 1995 году возвраща-
ется в Россию. Живя в Москве, сотруднича-
ет с организациями по защите прав бежен-
цев из Таджикистана и Афганистана, явля-
ясь, в частности, представителем междуна-
родной гуманитарной организации «Фокус». 
В начале 2000-х гг. возвращается в полити-
ку, возглавив московское отделение партии 
«Союз людей за образование и науку». Вы-
ступает в средствах массовой информации, 
печатает исследовательские статьи в науч-
ных изданиях России и за рубежом.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик ху-
дожественных фильмов: «Джура-Саркор» (1970), 
«Сказание о Рустаме» (2 серии, 1970), «Рустам и 
Сухроб» (1971), «Одной жизни мало» (1974), «Се-
мейные дела Гаюровых» (2 серии, телевизион-
ный, 1975), «Сказание о Сиявуше» (2 серии, 1975), 
«Кто поедет в Трускавец» (тел., 1976). Режиссёр-
постановщик художественных фильмов: «Юности 
первое утро» (3 серии, тел., 1979), «В талом сне-
ге звон ручья» (1982). Сооператор документаль-
ных фильмов: «России весенний привет» (1967), 
«Полоса препятствий» (1973). Автор сценари-
ев и режиссёр документальных фильмов: «Ко-
лыбельная» (оператор, 1966), «Салом, Москва» 
(1977), «Летчик» (1984), «Рождение» (Фильмы 
1 и 2, 1984), «Истоки» (1985), «Устод» (Филь-
мы 1 и 2, 1988). Автор сценариев и оператор до-
кументальных фильмов: «Мирсаид Миршакар» 
(1972), «Хорог» (1972). Режиссёр и оператор до-
кументальных фильмов: «Афганские зарисовки» 

(1969), «Таджикский театр в Афганистане» (1969), 
«Дорогами дружбы» (1981). Автор сценариев до-
кументальных фильмов: «Исфара» (1976), «Баг-
дад. 12 дней в ноябре» (оператор, 1977), «Вели-
чие Авиценны» (1980). Автор сценария и режис-
сер документальных фильмов «Мечта о незави-
симости» (США,1995), The Song of the Little Road 
(США, 2003).

ХУДОЙНАЗАРОв Бахтиёр (29.05.1965), 
кинорежиссёр. Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1992). Награжден орде-
ном «Шараф» (1992). Окончил режиссёрский 
факультет Всесоюзного Государственного 
института кинематографии (Москва, 1988). 
На киностудии «Таджикфильм» с 1983 года – 
ассистент режиссёра, режиссёр-постановщик 
художественных фильмов. Участие в фести-
валях: главный приз Всесоюзного кинофе-
стиваля телевизионных фильмов в Сара-
тове (1991), 4 Гран-при и приз ФИПРЕС-
СИ Международного кинофестиваля в Ман-
гейме (Германия, 1991), главный приз Бер-
линского Международного кинофестиваля 
(Германия, 1991), Гран-при Международно-
го кинофестиваля в Турине (Франция, 1991), 
Гран-при Международного кинофестиваля в 
Нанте (Франция, 1992), главный приз Между-
народного кинофестиваля в Фриборге (Швей-
цария, 1992), главный приз Международно-
го кинофестиваля в Роттердаме (Нидерлан-
ды, 1992) за художественный фильм «Бра-
тан». Приз «Серебряный лев» Венецианско-
го Международного кинофестиваля (1993), 
приз за лучший фильм в программе «Новое 
кино» 11 Международного кинофестиваля в 
Санкт-Петербурге (1993) за художественный 
фильм «Кош ба кош». Гран-при кинофести-
валя трех континентов в Нанте (1999), При-
зы «Золотой овен», «Золотая роза» и приз 
Киноакадемии кинофестиваля «Ника» в Мо-
скве (2000) за художественный фильм «Лун-
ный папа». Его работа над фильмом отли-
чается тщательностью проработки режис-
серского сценария, выбором и стабильно-
стью съемочной группы. Созданные фильмы 
свидетельствуют о его способности чувство-
вать стиль и язык, ориентацию современно-
го мирового кинематографа. В 1992 году вы-
ехал из Таджикистана, живёт в Москве и в 
Берлине, продолжает работать в кинемато-
графе. В Берлине был слушателем Европей-
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ской медиапрограммы Нипков и стипендиа-
том ДААД (Германской службы академиче-
ских обменов).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр-постановщик ху-
дожественных фильмов: «Шутники» – (коротко-
метражный, 1986), «Собачья охота» (короткоме-
тражный, документальный,1987), «Веришь – не 
веришь» (короткометражный, 1988), «Братан» 
(1991), «Кош ба кош» (совместно с кинокомпа-
нией «Санрайс» (Швейцария), 1993), «Лунный 
папа» (Россия – Германия – Швейцария, 1999). Ра-
боты на других студиях – режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Шик» (Россия–Фран-
ция, 2003), «Танкер «Танго» («Мосфильм», теле-
сериал, 2006), «Внук Гагарина» (Россия, 2007), 
«Оружие» (телесериал, Россия, 2008), «В ожида-
нии моря» (Россия, 2011).

ХУсЕЙНОв Раджабали Мамедович 
(15.08.1941), актер, заслуженный артист 
Таджикистана (2011). Член Союза кинема-
тографистов СССР (1980). Окончил актер-
ский факультет Ташкентского театрально-
художественно го института им. А.Н. Остров-
ского (1964). В 1965-1998 гг. – актер Госу-
дарственного Академического театра дра-
мы им. А.Лахути, с 1998 года – актер Госу-
дарственного Русского драматического теа-
тра им. В.Маяковского. На сцене театра дра-
мы им. А.Лахути сыграл роли: Лаэрт («Гам-
лет» Шекспира), Окийд («В ночь лунного 
затмения» М.Карима), Саид («Солдаты рево-
люции» Г.Абдулло), Лагранж («Кабала свя-
тош» М.Булгакова), Чацкий («Горе от ума» 
А.Грибоедова), Герман («Разбойники» Шил-
лера), Бормон («Рустам и Сухроб» Фирдавси) 
и многие другие. На сцене Русского драм-
театра сыграл роли: Макбет (в одноимен-
ной пьесе Э.Ионеско), Журден («Полоум-
ный Журден» Мольера), Херей («Калигула» 
А.Камю), Сократ («Последняя ночь Сокра-
та» Цанева), Михасев («Не покидай меня» 
Дударева) и другие. В таджикских фильмах 
снимается с 1970 года.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Легенда тюрьмы Павиак» 
(1970), «Ураган в долине» (1972), «Тайна забытой 
переправы» (1973), «Восход над Гангом» (2 серии, 
1975), «Семь похищенных женихов» (1976), «Оса-
да» (1977), «Хозяин воды» (телевизионный, 1977), 

«Преступник и адвокаты» (1981), «Контакт» (2 се-
рии, тел., 1981), «Подарок» (тел., 1984), «Джура 
– охотник из Мин-Архара» (6 серий, тел., 1985), 
«Идентификация желаний» (1990), «Кош ба кош» 
(совместно с кинокомпанией «Санрайс» (Швейца-
рия), 1993). Сыграл роли в телевизионных художе-
ственных фильмах творческого объединения «Тад-
жиктелефильм»: «Откуда вода течет» (1975), «Че-
ловек родился» (1980), «Пропал мальчик» (1986), 
«Четыре дервиша» (2 серии, 2010). Исполнитель 
ролей в телевизионных художественных фильмах: 
«Сазои вафо» (телеканал СМТ, 2011), «Хокпай-
ванд» (телеканал «Сафина», 2011). Работы на дру-
гих киностудиях – сыграл роли в художествен-
ных фильмах: «Звезда Улугбека» («Узбекфильм», 
1964), «Четыре страницы одной жизни» («Лен-
фильм», 1964), «Тени» («Туркменфильм», 1983), 
«Заложник» («Мосфильм» - «Афганфильм», 1987), 
«Застава» (11 серий, «Мосфильм», 2004), «Яблоко 
из рая» (Афганистан, 2008), «Акт бесчестия» (Ка-
нада, 2010), «Тихая застава» («Мосфильм», 2011), 
«Телеграмма» (Таджикистан, 2011), «В ожидании 
моря» («Мосфильм», 2011).

Ц
ЦвЕТНОЕ КИНО – термин, обознача-

ющий фильм, снятый на цветную пленку. 
Кинематограф зародился как система черно-
белого изображения, и лишь в 30-40 гг. про-
шлого века начало вводиться многоцветное 
изображение для передачи натуральных цве-
тов реальности. С.Эйзенштейн считал, что 
цвет – эффективное и необходимое средство 
образной, смысловой, драматургической ха-
рактеристики сюжетного действия.

В настоящее время киноискусство рас-
полагает богатыми возможностями приме-
нения цвета в соответствии с художествен-
ными задачами режиссера – стилизация или 
приглушение цвета, его гибкая живописная 
разработка и т.п. – для реализации различ-
ных сочетаний выразительных и изобрази-
тельных функций цвета.
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Ч
ЧАУсКАЯ Нинель Александровна (19. 

01.1925), редактор, организатор кинопроиз-
водства. Член Союза кинематографистов 
СССР (1962). Награждена почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Таджик-
ской ССР, медалью «Ветеран труда». Имея 
журналистское образование, работала се-
кретарем Центрального райкома комсомола 
города Сталинабада, корреспондентом Тад-
жикского Телеграфного Агентства (Таджик-
ТА), заведующей отделом редакции газеты 
«Комсомолец Таджикистана». На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1952 года – редак-
тор, главный редактор, начальник сектора 
хроники, заведующая фильмотекой. Изби-
ралась председателем ревизионной комис-
сии Союза кинематографистов Таджикиста-
на. В 1990 год выехала на постоянное место 
жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Редактор документаль-
ных фильмов: «Люди солнечной страны» (1957), 
«Горсть материнской земли» (1968), «Кино» 
(1970), «Сафар Амиршоев» (1970), «Мой дом» 
(1971), «Хашар» (1972). Редактор более 40 выпу-
сков киножурнала «Советский Таджикистан». Со-
ставитель картотеки и хронологической докумен-
тации фильмотеки киностудии «Таджикфильм».

ЧОРИЕв Али Дехконович (21.04.1965), 
кинорежиссёр. Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (1993). Окончил Респу-
бликанское культурно-просветительское учи-
лище (1986), режиссерский факультет Тад-
жикского Государственного института ис-

кусств (1993). На киностудии «Таджик-
фильм» с 1986 года – помощник режиссёра, 
с 1989 года – ассистент режиссёра. С 1991 
года – ассистент режиссёра кинофирмы «Си-
намо». В 2001 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Россию, продолжает рабо-
тать в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Помощник режиссёра ху-
дожественных фильмов: «Последняя ночь Ше-
херезады» (1987), «Простая жизнь бобо Амина» 
(короткометражный, 1988), «Смерч» (1988), «Не-
вероятный случай» (1989). Ассистент режиссёра 
художественных фильмов: «Боль любви» (1989), 
«Луковое поле» (телевизионный, 1989), «Благо-
словенная Бухара» (совместно с кинокорпорацией 
«Катарсис» (Казахстан), 1991),«Маленький мсти-
тель» (1992), «Джосус» («Синамо» - «Катарсис», 
1992), «Остров» («Синамо», 1993).

ЧУЛИБАЕв сулейман вафоджано-
вич (15.01.1947), организатор кинопроизвод-
ства. Член Союза кинематографистов СССР 
(1980). Окончил экономический факультет 
Таджикского Государственного универси-
тета им. В.И.Ленина (1971). На киностудии 
«Таджикфильм» с 1974 года – директор ху-
дожественных фильмов, с 1978 года – за-
меститель директора студии по производ-
ству фильмов, с 1982 года – директор сати-
рического киножурнала «Калтак». В 1983 
году – секретарь по оргвопросам Союза ки-
нематографистов Таджикистана. В 1983-1986 
гг. – директор Художественного фонда Тад-
жикистана, с 1986 года работает по контрак-
там на различных проектах.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Директор художественных 
фильмов: «Семейные дела Гаюровых» (2 серии, 
телевизионный, 1975), «Семь похищенных жени-
хов» (1976), «Кто поедет в Трускавец» (тел., 1976), 
«Повар и певица» (1978). Директор документаль-
ных фильмов: «Расплата за предательство» (1979), 
«Правда Апрельской революции» (1981), «Нурек 
без легенд» (1982). Директор многих выпусков са-
тирического киножурнала «Калтак».
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Ш
ШАБАТАЕв Александр Исаевич (17. 

03.1953), кинооператор, кинорежиссёр. Член 
Союза кинематографистов СССР (1980). 
Окончил операторский факультет (мастер-
ская заслуженного деятеля искусств РСФСР 
В.В.Монахова) Всесоюзного Государствен-
ного института кинематографии (Москва, 
1978). На киностудии «Таджикфильм» с 1978 
года – оператор-постановщик художествен-
ных фильмов, режиссёр и оператор докумен-
тальных фильмов, режиссёр-постановщик 
игрового кино. В октябре 1990 года переез-
жает в Израиль. С 1991 по 2002 год работал 
в типографии фирмы «Пальфот» в качестве 
фотографа-художника. Снимает слайды по 
всей стране, которые публикуют в книгах 
и проспектах по туризму, печатают на от-
крытках. В это же время пишет сценарий и 
выигрывает конкурс в Кинофонде, под эги-
дой которого снимает как режиссёр полно-
метражный игровой фильм «Еврейская вен-
детта». Фильм в течение 14 лет 29 раз транс-
лировался по телеканалу YES, участвовал 
в фестивалях Испании (Валенсия) и США 
(Нью-Йорк и Лос-Анджелес). Позже снима-
ет два документальных фильма: «Любовь без 
границ» - об уходе в Сирию друзской неве-
сты к своему мужу (участие в фестивалях 
Швейцарии и Италии); «Чистый воздух» - о 
Севере Израиля (главный приз фестиваля в 
Минске. С 2002 года работает оператором 
на международном телеканале RTVI. Сни-
мает репортажи на мирные и военные темы: 
теракты, размежевание в Газе и Шомроне, 
бомбёжки в Сдероте и вторую ливанскую 
вой ну. Съёмка уничтожения поселения Амо-
на стала основой фильма «Амона» - о бес-
причинной ненависти евреев друг к другу. 
В 2004 году приступает к работе над филь-
мом «Новые самаритянки», в котором явля-
ется автором идеи и сценария, режиссёром 
и оператором. Фильм закончен в 2006 году 

и показан на 37-ми международных фести-
валях, завоевал 4 главных приза. Трансли-
руется по каналу YES.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор-постановщик 
художественных фильмов: «Женщина издалека» 
(1978), «Загадай себе прошлое» (1979), «Глиня-
ные птицы» (короткометражный, 1980), «Бро-
сок (1981), «Я ей нравлюсь» (1985). Оператор-
постановщик телевизионных художественных 
фильмов: «Время зимних туманов» (2 серии, 
1982), «Подарок» (1984), «Куда вел след динозав-
ра» (2 серии, 1986). Режиссёр-постановщик худо-
жественных фильмов: «Простая жизнь бобо Ами-
на» (короткометражный, 1988), «Луковое поле» 
(телевизионный, 1989). Оператор документаль-
ных фильмов: «День рождения» (1986), «Кто в 
доме хозяин» (1986). Режиссёр и оператор до-
кументального фильма «Нить традиций» (1983). 
Режиссёр документального фильма «Мне – 75» 
(1984). Создатель фильмов: «Еврейская вендетта» 
(2002), «Новые самаритянки» (2006) «Любовь без 
границ», «Чистый воздух», «Амона»,

ШАРИПОв Орзумурод Холмуродович 
(29.10.1956), кинорежиссёр. Член Союза ки-
нематографистов Таджикистана (1998). Окон-
чил экономическое отделение факультета те-
атроведения Ленинградского института те-
атра, музыки и кинематографии (1979); ре-
жиссёрское отделение Высших курсов сце-
наристов и режиссеров (Москва, 1993). На 
киностудии «Таджикфильм» с 1979 года 
– старший инженер производственного от-
дела, с 1981 года – ассистент режиссёра ху-
дожественных и документальных фильмов, 
с 1993 года – кинорежиссёр. Казахский ки-
новед Гульнара Абикеева написала о творче-
ства Шарипова О.Х.: «Он удивительно тон-
кий и философски-мыслящий художник. Он 
обладает особым талантом ритма и монта-
жа – фильм увлекает тебя и как бы вбирает 
в себя. А после окончания картины еще дол-
го живут в памяти кадры из фильма».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра ху-
дожественного фильмов: «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (2 серии, телевизион-
ный, 1986). Ассистент режиссёра документаль-
ных фильмов: «Рождение» (1984), «Жизнь в борь-
бе» (1984). Автор сценариев и режиссёр доку-
ментальных фильмов: «Реша» («Корни», 1991), 
«Хоки Ватан» («Родная земля», соавтор сцена-
рия, 1993), «Летовка» (1999), «Сладкая Роди-
на» (2000). Режиссёр документальных фильмов: 
«Гози Ниёз» (1992), «Ноет сердце» (сорежиссёр, 
1996), «Дети войны» (кинокомпания «Ракурс», 
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1996), «Живые контейнеры» (2003), «11.000 км 
от Нью-Йорка» (2006), «Дорога в никуда» (2009). 
Режиссёр-постановщик художественного фильма 
«Родник желаний» («Каландар и Зебо», 2008).

ШАРИПОв сабзали (09.05.1946), живо-
писец – монументалист, народный художник 
РТ, заслуженный деятель искусств Таджики-
стана (1987), лауреат Государственной пре-
мии им. А.Рудаки, Государственной премии 
Совета министров СССР (1988), член Союза 
художников Таджикистана (1977), почетный 
член Академии архитектуры и строительства 
РТ (1996). Окончил Респуб ликанское худо-
жественное училище им. М.Олимова (1967) 
и Ташкентский театрально-художественный 
институт им. Н.Островского (1972). К основ-
ным монументальным работам Шарипо-
ва Сабзали относятся: комплексное худо-
жественное оформление гостиницы «Тад-
жикистан» (1975), Госцирка (1978), Двор-
ца профсоюзов (1979, в соавторстве с 
С.Нуриддиновым), «Кохи Борбад» (1984, в 
соавт. с В.Одинаевым и А.Сафаровым), мо-
заичное панно на фасадах рынка «Баракат»; 
реконструкция художественного оформления 
Академического театра драмы им. А.Лахути 
(1989-2003), фойе Национальной библиотеки 
(2012) и др. Основные живописные произве-
дения: «Гранатовый сад моего деда» (1976), 
«Проводы» (1977), «Земля Рогунская» (1980), 
«Памяти далеких лет» (1981), «Усто Нурид-
динов» (1991), «Восстание Восе» (1986), 
«Устод М.Олимов» (1991), «Черное-белое» 
(полиптих, 1992-94), «Луноликая» (1993), 
«Бахори устод Лоик» (2000), «Куллахоиу-
стод Муминшо» (2002), цикл портретов вы-
дающихся деятелей таджикской культуры 
и искусства и др. Персональные выставки: 
Мос ква (1980), Никосия, Кипр (1984), Кабул 
(1986), Душанбе (1996), Бонн (1997). Рабо-
ты художника находятся в галереях и музе-
ях Таджикистана, Узбекистана, Рос сии, Вен-
грии, Польши, в частных коллекциях США, 
Гер мании, Швейцарии, Москвы, Ташкен-
та, Душанбе. В 1992 году был приглашен 
на киностудию «Таджикфильм» в качестве 
художника-постановщика фильма Сайфа Ра-
химзода (Афарди) «И звезды блестят над та-
нуром», который впоследствии участ вовал в 
ряде МКФ и получал призы. Один из осно-

вателей создания видео-артов в Таджикиста-
не. С 2004 года - глав ный художник Между-
народного кинофестиваля «Дидор».

ШАХИДИ Зиядулло Мукаддасович (04. 
05.1914 – 25.02.1985), композитор, народ-
ный артист Таджикской ССР (1964), лауре-
ат Государственной премии Таджикской ССР 
им. А.Рудаки (1985). Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета 
и медалями СССР. Один из основоположни-
ков современного профессионального музы-
кального искусства Таджикистана. Ученик 
В.Г.Фере, С.А.Баласаняна. Многие его пес-
ни, романсы, оперы и симфонические произ-
ведения вошли в золотой фонд музыкальной 
классики республик Центральной Азии. Ро-
дившийся в дореволюционном Самарканде, 
одном из главных центров культуры Древ-
него Востока, и выросший в трудных усло-
виях, З.Шахиди всегда стремился способ-
ствовать утверждению новой содержатель-
ной направленности искусства послерево-
люционной эпохи, музыкального профес-
сионализма, не свойственного ранее Восто-
ку, а также современных жанров, появляв-
шихся в результате контактов с европейской 
музыкальной традицией. Как и ряд других 
музыкантов-первопроходцев Центральной 
Азии советского периода, З.Шахиди начи-
нал с освоения азов традиционного нацио-
нального искусства, учился профессиональ-
ному композиторскому мастерству в нацио-
нальной студии при Московской консерва-
тории, а затем на ее национальном отделе-
нии в классе композиции (1952-1957). Его 
музыка, особенно песни (свыше 300), ста-
новятся чрезвычайно популярным и люби-
мыми народом. Многие мелодии З.Шахиди 
(«Праздник победы», «Наш дом совсем неда-
леко», «Любовь») распеваются в Таджикиста-
не повсюду, их любят и в республиках ЦА, в 
Иране, Афганистане. Богатый мелодический 
дар композитора проявился и в его роман-
совом творчестве. Среди 14 образцов жанра 
вокальной миниатюры особенно выделяются 
«Огонь любви» (на стихи Хилоли), «Береза» 
(на стихи С.Обрадовича). З.Шахиди – ком-
позитор счастливой творческой судьбы. Его 
яркий художественный дар равно интерес-
но проявился в двух подчас резко разделя-
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ющихся сферах современной музыки – «лег-
кой» и «серьезной». Немногим из современ-
ных авторов удалось быть столь любимым 
народом и в то же время создавать яркую 
симфоническую музыку на высоком уровне 
профессионального мастерства с использова-
нием средств современной композиторской 
техники. Именно такова его «Симфония ма-
комов» (1977) с экспрессией диссонантно-
тревожащих красок. Ее оркестровый коло-
рит основан на сонорно-фонических эффек-
тах. Выписанная алеаторика, динамика на-
гнетания остинатных комплексов находятся 
в русле новейших композиторских стилей. 
Многие страницы произведения воссоздают 
и строгую чистоту древней таджикской мо-
нодии, как носительницы духовно-этических 
ценностей, к которой постоянно возвраща-
ется общее течение музыкальной мысли. 
Симфонический жанр в творчестве компо-
зитора представлен также ярко колоритной 
«Торжественной поэмой» (1984), возрожда-
ющей образы праздничных таджикских ше-
ствий, и произведениями более умеренно-
го, академического стиля: пятью симфони-
ческими сюитами (1956-1975); симфониче-
скими поэмами «1917-й год» (1967), «Буз-
рук» (1976); вокально-симфоническими по-
эмами «Памяти Мирзо Турсун-заде» (1978) 
и «Ибн Сина» (1980). Свою первую оперу 
– «Комде и Mадан» (1960) по одноименной 
поэме классика восточной литературы Бе-
диля – композитор создал в период наивыс-
шего творческого расцвета. Она стала од-
ним из лучших произведений таджикской 
оперной сцены. Широко распевные мелодии 
«Комде и Мадан» приобрели большую по-
пулярность в республике, вошли в классиче-
ский репертуар мастеров таджикской опер-
ной музыки. Большое признание в республи-
ке получила музыка второй оперы З.Шахиди 
– «Рабы» (1980), созданной по мотивам про-
изведений классика таджикской советской 
литературы С. Айни. В музыкальное насле-
дие З.Шахиди входят также монументаль-
ные хоровые сочинения (оратория, 5 кан-
тат на слова современных таджикских по-
этов), ряд камерно-инструментальных про-
изведений (в т. ч. струнный квартет - 1981), 
8 вокально-хореографических сюит, музыка 

к театральным постановкам и кинофильмам. 
Сотрудничество композитора с кинематогра-
фом началось в 1959 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки к фильмам 
«Мой друг Наврузов» (1959), «Сыну пора женить-
ся» (1959), «Смерть растовщика» (1966), «Кто был 
ничем» (3 серии, 1974), «Тот станет всем» (3 се-
рии, в соавторстве с сыном Т.Шахиди, 1975). О 
творчестве композитора создан документальный 
фильм «Макомы Шахиди» (1980).

ШАХИДИ Толибхон Зиядуллаевич (13. 
03.1946), композитор, народный артист Тад-
жикистана (1999), лауреат премии Ленин-
ского комсомола Таджикистана (1979), ла-
уреат Всесоюзного конкурса композиторов 
(1982), лауреат премии ВЛКСМ (1986), ла-
уреат Международного конкурса современ-
ной музыки (США, 1987). Член Союза кине-
матографистов СССР (1979). Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1986). Окончил Ду-
шанбинское музыкальное училище (1966); 
Московскую Государственную консервато-
рию им. П.И.Чайковского (класс композиции 
профессора А.И.Хачатуряна, 1972). Работая 
преподавателем Таджикского Государствен-
ного института искусств им. М.Турсун-заде; 
редактором музыкальной редакции Тад-
жикского телевидения; членом сценарно-
редакционной коллегии киностудии «Тад-
жикфильм». Автор музыки балетов «Смерть 
ростовщика» (1978), «Хранительница огня» 
(1988), «Калиф-аист» (1988), постановка ко-
торых была осуществлена на сцене Таджик-
ского Государственного театра оперы и ба-
лета им. С.Айни. Автор симфонии «Гули-
стан» (1969), каприччио для струнного ор-
кестра и фортепиано (1969), сонаты для ви-
олончели (1970), «Детской сюиты» для сим-
фонического оркестра (1974), балетной сюи-
ты «Из древнего Согда» (1975), симфониче-
ской поэмы для сопрано и баса (1975), балет-
ной сюиты «Моей Республике» (1975), канта-
ты «Ибн-Сино» (1980), симфонической поэ-
мы «Садо» (1984), Концерта для фортепиано 
с оркестром (1985), Концерта для виолонче-
ли с оркестром (1987) и других музыкальных 
произведений. Автор музыки к кинофильмам, 
театральным спектаклям, романсов и песен. 
Творческое содружество с таджикским ки-
нематографом началось в 1972 году. Если в 
творчестве Зиёдулло Шахиди музыка созда-
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валась преимущественно на базе националь-
ных музыкальных традиций, то в творчестве 
Т.Шахиди музыкальные произведения стро-
ятся в русле новейших композиторских сти-
лей с «цитированием» или переработкой на-
родной музыки.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор музыки художе-
ственных фильмов: «Вперед, гвардейцы» (теле-
визионный, 1972), «Тот станет всем» (соавтор, 3 
серии, тел., 1975), «Краткие встречи на долгой во-
йне» (соавтор, 1975), «Хозяин воды» (тел., 1977), 
«Женщина издалека» (1978), «Стрельба дупле-
том» (1979), «Рубаи Хайяма» (тел., 1980), «Пре-
ступник и адвокаты» (1981), «Контакт» (2 серии, 
тел., 1981), «Если любишь» (тел., 1982), «Капкан 
для шакалов» (1985). Автор музыки анимацион-
ных фильмов: «Рыбка Гульдор» (1980), «Искате-
ли» (1981). Автор музыки документальных филь-
мов: «Продается дом» (1973), «Твои заботы, че-
ловек» (1974), «Утро моей республики» (1974), 
«Иван-таджик» (1975), «Твоё доброе имя» (1975), 
«Город, который помню и люблю» (1975), «Го-
рячий хлеб» (1976), «Легенда, ставшая былью» 
(1976), «Земной космос» (1982). Автор музыки 
художественных фильмов: «Водоворот» («Тад-
жиктелефильм», 1970), «Присутствие» (киносту-
дия «Синамо», (1996). Автор музыки докумен-
тальных фильмов киностудии «Синамо»: «Тад-
жики мира» (1997), «От Душанбе до Тель-Авива» 
(1999), «Ваше место свободно» (1999); автор му-
зыки для иранских фильмов: «Будда рухнул от 
стыда» (2007), «Двуногий конь» (2008), «Глаза 
ветра» (24 серии).

ШЕвИЧ Артемий Михайлович (1907 - 
не установлено), кинооператор. Один из трех 
энтузиастов (с В.Кузином и Н.Гезулиным) 
создания кинематографа Таджикистана. Рабо-
тал заведующим фотолабораторией детской 
комиссии ЦИК Таджикской ССР, был изве-
стен как профессиональный фотограф. Сним-
ки печатались в газетах и журналах стра-
ны. После съемок прибытия первого поезда 
(1929) стал кинооператором киносъемочно-
го бюро при Главполитпросвете Наркомпро-
са Таджикской ССР, с 1930 года – старший 
кинооператор.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Оператор (совместно с 
В.Кузиным) первых выпусков таджикского кино-
журнала (1929). Оператор документальных филь-
мов: «На путях коллективизации» (сооператор, 
1930), «Хроника посевной» (1930), «В Таджики-
стан пришли первые трактора» (сооператор, 1930), 
«На рубеже» (автор сценария, 1931), «8 марта» 
(1931), «На учебу» (1934).

ШЕвЧЕНКО всеволод Иосифович 
(1904 – 1948), кинооператор, заслуженный 
деятель искусств Таджикистана (1946). На-
гражден двумя почетными грамотами Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР. 
С 1922 по 1924 гг. служил добровольцем в 
Красной Армии. В советском кинематогра-
фе с 1925 года – помощник кинооперато-
ра, спустя год оператор студии «Узбекго-
скино». С 1931 года – оператор киностудии 
«Таджиккино». Был одним из первых кино-
операторов, осуществивших съемки филь-
мов на Памире.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Узбек-
госкино» – сооператор художественного филь-
ма «Гюль и Италмаз» (совместное произ-
водство «Узбекгоскино» и «Туркменкино»); 
оператор хроникально-документальных и научно-
популярных фильмов: «Ответ маловерам», «Стра-
ницы Октября», «Советский Узбекистан», «Жен-
щины Узбекистана», «Комсомол», «Красная Ар-
мия», «Природа и здоровье», «Сила и ловкость», 
«Борьба с малярией», «Тропические болезни», 
«На страже» (1924-1931). На киностудии «Тад-
жикфильм» – оператор документальных филь-
мов: «Вахшстрой» (1931), «Лучших в Советы» 
(1931), «Всетаджикский слет певцов и танцоров» 
(1931), «Памирская экспедиция» (1933), «Зимов-
ка на Памире» (1933), «Чрезвычайный съезд Со-
ветов Таджикистана» (сооператор, 1937), «20 лет 
РККА» (сооператор, 1938), «Наш город» (соопе-
ратор, 1939), «Страна солнца» (сооператор, 1939), 
«Дорога на Памир» (1940), «Большой Памирский 
тракт» (1940), «Таджикистан» (сооператор, 1946), 
«В горах Памира» (1947). Снимал сюжеты для ки-
ножурнала «По Таджикистану» (позднее – «Со-
ветский Таджикистан»).

ШЕГЕР Наталья Дмитриевна (25.12. 
1952), кинорежиссёр. Член Союза кинема-
тографистов СССР (1988). Окончила отделе-
ние режиссуры Ташкентского Государствен-
ного института культуры (1979). На киносту-
дии «Таджикфильм» с 1971 года – помощ-
ник, ассистент режиссёра, второй режиссёр. 
В 2001 году выехала на постоянное место 
жительства в Россию, продолжает работать 
в кинематографе.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Второй режиссёр худо-
жественных фильмов: «Сегодня и всегда» (1981), 
«Семейные тайны» (1983), «Позывные: «Верши-
на» (1984), «Говорящий родник» (1985), «Иску-
пление» (1987), «Смерч» (1988). Второй режиссёр 
телевизионного художественного фильма «При-
ключения маленького Мука» (1983). Второй ре-
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жиссёр художественного фильма «Миражи люб-
ви» (киностудия «Киргизфильм», 1987).

ШОЙМАРДОНОв Шухрат Хайдаро-
вич (11.10.1940), режиссёр дубляжа. Член 
Союза кинематографистов Таджикистана 
(1991). Окончил отделение восточных язы-
ков филологического факультета Таджик-
ского Государственного университета им. 
В.И.Ленина (1970). В 1958-1960 гг. – актер 
Таджикского Государственного театра дра-
мы им. А.Лахути; в 1060-1962 гг. – звукоо-
ператор Дома радио. На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1970 года – ассистент режис-
сёра дубляжа, с 1981 года – режиссёр дубля-
жа. С 2005 года – режиссёр дубляжа телеви-
дения «Сафина».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр дубляжа на тад-
жикский язык художественных фильмов: «Право 
на выстрел» (1981), «Влюблен по собственному 
желанию» (1982), «Пацаны» (1983), «Из жизни 
начальника уголовного розыска» (1984), «Кня-
гиня Ольга» (1985), «Приказано взять живым» 
(1985), «Человек-невидимка» (1986), «Чёрная стре-
ла» (1986), «Я ей нравлюсь» (1987), «Контрудар» 
(1987), «Двойной капкан» (1987), «Тайное путе-
шествие эмира» (1988), «Курьер» (1988), «Крик 
дельфина» (1988), «Покаяние» (1988), «Узник зам-
ка Иф» (1989), «Кумир» (1989), «Роковая ошиб-
ка» (1989), «Охота на единорога» (1990), «Двой-
ной капкан» (1990), «Прощай, Москва замоскво-
рецкая» (1990), «Султан Бейбарс» (1991), «Кузнец 
Кова» (1991), «Девушки из «Согдианы» (1991), 
«Невероятный случай» (1992), «Сирано де Бер-
жерак» (1992) и многих других – более 150 ху-
дожественных фильмов. Автор переводов текстов 
на таджикский язык более 70 фильмов.

ШОМАНсУРОвА Нозукмо (10.05.1928 
– 24.02.2007), актриса, заслуженная артистка 
Таджикистана (1979). Член Союза кинемато-
графистов СССР (1967). Награждена почет-
ной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Таджикской ССР (1956), медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), 
«Ветеран труда». Отличник кинематографии 
СССР (1968). Окончила Театральное учи-
лище им. Щепкина (Москва, 1958). Творче-
скую карьеру начала на сцене Хорогского 
областного музыкально-драматического те-
атра (1945-1953). С 1958 года – актриса Тад-
жикского Академического театра драмы им. 
А.Лахути, где сыграла роли Хосият («Горян-
ка» Р.Гамзатова), Кесро («Женщина из Пен-

джаба» Р.Тагора), «Марселины («Женитьба 
Фигаро» Бомарше), Галчихи («Без вины ви-
новатые» А.Островского), Сафины («Рустам 
и Сухроб» Фирдоуси), Сокины («Воля жен-
щины» А.Сидки) и многие другие. В кино 
начала сниматься в 1956 году.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнительница роли 
в художественном фильме «Крушение эмирата» 
(«Узбекфильм», 1956). На «Таджикфильме» сы-
грала роли в художественных фильмах: «Мой 
друг Наврузов» (1957), «Судьба поэта» (1959), 
«Мирное время» (1960), «Дети Памира» (1962), 
«12 часов жизни» (1964), «12 могил Ходжи На-
сретдина» (1966), «Измена» (1967), «Лето 43-го 
года» (1968), «Третья дочь» (1969), «Сказание 
о Рустаме» (1970), «Здравствуй, добрый чело-
век» (1973), «Одной жизни мало» (1974), «Вос-
ход над Гангом» (1975), «Пусть прилетают чай-
ки» (телевизионный, 1977), «Загадай себе про-
шлое» (1979), «Юности первое утро» (3 серии, 
тел., 1980), «Боль любви» (1989), «Мужчина и 
две его женщины» (1990), «Время желтой тра-
вы» (1991). На «Таджиктелефильме» снялась в 
художественных фильмах: «Дорога за перевалом» 
(1978), «Как яркий свет» (1979), «Красная арба» 
(1981), «Пропал мальчик» (1986).

ШПИЛЕв владимир Григорьевич 
(09.05.1930 – 01.09.1991), кинооператор, ре-
жиссёр документального кино. Член Союза 
кинематографистов СССР (1967). Окончил 
юридический факультет Таджикского Госу-
дарственного университета им. В.И.Ленина 
(1956). На киностудии «Таджикфильм» с 
1955 года – ассистент оператора, киноопе-
ратор, оператор комбинированных съемок. 
С 1969 года - кинооператор Душанбинской 
студии телевидения, с 1978 года – главный 
редактор главной редакции подготовки про-
грамм Государственного Комитета по ради-
овещанию и телевидению.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. На киностудии «Таджик-
фильм» - оператор комбинированных съемок ху-
дожественных фильмов: «Огонек в горах» (1958), 
«Под пеплом огонь» (1967). Режиссёр и оператор 
документальных фильмов: «Законы нашей жиз-
ни» (1967), «Муаллима» (1967), «Тысячи добрых 
услуг» (1968). Оператор документальных филь-
мов: «Школа и жизнь» (1959), «России весенний 
привет» (1967), «360 шагов» (сооператор, 1968), 
«В гостях у звезд» (1968), «Ва алейкум ассалом» 
(сооператор, 1968), «Коротко о разном» (1969). 
На «Таджиктелефильме» - оператор художествен-
ных телевизионных фильмов: «ВРИО» (фильм-
спектакль, 1969), «Шел экзамен» (1969), «Обыч-
ный рейс» (1969). Оператор-постановщик телеви-
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зионного художественного фильма «Я – граница» 
(1973), фильмов-концертов: «Концертная програм-
ма» (1970), «Орзу» (1975), «Зебо» (1977). Режис-
сер и оператор документальных фильмов: «Хозяин 
белого золота» (1970), «Гулякандоз» (1972), «50 
стремительных лет» (1975), «Авиаторы» (1976), 
«Озаренные Октябрем» (1977). Оператор телеви-
зионных документальных фильмов: «Наша Туфа» 
(1971), «Земные звезды» (1971), «Рождение пес-
ни» (1976). Оператор комбинированных съемок 
телевизионных фильмов: «Орлиная гора» (1982), 
«Три чинары» (1982), «Узоры любви» (1983), «Ве-
ликая сила» (1983), «Маршрутами поиска» (1983), 
«Навечно в списках живых» (1984), «Прогноз на 
воду» (1984).

ШПОНЬКО Леонид Николаевич (02. 
05.1946), художник. Окончил Крымское ху-
дожественное училище (Симферополь, 1966); 
художественный факультет Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1972). За фильм «Сказание о Си-
явуше» был награжден дипломом за луч-
шую работу художника-постановщика на 
Всесоюзном кинофестивале в Риге (1977, 
совместно с художником Шавкатом Аб-
дусаламовым). Работал главным художни-
ком Таджикского Молодежного театра им. 
М.Вахидова, оформлял в качестве худож-
ника спектакли Русского драматическо-
го театра им. В.Маяковского, Таджикско-
го Государственного театра оперы и бале-
та им. С.Айни, Таджикского Государствен-
ного драматического театра им. А.Лахути. 

С 1973 года – художник-постановщик ки-
ностудии «Таджикфильм». Художник спек-
таклей: «Пещера дивов» (1972) в Молодеж-
ном театре им. М.Вахидова; «Выбор жени-
ха» (1973), «Хочу жить» (1973), «Восхожде-
ние на Фудзияму» (1974), «Наедине с со-
бой» (1974) в театре драмы им. А.Лахути; 
балета «Маскарад» (1973) в театре оперы 
и балета им. С.Айни; «Огненные тропы» 
(1973) и «Любовь и меч» (1974) в Русском 
драматическом театре им. В.Маяковского. 
Художник-постановщик юбилейного кон-
церта, посвящен ного 50-летию Таджикской 
ССР и Компартии Таджикистана (организа-
тор – Министерство культуры республики, 
1974). В 1990 году выехал на постоянное ме-
сто жительства в Россию.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Художник-постановщик 
игровых фильмов: «Вперед, гвардейцы» (теле-
визионный, 1972), «Одной жизни мало» (1974), 
«Семейные дела Гаюровых» (2 серии, тел., 1975), 
«Семь похищенных женихов» (1976), «Сказа-
ние о Суявуше» (2 серии, 1976), «Кто поедет 
в Трускавец» (тел., 1976), «Осада» (1977), «Че-
ловек меняет кожу» (сопостановщик, 5 серий, 
тел., 1978), «Юности первое утро» (3 серии, тел., 
1979), «Преступник и адвокаты» (сопостановщик, 
1981), «Контакт» (2 серии, тел., 1981), «Приклю-
чения маленького Мука» (тел, 1983), «Новые сказ-
ки Шехерезады» (2 серии, сопостановщик, 1986), 
«Последняя ночь Шехерезады» (сопостановщик, 
1987), «Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), 
«Квартира» (тел., 1989).
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Э
ЭКРАНИЗАЦИЯ – перенесение на ки-

ноэкран произведений литературы и искус-
ства: прозы, драмы, поэзии, театра, опе-
ры, балета. Экранизация может быть бук-
вальной, с полным сохранением диалогов 
литературных персонажей, места и време-
ни действия. Если авторы фильма отходят 
от первоначального источника в каких-то 
параметрах, например, времени действия, 
то в титрах фильма обозначается: «По мо-
тивам рассказа, поэмы и т.п.». В таджик-
ском кинематографе есть немало примеров 
успешных экранизаций: «Дохунда» (по ро-
ману С.Айни, режиссер Б.Кимягаров, 1956), 
«Лейли и Меджнун» (фильм-балет по моти-
вам одноименной поэмы Низами Гянджави, 
Г.Березанцева, Г.Валоматзода, 1960), «Зна-
мя кузнеца» (экранизация поэмы «Кузнец 
Кова» из эпоса «Шахнаме» А.Фирдоуси, 
Б.Кимягаров, 1961), «Дети Памира» (по мо-
тивам поэмы М.Миршакара «Ленин на Па-
мире», В.Мотыль, 1963), «Смерть ростов-
щика» (по мотивам одноименной повести 
С.Айни, Т.Сабиров, 1966), «Приключения 
маленького Мука» (по мотивам сказки Га-
уфа, Е.Кимягарова, 1983) и многие другие.

ЭЛЬБАУМ Галина Бенаминовна (29.01. 
1951), редактор, сценарист, киновед. Член 
Союза кинематографистов Таджикистана 
(1999). Окончила филологический факультет 
Туркменского Государственного университе-
та (без защиты диплома, 1978). В 1968-1978 
гг. – корреспондент, заведующая отделом, 
ответственный секретарь редакции газеты 
«Комсомолец Туркменистана», в 1978-1986 
гг. – заведующая отделом редакции газеты 
«Кулябская правда». На киностудии «Тад-
жикфильм» с 1987 года – редактор сектора 
хроники; в 1987-1992 гг. – ответственный 
редактор, с 1992 г. – художественный ру-
ководитель творческого объединения «Ки-
нопериодика». В 2000-2003 гг. – руководи-

тель информационно-аналитического отдела, 
в 2003-2011 – секретарь, с 2011 – редактор и 
составитель Энциклопедии кино Таджкиста-
на Союза кинематографистов Таджикистана. 
Автор статей о таджикском кинематографе 
в местных и зарубежных газетах и журна-
лах, статей книги «Из одиночества – с лю-
бовью» (2009); составитель и редактор кни-
ги «Документальное кино в фокусе» (2011).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Автор сценариев докумен-
тальных фильмов: «Лицо» (1989), «Конкретный 
разговор на завтра» (1990), «Надежды завтрашне-
го дня» (1993), «Островок любви» (1994), «День 
Победы» (1999), «И будет рекою тропа» (2001), 
«Женщины-предприниматели» (соавтор, 1996), 
«Китай, который рядом» (соавтор, 1999). Автор 
сценариев и режиссёр документальных фильмов: 
«Что оставим детям своим» (1991), «Цветы Ду-
шанбе» (1991), «Земля дехканина» (соавтор, со-
режиссёр, 1996), «Молодежные НПО» (соавтор, 
сорежиссёр, 1996), «Китай нашими глазами» (со-
автор, сорежиссер, 1999). Ассистент режиссёра 
документальных фильмов: «Эфталиты, кто вы?» 
(1996), «Десница великого мастера» (2000), «И 
будет рекою тропа» (2001), «Мой город» (2004), 
«Я вспоминаю» (2005), «Мы из ВГИКа» (2007) 
и др. Редактор 28 документальных фильмов, ре-
жиссёр более 30 киножурналов «Советский Тад-
жикистан», редактор и автор сюжетов сатириче-
ского киножурнала «Калтак». Работы на других 
студиях – киноком па ния «Ракурс»: автор сцена-
рия документального фильма «Корейский чело-
век» (1995); автор сценариев и режиссёр доку-
ментальных фильмов: «Дело настоящих мужчин» 
(1994), «Моя судьба» (1995), «Командир» (1996); 
автор сценариев документальных фильмов кино-
студии «Синамо»: «Фронтовики, наденьте орде-
на!» (1995), «Такие же, как все» (2005).

ЭРвАЙс владимир Григорьевич (27. 
08.1928), кинорежиссёр. В 1959-1962 гг. 
учился на режиссёрском факультете Всесо-
юзного Государственного института кине-
матографии, но не завершил образование. В 
1967 году вновь поступает в этот вуз и за-
канчивает его в 1971 году, получив специ-
альность режиссёра. В 1962-1964 гг. рабо-
тал ассистентом режиссёра Свердловской 
киностудии, режиссером киногруппы Ми-
нистерства речного флота РСФСР, режис-
сёром Ростовской киностудии документаль-
ных и научно-популярных фильмов. На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1964 года – ас-
систент режиссёра, режиссёр документаль-
ного кино. В 1970 году на Международном 
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кинофестивале короткометражных фильмов 
в Кракове (Польша) документальный фильм 
«Кино» получил приз «Серебряный дракон». 
С 1971 года работает в творческом объеди-
нении «Экран» Центрального телевидения 
СССР, периодически приезжая в Таджики-
стан на съемки документальных фильмов.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент режиссёра 
документального фильма «Что такое счастье» 
(1965). Автор сценариев и режиссёр документаль-

ных фильмов: «Кто виноват» (1960), «Путь сла-
вы» (1968), «Свет» (1969), «Коротко о разном» 
(1969), «Кино» (1970), «Секрет актрисы» (1977). 
Режиссёр документальных фильмов: «Твоё вре-
мя» (1967), «Честь смолоду» (1967), «Оказана по-
мощь» (1968), «Чтобы никогда» (1968), «…За ис-
ключением пустяка» (1969), «Мой дом – Нурек» 
(1970), «Товарищ фабком» (оператор, 1972). Ре-
жиссёр выпусков киножурнала «Советский Тад-
жикистан».
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Ю
ЮсУПОв Юнус Хамиджанович (09. 

08.1949), кинорежиссёр, актер, народный ар-
тист Таджикистана (2001). Награжден ме-
далью «За доблестный труд» правитель-
ства Москвы. Член Союза кинематографи-
стов СССР (1980). Окончил отделение обслу-
живания и ремонта автомобиля Душанбин-
ского политехникума (1970); актерский фа-
культет (мастерская народного артиста СССР 
Ф.Бондарчука) Всесоюзного Государственно-
го института кинематографии (1975), режис-
сёрский факультет (мастерская народного ар-
тиста РСФСР Г. Данелия) того же институ-
та (Москва, 1977). На ХIII Евразийском те-
лефоруме (Москва, 2011) награжден дипло-
мом «За талантливую режиссуру» за художе-
ственный фильм «Снежный человек». На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1977 года – ак-
тер, режиссёр-постанов щик художественных 
фильмов. Его творчество совмещает как ак-
терскую, так и режиссерскую деятельность. В 
качестве актера ему особенно удаются роли 
комического характера. В режиссуре осо-
бого взлета достиг в создании остросюжет-
ных фильмов. Его фильм «Заложник» в се-
редине 80-х годов прошлого века по кассо-
вому сбору занял первое место на всем про-
странстве СССР.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Сыграл роли в художе-
ственных фильмах: «Женщина издалека» (1978), 
«А счастье рядом» (1978), «Юности первое 
утро» (телевизионный, 1979), «Стрельба дупле-
том» (1979), «Встреча в ущелье смерти» (1980), 
«Апрельские сны» (тел., 1980), «Преступник и ад-
вокаты» (1981), «На перевале не стрелять» (1983), 
«Заложник» (1983), «Приключения маленького 
Мука» (тел., 1983), «И еще одна ночь Шахереза-
ды» (1984), «Капкан для шакалов» (1985), «Случай 
в аэропорту» (тел., 1987), «Кумир» (1988), «Кан-
дидат» (1990), «Охота жить» (2007), «Выстрел 
судьбы» (2008), «Ангел» (2010). Второй режис-
сёр художественного фильма «Женщина издалека» 
(1978). Режиссёр-постановщик художественных 
фильмов: «Спать хочется» (Учебная студия ВГИ-

Ка, 1977), «Преступник и адвокаты» (1981), «Кон-
такт» (2 серии, тел., 1981), «Заложник» (1983), 
«Случай в аэропорту» (3 серии, тел., 1987), «Кан-
дидат» (1990), «Тайна девяти пророков» (1992), 
«Охота жить» (2007), «Выстрел судьбы» (2008), 
«Мама рядом» (сопостановщик, 2009). Режиссёр 
детского киножурнала «Ум-бака-бак» (2000, 2001). 
Режиссёр документальных фильмов: «Строитель-
ство БВУ» (1980), «Подвиг» (1985), «Дамаск. Дым 
Отечества» (1990), «Артерия жизни» (1997), «Ту-
ризм» (2008). Работы на Таджикском телевидении 
(1 канал) - режиссёр-постановщик ежемесячного 
выпуска театра-студии «Оина» (1999-2000); теле-
визионных художественных фильмов: «И это все 
пройдет» (2001), «Сердобольный дядя» (2001), 
«Вечно живой» (2001), «Бомжи в больнице» (2 
серии, 2002), «Обманчивый рай» (16 серий, 2002-
2004). Работы на телеканале «Сафина» - режиссёр-
постановщик художественных фильмов: «Экза-
мен» (2006), «Цыпочки» (2007), «Снежный че-
ловек» («Горец», совместно с Госфильмофондом 
России, 2010). Работы на других студиях – сы-
грал роли в художественных фильмах: «Послед-
няя встреча» (киностудия им. Горького, 1974), 
«Они сражались за Родину» («Мосфильм», 1975), 
«Любовь и ярость» («Узбекфильм», 1978), «Раз-
дел мира» (Сирия, 1991), «Золотой запас» (Россия, 
2011). Режиссёр-постановщик художественных 
фильмов «Красная кобра» (Россия, 1990), «Дро-
восек» («Ангарафильм», Россия, 2010).

ЮсУПОвА Майрам Шамсуллаевна 
(26.06.1949), кинорежиссёр. Член Союза 
кинематографистов СССР (1980). Окончи-
ла литературный факультет Государствен-
ного педагогического института им. Шев-
ченко (1970); режиссёрский факультет (ма-
стерская Б.Альтшулера) Всесоюзного Го-
сударственного института кинематографии 
(Москва, 1976). В 1970-1071 гг. – литератур-
ный сотрудник газеты «Вечерний Душанбе», 
в 1971-1972 гг. – инструктор отдела пропа-
ганды ЦК комсомола Таджикистана. На ки-
ностудии «Таджикфильм» с 1972 года – ас-
систент режиссёра сектора хроники, с 1976 
года – режиссёр документальных фильмов. 
Участие в фестивалях: специальный приз 
жюри Международного кинофестиваля «Ев-
разия» (Алма-Ата, 1988), приз «За лучшую 
режиссуру» Познанского Международного 
кинофестиваля «Один мир» (Польша, 1999) 
за документальный фильм «Командировка», 
Гран-при международного кинофестиваля 
документальных фильмов на острове Киш 
(Иран) за фильм «Мардикор» (2004). В 1993 
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году выехала на постоянное место житель-
ство в Россию, продолжает работать в кине-
матографе. Документальные фильмы Май-
рам, которые она снимает чаще, чем игро-
вые, как правило – эссе. Потому что она не 
снимает фильмы, отстраненные от себя, от 
своих интересов, от своих духовных иска-
ний, чувств. Каждый ее фильм в каком-то 
смысле автобиографичен. С 1993 г. – режис-
сер московской студии «Навигатор». Режис-
сер еженедельного цикла программ «Кино-
марафон» (1994-1995, РТР).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Режиссёр документальных 
фильмов: «Спор со стихией» (1975), «Абу Абдул-
ло Рудаки» (1977), «Далеко, до самого горизон-
та» (1977), «Прииск за перевалом» (1978), «Стари-
ки» (1978), «Таджикская ССР» (1978), «Прогноз» 
(1979), «Дочка» (1980), «Заповедник в горах» 
(1981), «Юбилей Академии» (1981), «Горы от-
крыты» (1982), «Освоение» (1983), «Войди в свой 
дом» (1983), «Таджикистан: время, люди, сверше-
ния» (1985), «Твоей любовью озаренный» (1986), 

«Кто в доме хозяин» (1986), «Мотив» (1987), «Ве-
рую» (1988), «Лицо» (1989), «Конкретный разго-
вор на завтра» (1990). Автор сценариев и режис-
сёр документальных фильмов: «Макомы Шахи-
ди» (1980), «Галла» (1982), «В дороге» (1984), 
«Несколько дней из жизни подростка» (1985), 
«День рождения» (1986), «Монолог в декабре» 
(1987), «Истинный полдень» (1988), «Командиров-
ка» (1997). Режиссер-постановщик художествен-
ных фильмов: «Окно» (короткометражный, 1989), 
«Время желтой травы» (1991). Режиссёр выпу-
сков киножурналов «Советский Таджикистан», 
сюжетов сатирического киножурнала «Калтак». 
Автор сценария телевизионного документального 
фильма «Струны сердца» (1984). Автор сценариев 
и режиссёр документальных фильмов, снятых в 
России: «Лев и Александра» (1997), «Мардикор» 
(2002), «Чет-Нечет» (2003), «Галапагос – тайны 
опрокинутого глобуса» (2003), «Забытые остро-
ва» (2003), «Электричка» (2004), «Мои вороны» 
(продюсер, 2005), «Снежный ангел» (2005), «Сон 
в летнюю ночь» (2005), «Другие русские» (2006), 
«Послесловие» (2008), «Небо-земля» (продюсер, 
2008), «Дом на высоком холме» (2009).
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Я
ЯКУНИНА Марина Петровна (21.10. 

1958), художник. Член Союза кинематографи-
стов Таджикистана (2008). Окончила 3 курса 
Свердловского архитектурного института, не за-
вершила учебу в связи с переездом семьи в Ду-
шанбе. На киностудии «Таджикфильм» с 1979 
года – ассистент, художник по костюмам. В 
1992-1995 гг. – художник по костюмам киноком-
пании «Синамо». С 1995 года работает по кон-
трактам на киностудиях страны и за рубежом.

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Ассистент художника по 
костюмам игровых фильмов: «Лошади под луной» 
(телевизионный, 1979), «Встреча в ущелье смер-
ти» (1980), «Седьмая пятница» (1980), «Контроль-
ная полоса» (1980), «Бросок» (1981), «Время зим-
них туманов» (тел., 1982), «Смерч» (короткометраж-
ный, 1983), «Приключения маленького Мука» (тел., 
1983), «Новые сказки Шахерезады» (1986), «Хромой 
дервиш» (1986). Художник по костюмам игровых 
фильмов: «На перевале не стрелять» (1983), «Сере-
бристая нить» (тел., 1984), «Случай в аэропорту» 
(тел., 1987), «Волчьи похороны» (короткометраж-
ный, 1988), «Боль любви» (1989), «Луковое поле» 
(тел., 1989). Работы в кинокомпании «Синамо» - ху-
дожник по костюмам игровых фильмов: «Джосус» 
(1991), «Благословенная Бухара» (совместно с кино-
корпорацией «Катарсис», Казахстан, 1991), «Остров» 
(1992). Работы на других студиях – художник по 
костюмам игровых фильмов: «Саспиенс» («Мос-
фильм», 1995), «Ангел справа» (Таджикистан – Гер-
мания – Франция – Швейцария – Италия, 2005), 
«Пусть всё окажется сном» (Студия «МК», 2010).

ЯРМАТОв Камил (02.05.1903 – 17.11. 
1978), кинорежиссёр, сценарист, актер, за-
служенный деятель искусств Таджикистана 
(1939) и Узбекистана (1944), народный ар-
тист СССР (1959), Герой Социалистическо-
го труда (1973), лауреат Государственных 
премий СССР (1947) и Узбекской ССР им. 
Хамзы (1964). Награжден 3 орденами Лени-
на, орденом «Трудового Красного Знамени», 
двумя орденами «Знак Почета», медалями и 
почетными грамотами Президиума Верхов-
ного Совета Таджикской ССР и Узбекской 
ССР. Принимал участие в военных действи-
ях за свержение Бухарского эмирата, в раз-
громе контрреволюционных сил на Ферган-

ском, Закавказском и Южном фронтах. Был 
рядовым красноармейцем и командиром эска-
дрона кавалерийского полка. В 1924 году по-
ступил на рабфак Московского института ин-
женеров железнодорожного транспорта, од-
новременно учится в актерской киношколе 
им. Б.Чайковского. Обучение не завершил, 
так как был назначен начальником милиции 
Канибадамского района. Учился на актер-
ском, затем режиссёрском факультете Го-
сударственного Института кинематографии 
в Москве, который окончил в 1931 году. В 
кинематографе с 1926 года – на киностудии 
«Узбеккино» был администратором, ассистен-
том режиссёра, играл роли в художествен-
ных фильмах. На киностудии «Таджикки-
но» с 1931 года. Первый профессиональный 
таджикский кинорежиссёр. Автор книги о 
страницах истории таджикского и узбекско-
го кино «Возвращение» (1980). Государствен-
ная премия СССР вручена за художествен-
ный фильм «Алишер Навои», Государствен-
ная премия Узбекской ССР им. Хамзы – за 
фильм «Буря над Азией». Свой последний в 
Таджикистане фильм снял в 1939 году, после 
чего работал на киностудии «Узбекфильм». 
С 1957 года – художественный руководитель 
«Узбекфильма». Является одним из первых 
(наряду с Гулямризо Бахором) таджикских 
режиссеров, актеров, кто осмысленно отобра-
жал не только внешнюю атрибутику, уклад, 
быт, традиции этноса, но и создавал узнава-
емые харак теры таджиков на экране. Осо-
бенно ярко это проявилось в «Эмигранте».

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Исполнитель ролей в ху-
дожественных фильмах киностудии «Узбеккино»: 
«Шакалы Равата» (1927), «Из-под сводов мечети» 
(1927), «Последний бек» (1930). Сыграл роль в худо-
жественном фильме «Гость из Мекки» (1930) Одес-
ской киностудии. Работы на киностудии «Таджикки-
но» - режиссёр-постановщик художественных филь-
мов: «Почетное право» (соавтор сценария, 1931), 
«Эмигрант» (исполнитель главной роли, 1934), 
«Друзья встречаются вновь» (1939). Работы на ки-
ностудии «Узбекфильм» - режиссёр-постановщик 
художественных фильмов: «Мы победим» (1941); 
фильмов-концертов для фронта: «Узбекский кино-
концерт» (1941), «Друзьям на фронте» (1942); «По-
дарок Родины» (1943); «Дорога без сна» (1946), 
«Алишер Навои» (1947), «Пахта-ой» (1952), «Се-
стры Рахмановы» (1954), «Авиценна» (1956), «Ког-
да цветут розы» (1959), «Буря над Азией» (1964), 
«Поэма двух сердец» (1966), «Всадники революции» 
(1968), «Гибель черного консула» (1970), «Одна сре-
ди людей» (1973), «Далекие близкие годы» (1976).
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ШТРИХИ К ИсТОРИИ ТАДЖИКсКОГО КИНО

На всем протяжении становления и развития национального кинематографа в 
нем, помимо деятелей таджикского кинематографа, писателей, композиторов, ху-
дожников Таджикистана, актеров таджикских театров, работали представители дру-
гих кинематографий, которые вошли в историю нашего кино. Это профессионалы, 
которые приезжали в нашу страну для работы над одним или несколькими филь-
мами, которые не трудились на постоянной основе на киностудии «Таджикфильм». 
Им не посвящены персональные статьи в нашей энциклопедии, но их вклад в разви-
тие национального игрового кинематографа безусловен. Именно поэтому мы сочли 
необходимым поместить в данную энциклопедию статью «Штрихи к истории тад-
жикского кино».

Для таджикских фильмов писали сценарии знаменитые кинодраматурги В.Шклов-
ский, О.Куваев, О.Агишев, А.Инин, авторами сценариев и режиссерами-поста-
новщиками являлись А.Бек-Назаров, Д.Храбровицкий, операторами-постановщиками 
Н.Кулиш, Н.Олоновский, В.Юсов, Н.Ардашников, П.Лебешев и другие. В тад-
жикской фильмографии представлено созвездие российских актеров: М.Штраух, 
Б.Андреев, Г.и О.Стриженовы, С.Никоненко, Н.Михалков, Т.Доронина, М.Вертинская, 
Б.Хмельницкий, Е.Стеблов, Ю.Назаров и многие другие. Лучшие композиторы двадца-
того столетия создавали музыку к таджикским фильмам – А.Хачатурян, В.Мурадели, 
Ю.Тер-Осипов, Л.Шварц, М.Таривердиев, М.Фрадкин, Е.Крылатов, С.Губайдуллина. 
Прекрасные таджикские композиторы С.Хамраев, А.Бакаев, Д.Назаров, Т.Саттаров, 
М.Ашрафи писали музыку для наших игровых, документальных и мультипликаци-
онных фильмов.

Огромную роль в развитии документального кино сыграли таджикские жур-
налисты и писатели. Они создали сценарии неигровых фильмов, многие из ко-
торых, будучи воплощенными на экране, стали заметным событием. Огромный 
вклад в развитие документального кино внесли известные таджикские журнали-
сты Л.Полторак, Т.Каратыгина, Б.Пшеничный, Ю.Хренов, Е.Чернов, Т.Хетагурова, 
В.Счастнев, М.Давидзон.

В анимационном кино также работали писатели, художники, композиторы, кото-
рые своим творчеством расширили диапазон добрых детских мультфильмов.

В этот раздел включены также молодые кинематографисты Таджикистана и но-
вые имена кинодраматургов, режиссеров, операторов, актеров, вошедшие в филь-
мографию отечественного кино за годы независимости.

Мы предлагаем читателям и исследователям ознакомиться с этими творческими 
личностями по разделам: «Игровое кино», «Документальное кино», «Мультипли-
кационное кино», которые включают фамилии создателей картин, названия филь-
мов и годы их производства.
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ИГРОвОЕ КИНО

ДРАМАТУРГИ

ИСКРИЦКИЙ Н. – «Эмигрант» (1934).
ЕРМОЛИНСКИЙ С. – «Живой Бог» 

(1935).
СОЛОВЬЕВ Л. – «Сад» (1939)
ПУЧЕНОК А. – «На дальней заставе» 

(1940).
ШКЛОВСКИЙ В. – «Дохунда» (1956).
ЛОПАТИНА Е. – «Мой друг Наврузов» 

(1957).
СМИРНОВА Е. – «Я встретил девушку» 

(1957), «Маленькие истории о детях, кото-
рые…» (1962), «Здравствуй, добрый чело-
век» (1973).

ГАЛИМЖАНОВА С. – «Высокая долж-
ность» (в соавторстве с С.Улановским, 1958).

ПЕТРОВСКИЙ А. – «Огонек в горах» 
(совместно с А.Шемшуриным, 1958), «Зум-
рад» (совместно с М.Рабиевым при участии 
А.Давидсона, 1962).

ВАСИЛИУ Д. – «Человек меняет кожу» 
(соавтор, 1959).

БЕРЕЗАНЦЕВА Г., ВАЛОМАТЗОДА Г. 
– «Лейли и Меджнун» (сценарий и поста-
новка, 1960).

КОСТЮКОВСКИЙ Б. – «Одержимые» 
(при участии Л.Аграновича, 1962).

ЕЛЕНИН А., МАРЬЯНОВСКИЙ Г. – «12 
часов жизни» (1964).

ДАВИДСОН А. – «До завтра» (в соав-
торстве с Т.Непомнящим, 1964).

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ Г. – «1002 
ночь» (соавтор, 1965).

ЛУКНИЦКИЙ П. – «Ниссо» (соавтор, 
1966).

ХОДЖАЕВ М. – «Под пеплом огонь» 
(1967), «Тайна предков» (соавтор, 1972).

ДУБРОВСКИЙ Э. – «В горах моё серд-
це» (1969).

САВВИН А., ТАШЕНОВ Т. – «Беглец» 
(1969).

ОСЕТИНСКИЙ О. – «Встреча у старой 
мечети» (1969).

НИЯЗИ Ф. – «Третья дочь» (соавтор, 
1970), «Семейные дела Гаюровых» (соав-
тор, 1975).

КУШНЕРОВИЧ Р. – «Легенда тюрьмы 
Павиак» (в соавторстве с Б.Носиком, 1970), 
«Взлетная полоса» (1971).

РУТИЦКИЙ Л. – «Человек меняет кожу» 
(соавтор, 1959), «Ниссо» (соавтор, 1966), 
«Джура Саркор» (1970).

ЖУРАВЛЕВ Н. – «Когда остановилась 
мельница» (1972).

ГАБЫШЕВ Л. – «Тайна предков» (соав-
тор, 1972)

ХОДИ-ЗАДЕ Р. – «Звезда в ночи» (со-
автор, 1972)

НАЗАРОВ Х. – «Хабиб – повелитель 
змей» (соавтор, 1972)

ИНИН А. – «Вперед, гвардейцы» (соав-
тор, 1972), «Краткие встречи на долгой во-
йне» (соавтор, 1975), «Отважный Ширак» 
(1976), «Апрельские сны» (1980)

БЕЗУГЛОВ А. – «Четверо из Чорсанга» 
(1972).

БОГДАНОВА Т., КИРОМ К. – «Пятеро 
на тропе» (1973).

ДАВЫДОВ С. – «Ткачихи» («Подру-
ги»,1973).

ГУЛЯКОВСКИЙ Е. – «Горная станция» 
(соавтор, 1973).

ТОМИН А. – «Маленький пень воз опро-
кидывает» (1973).

МИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ А. – 
«Одной жизни мало» («Поэма о хлопке», 
1974)

СТРУГАЦКИЙ А. – «Семейные дела Га-
юровых» (соавтор, 1975).

СААКОВ Б. – «Семь похищенных же-
нихов» (1976), «Серебристая нить» (соав-
тор, 1984).

НАЗАРОВ Х. – «Осада» (соавтор, 1977).
БУЛГАКОВ Д. – «Осада» (соавтор, 1977), 

«Гляди веселей» (в соавторстве с Л. Чигри-
ным, 1983).

ЖЕЛЕЗНЯКОВ В., ЛЕОНТЬЕВ А. – 
«Жили-были в первом классе» (1977).

ЧЕРВИНСКИЙ А. – «А счастье рядом» 
(1978).

ФИГУРОВСКИЙ Н. – «Женщина изда-
лека» (1978).

ДУНСКИЙ Ю., ФРИД В. – «Человек ме-
няет кожу» (1978), «Приключения маленько-
го Мука» (1983).
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АЛЕКСАНДРОВ А., КОТОВ Е. – 
«Стрельба дуплетом» (1979).

САИДМУРОДОВ С. – «Сегодня и всег-
да» (соавтор, 1979).

МАРЬЯМОВ А. – «Золотая стрела» 
(1979).

АНТОКОЛЬСКИЙ А., ГАФФАРОВ А. – 
«Контрольная полоса» (1980).

ФИЛИППОВ Я. – «Седьмая пятница» 
(1980).

ЧАЙКОВСКИЙ В. – «Рубаи Хайяма» 
(1980).

ЧУБИНИШВИЛИ Д. – «Глиняные пти-
цы» (соавтор, 1980), «Окно» (1989), «Время 
желтой травы» (соавтор, 1991).

САФАРОВ С. – «Пробуждение» (соав-
тор, 1980).

БАГДАСАРОВ В. – «Пробуждение» 
(соавтор, 1980), «Я ей нравлюсь» (соавтор, 
1985).

РЕЗНИКОВ В. – «Борцы» (соавтор, 1980).
КУВАЕВ О. – «Бросок» (1981).
КАРЕВ В., КЕЛЬДИЕВ И. – «Любовь моя 

– революция» (1981).
ФАЙНБЕРГ А. – «Преступник и адво-

каты» (1981).
АКИМОВ В. – «Мир вашему дому» 

(1981), «Капкан для шакалов» (1985), «Слу-
чай в аэропорту» (1987).

СУРМАНОЗ Г. – «В талом снеге звон ру-
чья» (соавтор, 1982).

КЕЖЕНОВСКИЙ В. – «Захват» (1982).
ДУРОВ Б. – «Если любишь» (1982).
РАБИЕВ М. - «На перевале не стрелять» 

(соавтор, 1983).
МИХАЙЛОВ В. – «Семейные тайны» 

(1983).
КАРЕН В. – «И еще одна ночь Шахере-

зады» (соавтор, 1984), «Новые сказки Ша-
херезады» (соавтор, 1986), «Последняя ночь 
Шахерезады» (соавтор, 1987).

САЙФУЛЛАЕВ Х. – «Подарок» (1984).
ИВАНОВ В. – «Говорящий родник» 

(1985).
ИМРЕКОВ И., ИМРЕКОВ В. – «Джура 

– охотник из Мин-Архара» (1985).
СЕМЕШ Е. – «Хромой дервиш» (соав-

тор, 1986).

МАЛИНОВСКАЯ В., ФЕДОРОВ В. – 
«Здравствуйте, Гульнора Рахимовна» (1986).

СЛОВИН Л. – «Дополнительный прибы-
вает на второй путь» (1986).

ЗАКИРОВ М., ШАЙКЕВИЧ А. – «Де-
вушки из «Согдианы» (1987).

КУРБОН М. – «Кумир» (1988).
КОВТУН А. – «Куда вел след динозав-

ра» (1988).
КОЗЛОВСКИЙ Е. – «Руфь» (1988), 

«Квартира» (1989).
САРЫГУЛОВ Б. – «Простая жизнь бобо 

Амина» (1988).
БЕГЛЯРОВ С. – «Невероятный случай» 

(1989).
ГОЛУБКИНА Л. – «Пришелец» (1989).
КОРОЛЕВА Л. – «Луковое поле» (1989).
МУХАММАДИЕВ М. – «Не унывай, будь 

счастлив» (соавтор, 1990).
КАТУНИН А. – «Время желтой травы» 

(соавтор, 1991).
ЛУНГИН С. - «Слезы и меч» (соавтор, 

1991).
ТРИФОНОВ А. – «Клевета» (1992).
АГИШЕВ О. – «Тайна девяти пророков» 

(1992).
ЧЕРВИНСКИЙ В. – «Любовь через 100 

лет» (1992).
АХМАДХОНОВ Т. – «Было – не было» 

(2002).
ЗОХИР А. – «Статуя любви» (2003), «Ма-

ленькие скандалы большого города» (2005).
МАСТОНЗОД Э. – «Шамсиддин Шохин» 

(2006).
ГОИБОВ М. – «Иди парандахо» (2006), 

«Мактуба расми» (2006), «Гумон» (2006), 
«Охи сабук» (2006), «Машварати тамбалон» 
(2006), «Мама рядом» (соавтор, 2009).

КОДИРДУХТ Б. – «Последняя надежда» 
(соавтор, 2007).

КЕЛДИ Г. – «След жизни» (соавтор, 
2008), «С мечтой об отце» (соавтор, 2010).

МИРЗОЕВ К. – «С мечтой об отце» (со-
автор, 2010).

КУРБОН М. – «Берег» (2011).
Т.РАХМАТУЛЛОЕВ – «Волшебство люб-

ви» (2011), «Наказание» (2012).
КАРИМОВ Б. – «Телеграмма» (соавтор, 

2011).
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РЕЖИссЁРЫ-ПОсТАНОвЩИКИ

ПЕЧОРИНА Л. - «Когда умирают эми-
ры» (1932).

ВЕРНЕР М. – «Живой Бог» (сопостанов-
щик, 1935).

ВАСИЛЬЕВ Д. – «Живой Бог» (сопоста-
новщик, 1935), «Операция «Кобра» (1960).

БРЮНЧУГИН Ю. – «На дальней заста-
ве» (1940).

БЕК-НАЗАРОВ А. – «Насреддин в Ход-
женте» (автор сценария, 1959).

ДАВИДСОН А. – «Зумрад» (сопостанов-
щик, 1962), «До завтра» (1964).

ХРАБРОВИЦКИЙ Д. – «Перекличка» (ав-
тор сценария и режиссер-постановщик, 1965).

УСОВ И. – «Звезда в ночи» (сопостанов-
щик, 1972).

АРДЗЯН К. – «Белая дорога» (1974).
ЧАПЛИН С. – «Краткие встречи на дол-

гой войне» (сопостановщик, 1975).
СТУДЗИНСКИЙ А. – «Хозяин воды» (те-

левизионный, 1977).
ОВЧАРЕНКО Г. – «Седьмая пятница» 

(1980).
САФАРОВ С. – «Пробуждение» (корот-

кометражный, 1980).
КИШ Й. – «Хромой дервиш» (сопоста-

новщик, 1986).
МАЛИКОВ Р. – «Невероятный случай» 

(1989).
МУХАММАДИЕВ М. – «Не унывай, будь 

счастлив» (1990).
МИРЗОШИРИНОВ У. – «Статуя люб-

ви» (2003).
ИБРАГИМОВ К. – «Иди парандахо» 

(2006), «Мактуба расми» (2006), «Гумон» 
(2006), «Охи сабук» (2006), «Машварати там-
балон» (2006), «Киемат» (2007).

КОДИРИ С. – «Шамсиддин Шохин» 
(2006), «Последняя надежда» (соавтор сце-
нария, 2007), «След жизни» (соавтор сцена-
рия, 2008), «С мечтой об отце» (2010), «На-
казание» (2012).

САЙФИДДИНОВ Б. – «Волшебство люб-
ви» (2011).

ОПЕРАТОРЫ-ПОсТАНОвЩИКИ

САЗОНОВ Л. – «Почетное право» (1932), 
«Эмигрант» (1934).

ЛЕВИНГТОН А. – «Когда умирают эми-
ры» (1932).

ГИНЗБУРГ А. – «Друзья встречаются 
вновь» (1939).

МАРТОВ Ж. – «Таджикский кинокон-
церт» (1943).

СИЛЬЧЕНКО Ф. – «Дохунда» (1956).
КУЛИШ Н. – «Я встретил девушку» 

(1957).
ШУРИКОВ М. – «Высокая должность» 

(1958).
НИКИТИН Г. – «Сыну пора жениться» 

(1959).
ЮСОВ В. – «Лейли и Меджнун» (1960).
АРДАШНИКОВ Н. – «Знамя кузнеца» 

(1961), «Тишины не будет» (1963), «До зав-
тра» (1964).

БЕЛОКОПЫТОВ В. – «Сабина» (1961)
ПАНАСЮК А. – «Зумрад» (1962), «Под 

пеплом огонь» (1967), «Как велит сердце» 
(1968), «Беглец» (1969), «Взлетная полоса» 
(1971), «Тайна предков» (1972), «Повар и 
певица» (1978).

ТЕРПСИХОРОВ П. – «Маленькие исто-
рии о детях, которые…» (1962)

КАСЫМОВ Б. – «1002 ночь» (совмест-
но с Г.Навроцким, 1965), «Нужный чело-
век» (1967).

КОРОТКОВ В. – «12 часов жизни» 
(1964).

ГРИГОРЬЕВ А. – «Мирное время» (1965), 
«Хасан-арбакеш» (1965).

СОКОЛ Ю. – «Перекличка» (1965).
СИМАКОВ В. – «В горах моё сердце» 

(1969), «Разоблачение» (1970), «Белая до-
рога» (1974).

МИНЬКОВЕЦКИЙ И. – «Легенда тюрь-
мы Павиак» (1970).

ШУМСКИЙ Н. – «Адажио» (1971).
ДИБРИВНЫЙ А. – «Звезда в ночи» 

(1972).
АГРАНОВИЧ М. – «Хабиб – повелитель 

змей» (1972).
ВИЛЕНСКИЙ В. – «Восточное сказание» 

(1972), «Юности первое утро» (сооператор, 
1979), «Апрельские сны» (1980), «В талом 
снеге звон ручья» (1982).

АЗИМОВ Н. – «Маленький пень воз 
опрокидывает» (1973).
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НОВИЦКИЙ В. – «Горная станция» 
(1973), «Комде и Мадан» (1974).

РЯБОВ А. – «Кто был никем (1974), «Тот 
станет всем» (1975).

ИЛЬИН В. – «Краткие встречи на дол-
гой войне» (1975).

ДМИТРИЕВСКИЙ В. – «Первая любовь 
Насретдина» (1977), «Сегодня и всегда» 
(1979), «Золотая стрела» (1979).

КАЛАШНИКОВ Л., КЛИМЕНКО Ю., 
СЕМИН В. – «Телохранитель» (1979).

БОСОНОГОВ В. – «Любовь моя – рево-
люция» (1981).

ТАРАСКИН С. – «Гляди веселей» (1983).
ЛЕБЕШЕВ П. – «Смерч» (короткометраж-

ный, 1983).
БАРАБАШ И. – «Друзей не предают» 

(1984).
КЛИМОВ В. – «И еще одна ночь Шехе-

резады» (1984).
ПЕРШИН А. – «Репутация» (1984).
НАЙДЕНОВ А. – «Джура – охотник из 

Мин-Архара» (1985), «Взгляд» (1988), «Квар-
тира» (1989).

БАРАНЯН Н., НЕМШЕЧАН Т. – «Хро-
мой дервиш» (сооператоры, 1986).

КЛИМАЧЕВ А. – «Девушки из «Согди-
аны» (сооператор, 1987).

ИБРАГИМОВ Р. – «Смерч» (1988), «Бла-
гословенная Бухара» (1991), «Остров» (1993), 
«Имам аль-Бухори» (1995).

БЕК И. – «Руфь» (1988).
ГАЛИЕВ Р. – «Невероятный случай» 

(1989).
РЕМИШЕВСКИЙ К. – «Мужчина и две 

его женщины» (1991), «Клевета» (1992).
САПОЖНИКОВ В. – «Слезы и меч» 

(1991).
АШУРОВ Р. – «Берег» (сооператор, 

2011), «Наказание» (2012).

АКТЕРЫ

ШТРАУХ М. – «Живой Бог» (1935).
ЧАРГОНИН А. – «Живой Бог» (1935), 

«Сад» (1939).
БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИН В. – «На 

дальней заставе» (1940).
ШПРИНГФЕЛЬД П. – «Сын Таджикиста-

на» (1942), «Мирное время» (1965).

ХОДЖАЕВ А. – «Дохунда» (1956), «Вы-
сокая должность» (1958), «Судьба поэта» 
(1959), «Ниссо» (1966), «Рустам и Сухроб» 
(1971), «Девушки из «Согдианы» (1987).

ИЗВИЦКАЯ И. – «Человек меняет кожу» 
(1959).

СТОЛЯРОВ С. – «Человек меняет кожу» 
(1959).

ШЛИХТИНГ Б. – «Человек меняет кожу» 
(1959), «Насретдин в Ходженте» (1959), 
«1002 ночь» (1965).

ТОНУНЦ Г. – «Насретдин в Ходженте» 
(1959).

БАКОЕВА Г. – «Сыну пора жениться» 
(1959).

ЖАКОВ О. – «Операция «Кобра» (1960).
ГЛУЩЕНКО Ф. – «Одержимые» (1962).
СТРИЖЕНОВ Г. – «До завтра» (1964).
НИКОНЕНКО С. – «Мирное время» 

(1965), «Апрельские сны» (1980), «Дополни-
тельный прибывает на второй путь» (1986).

ФИЛИППОВ В. – «Мирное время» 
(1965), «В горах моё сердце» (1969)

БАРОНОВ Д. – «Хасан-арбакеш» (1965), 
«Восход над Гангом» (1975).

СТРОКОВ Г. – «Хасан-арбакеш» (1965), 
«Гляди веселей» (1983).

МИХАЛКОВ Н. – «Перекличка» (1965).
СТРИЖЕНОВ О. – «Перекличка» (1965).
ВЕРТИНСКАЯ М. – «Перекличка» (1965).
ДОРОНИНА Т. – «Перекличка» (1965).
МЕРКУРЬЕВ В. – «Перекличка» (1965).
СТЕБЛОВ Е. – «Перекличка» (1965).
САНАЕВ В. – «Перекличка» (1965).
ВЕСНИК Е. – «Перекличка» (1965), «12 

могил Ходжи Насретдина» (1966), «Седьмая 
пятница» (1980).

НАЗАРОВ Ю. – «Ниссо» (1966), «Истин-
ный полдень» (2009).

АСАНОВА З. – «Смерть ростовщика» 
(1966), «Измена» (1967), «Как велит серд-
це» (1968), «Джура Саркор» (1970).

СВЕРДЛИН Л. – «Как велит сердце» 
(1968).

ПЕЛЬТЦЕР Т. – «Как велит сердце» 
(1968).

КОЗЕЛЬКОВА Е. – «В горах моё серд-
це» (1969).

КАБАХИДЗЕ Б. – «В горах моё сердце» 
(1969).
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АМИНОВА М. – «Беглец» (1969).
ШАЦКАЯ Н. – «Белый рояль» (1969).
МКРТЧЯН Ф. - «Белый рояль» (1969).
ХОМЯТОВ Р. – «Встреча у старой ме-

чети» (1969).
ХМЕЛЬНИЦКАЯ А. – «Встреча у старой 

мечети» (1969).
НОРБАЕВА С. – «Сказание о Рустаме» 

(1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Сказа-
ние о Сиявуше» (1976), «Семейные тайны» 
(1983).

ХОДУЛОВ О. – «Тайна предков» (1972).
ГАБРЕНАС А. – «Тайна предков» (1972).
ШЕСТАКОВА Н. – «Тайна предков» 

(1972).
ВИШНЕВСКАЯ Г. – «Звезда в ночи» 

(1972).
ХИТЯЕВА Л. – «Ураган в долине» (1972).
ДЕДОВИЧ Ю. – «Ураган в долине» 

(1972), «Кто был никем» (1974), «Осада» 
(1977), «Встреча в ущелье смерти» (1980).

КАЛАНТАРОВА М. – «Ураган в доли-
не» (1972).

ФАРАДА С. – «Вперед, гвардейцы» 
(1972).

ВЕЛИЧКО Н. – «Здравствуй, добрый че-
ловек» (1973).

ЖЖЕНОВ Г. – «Тайна забытой перепра-
вы» (1973).

БУДНИЦКАЯ Л. – «Ткачихи» («Подру-
ги», 1973).

ТЕРЗИЕВА Т. – «Ткачихи» («Подруги», 
1973).

КАРАУШ Л. – «Ткачихи» («Подруги», 
1973).

ДЖАЛЛЫЕВ А. - «Тайна забытой пере-
правы» (1973), «Хромой дервиш» (1986).

КАРНЕЕВ Л. – «Горная станция» (1973), 
«Кто был никем» (1974), «Тот станет всем» 
(1975).

АЗАМОВ Г. – «Требуется тигр» (1974).
АХМЕДОВ Р. – «Кто был никем» (1974), 

«Тот станет всем» (1975), «Сундук для не-
весты» (1976).

АТАХОНОВ М. – «Кто был никем» 
(1974), «Тот станет всем» (1975).

БЯШИМОВ А. – «Кто был никем» (1974), 
«Тот станет всем» (1975).

ШАКИРОВА Т. – «Краткие встречи на 
долгой войне» (1975), «Седьмая пятница» 
(1980).

МАГЕРРАМОВ А. – «Краткие встречи 
на долгой войне» (1975).

ВОЙНИЧЕСКУ-СОЦКИ В. – «Восход над 
Гангом» (1975).

ТИТОВА В. – «Восход над Гангом» 
(1975).

МИРСАЛИМОВ У. – «Тот станет всем» 
(1975).

МАЙБАЛИЕВ Х. – «Семейные дела Га-
юровых» (1975).

МАЙБАЛИЕВ К. – «Семейные дела Га-
юровых» (1975).

ГУЛМАМАДОВ Н. – «Семейные дела 
Гаюровых» (1975), «Юности первое утро» 
(1979).

САОДАТОВА А. – «Семейные дела Га-
юровых» (1975).

АРГУНОВСКАЯ Е. – «Семейные дела 
Гаюровых» (1975).

ТОМА С. – «Семейные дела Гаюровых» 
(1975).

ЮСУФОВ Ф. – «Сказание о Сиявуше» 
(1976).

ОРЛОВА С. – «Сказание о Сиявуше» 
(1976)

МЕДВЕДЕВ Ю. – «Семь похищенных 
женихов» (1976).

ГУЛИЕВА И. – «Семь похищенных же-
нихов» (1976).

ТЕРЕХОВА М. – «Кто поедет в Труска-
вец» (1976).

КАЙДАНОВСКИЙ А. – «Кто поедет в 
Трускавец» (1976), «Телохранитель» (1979).

СИМОНОВА Е. – «Кто поедет в Труска-
вец» (1976).

ГРИНЬКО Н. – «Кто поедет в Трускавец» 
(1976), «Телохранитель» (1979).

ЯКУБОВА М. – «Сундук для невесты» 
(1976), «Пробуждение» (1980).

АХМЕДОВ С. – «Жили-были в первом 
классе» (1977), «Пусть прилетают чайки» 
(1977).

САДЫКОВ У. - «Жили-были в первом 
классе» (1977).

ДОЛИДЗЕ Н. – «Первая любовь Насрет-
дина» (1977).
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АБДУКАДЫРОВ С. – «Первая любовь 
Насретдина» (1977), «Человек меняет кожу» 
(1978).

БЕРДЫЕВ К. – «Пусть прилетают чай-
ки» (1977).

АТАМБЕКОВ Д. – «Пусть прилетают 
чайки» (1977).

АТАМБЕКОВ А. – «Пусть прилетают 
чайки» (1977).

НЕДАШКОВСКАЯ Р. – «А счастье ря-
дом» (1978).

ТОПЧИЯН А. – «А счастье рядом» 
(1978), «Телохранитель» (1979), «Загадай 
себе прошлое» (1979)

КАЛИНОВСКАЯ И. – «Женщина изда-
лека» (1978), «Встреча в ущелье смерти» 
(1980), «Случай в аэропорту» (1987).

ТЕР-ОСИПЯН М. – «Женщина издале-
ка» (1978).

АЗО А. – «Человек меняет кожу» (1978).
ГРОМАДСКИЙ Р. – «Человек меняет 

кожу» (1978).
ГОРОБЕЦ Ю. – «Человек меняет кожу» 

(1978), «Золотая стрела» (1979).
КОСТОЛЕВСКИЙ И. – «Человек меня-

ет кожу» (1978).
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Б. – «Человек меняет 

кожу» (1978).
УДОВИЧЕНКО Л. – «Человек меняет 

кожу» (1978).
СОЛОНИЦЫН А. – «Телохранитель» 

(1979).
ТАШБАЕВА Г. – «Телохранитель» (1979).
АЛИМОВА М. – «Телохранитель» (1979), 

«Сегодня и всегда» (1979), «Имам аль-
Бухори» (1995).

МАЛИКОВ Р. – «Лошади под луной» 
(1979).

ТОЙГУНШОЕВА Л. – «Юности первое 
утро» (1979), «Апрельские сны» (1980).

БАНДИШОЕВА С. – «Юности первое 
утро» (1979).

АШУРОВ И. – «Встреча в ущелье смер-
ти» (1980).

ШТЕФАНКО О. – «Контрольная поло-
са» (1980).

СЕРНАДИЕВ С. – «Контрольная поло-
са» (1980).

ДАРЧИШВИЛИ Г. – «Контрольная по-
лоса» (1980).

ТКАЧУК Р. – «Апрельские сны» (1980).
ИШАНХОДЖАЕВ В. – «Рубаи Хайяма» 

(1980).
КАРИМОВ Г. – «Глиняные птицы» 

(1980).
САДРИДДИНОВ Д. – «Глиняные пти-

цы» (1980).
КАБИРОВ А. – «Пробуждение» (1980).
НАБИЕВ И. – «Пробуждение» (1980).
ФИЛИПЕНКО А. – «Бросок» (1981).
ТАЛАШКО В. – «Бросок» (1981).
РАХМАНОВ М. – «Любовь моя – рево-

люция» (1981).
ОРЛОВА С. – «Любовь моя – револю-

ция» (1981), «Захват» (1982).
ДЕМЬЯНЕНКО А. – «Любовь моя – ре-

волюция» (1981).
АННАНОВ К. – «Любовь моя – револю-

ция» (1981).
ИРКАЕВ И. – «Преступник и адвокаты» 

(1981), «Джура – охотник из Мин-Архара» 
(1985).

ЧЕБОТАРЕВ В. – «Контакт» (1981).
КАБИЛОВ З. – «Контакт» (1981).
ЛЕДОГОРОВ И. – «Мир вашему дому» 

(1981).
КАБУЛОВ Ш. – «Мир вашему дому» 

(1981), «И еще одна ночь Шехерезады» 
(1984).

САЛОХОВ М. – «В талом снеге звон ру-
чья» (1982).

ДАВРОНОВ Ш. – «В талом снеге звон 
ручья» (1982).

ТИХОНОВ В. – «Захват» (1982).
УРАЗАЕВ Р. – «Захват» (1982), «Если 

любишь» (1982), «Смерч» (1983).
САДЫКОВА Д. – «Время зимних тума-

нов» (1982), «Семейные тайны» (1983).
ДУРДЫЕВ Б. – «Время зимних туманов» 

(1982).
ЯНДИЕВА Т. – «Если любишь» (1982), 

«И еще одна ночь Шехерезады» (1984), «Но-
вые сказки Шехерезады» (1986), «Здрав-
ствуйте, Гульнора Рахимовна» (1986), «По-
следняя ночь Шахерезады» (1987).

БУТАЕВ К. – «Заложник» (1983), «Кап-
кан для шакалов» (1985).

САГДУЛЛАЕВ Р. – «Заложник» (1983).
АКРАМОВ Б. – «Заложник» (1983), «Ре-

путация» (1984).
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ШАКИРОВА Т. – «На перевале не стре-
лять» (1983), «Семейные тайны» (1983).

САИДМУРАДОВ К. – «На перевале не 
стрелять» (1983), «Семейные тайны» (1983).

КУБАЕВА Р. – «Приключения малень-
кого Мука» (1983).

КАМБАРОВА Д. – «Смерч» (1983), 
«Позывные: «Вершина» (1984), «Имам аль-
Бухори» (1995).

ТОНУНЦ Е. – «И еще одна ночь Шехе-
резады» (1984), «Новые сказки Шехереза-
ды» (1986), «Последняя ночь Шахерезады» 
(1987).

АЛЬ-ХАДАД АДЕЛЬ – «И еще одна ночь 
Шехерезады» (1984).

БЕЛОГУРОВА Л. – «И еще одна ночь 
Шехерезады (1983).

МИРЗОЕВ Ф. – «Друзей не предают» 
(1984).

ЮЛЬЧИЕВ М. – «Друзей не предают 
(1984).

ИБРАГИМОВА З. – «Репутация» (1984).
ДРУЗЬ Я. – «Серебристая нить» (1984).
БОБОЕВ П. – «Подарок» (1984).
КРАСКОВА Е. – «Подарок» (1984).
РЕНЗЯЕВА А. – «Капкан для шакалов» 

(1985).
МУСОЕВ Н. – «Я ей нравлюсь» (1985).
МУМИНОВА Ф. – «Я ей нравлюсь» 

(1985), «Квартира» (1989).
АБДУВАХОБОВ А. – «Джура – охотник 

из Мин-Архара» (1985).
МУЗАФАРОВ У. – «Новые сказки Ше-

херезады» (1986), «Последняя ночь Шехе-
резады» (1987).

БЕНЕДЕК Д. – «Хромой дервиш» (1986).
ФИДОЕВ Б. – «Здравствуйте, Гульнора 

Рахимовна» (1986).
ШАХШАРОНОВ О. – «Девушки из «Со-

гдианы» (1987).
ЗАРОБЕКОВА З. – «Девушки из «Со-

гдианы» (1987).
ГРАДОВ А. – «Девушки из «Согдианы» 

(1987).
УБАЙДУЛЛАЕВА Г. – «Искупление» 

(1987).
КАДЫРОВ З. – «Случай в аэропорту» 

(1987).
БУТКЕВИЧ П. – «Случай в аэропорту» 

(1987).

МЕЛЬНИК И. – «Взгляд» (1988).
УЛЬФАТШОЕВ А. – «Кумир» (1988).
МСРЯН В. – «Смерч» (1988).
ФУСУ Д. – «Смерч» (1988).
АЛИЕВ Н. – «Куда вел след динозавра» 

(1988).
БЕРДЫЕВ Х. – «Куда вел след динозав-

ра» (1988).
ЖИРАРДО А. – «Руфь» (1988).
МУРАВЬЕВА И. – «Руфь» (1988).
ПЕТРЕНКО А. – «Руфь» (1988).
СЕМЕНИХИН П. – «Руфь» (1988), «Квар-

тира» (1989).
МАТЧИНОВ Б. – «Невероятный случай» 

(1989).
ШАРИПОВ Х. – «Невероятный случай» 

(1989).
БУБАШКИН Б. – «Невероятный случай» 

(1989).
ТОРМАХОВА С. – «Пришелец» (1989), 

«Благословенная Бухара» (1991).
ЛИ М. – «Луковое поле» (1989).
МИХАЙЛОВ В. – «Луковое поле» (1989).
ДУРОВ Л. – «Луковое поле» (1989).
ГУЛМАМАДОВ Г. – «Окно» (1989).
ДРУБИЧ Т. – «Окно» (1989).
СУЛТАНОВА Т. – «Окно» (1989).
КАРАСЕВ Д. – «Чужая игра» (1990).
ТЫЧИНИНА И. – «Чужая игра» (1990).
ХАБИБОВ Ш. – «Идентификация жела-

ний» (1990).
ДАДАДЖОНОВ Д. – «Идентификация 

желаний» (1990).
РАДЖАБОВ Ш. – «Сон наяву» (1990).
САФАРАЛИЕВА Г. – «Сон наяву» (1990).
СТРОКОВ Г. – «Сон наяву» (1990).
ГЕРМАНОВА Л. – «Не унывай, будь 

счастлив» (1990).
МИРЗОРАДЖАБОВ Л. – «Мужчина и 

две его женщины» (1991).
КАРИМОВ Г. – «Мужчина и две его жен-

щины» (1991).
СТРЕНГА Ю. – «Благословенная Буха-

ра» (1991).
МИНАКОВ М. – «Время желтой тра-

вы» (1991), «И звезды блестят над тану-
ром» (1991).

САМАДИ Н. – «И звезды блестят над та-
нуром» (1991).
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АБДУЛЛАЕВА М. – «И звезды блестят 
над тануром» (1991).

НАИМОВ Б. – «И звезды блестят над та-
нуром» (1991).

АЛИМАТОВ Ф. – «Слезы и меч» (1991).
АРИФОВА Н. – «Братан» (1991).
ТАБАРОВА И. – «Братан» (1991).
КУРБАНОВ Р. – «Братан» (1991).
НАИМОВА Г. – «Колодец» (1991).
РОЗИКОВ Т. – «Колодец» (1991).
ОСТАНОВА Г. – «Клевета» (1992).
АКРАМОВ Б. – «Тайна девяти проро-

ков» (1992).
РОМАШИН А. – «Тайна девяти проро-

ков» (1992).
ГАНЕМ АБДУ РАЗЕК - «Тайна девяти 

пророков» (1992).
ДЖАЛИЛОВ Ф. – «Маленький мститель» 

(1992).
НАЗИМОВ П. – «Маленький мститель» 

(1992).
МАДЖИДОВ Д. – «Любовь через 100 

лет» (1992), «Джосус» («Лазутчик», 1992), 
«Кош ба кош» (1993).

ПИРЬЕН С. – «Любовь через 100 лет» 
(1992).

ХОЛОВА Н. – «Любовь через 100 лет» 
(1992).

ФАРХОДИ М. – «Джосус» («Лазутчик», 
1992), «Остров» (1993).

ЧИАУРЕЛИ С. – «Остров» (1993).
ГАЛВЕС П. – «Кош ба кош» (1993).
ДЖУРАБАЕВ Б. – «Кош ба кош» (1993).
ХАЧАТУРОВ С. – «Присутствие» (1995).
ИСКАНДАРОВ С. – «Присутствие» 

(1995).
ХАБИБУЛЛАЕВ З. – «И идти мне по 

предначертанному судьбой пути» (1998).
ДАВРОНОВА М. – «Было – не было» 

(2002).
ТУРАХОНОВ А. – «Было – не было» 

(2002).
АБДУРАШИТОВ И. – «Было – не было» 

(2002).
МАМАДШОЕВ Н. – «Статуя любви» 

(2003).
КУРБОНОВА С. – «Статуя любви» 

(2003).
ГУЛЯМОВА Ф. – «Овора» (2005).
ШОКИРОВ А. – «Овора» (2005).

КУРБОНИЕН Р. – «Маленькие скандалы 
большого города» (2005).

МУСТАФОЕВ Х. – «Когда над городом 
лил дождь» (2006), «Охота жить» (2007).

ЧОБИРОВА Ш. – «Когда над городом 
лил дождь» (2006).

НУРОВ Х. – «Шамсиддин Шохин» (2006).
САИД Б. – Шамсиддин Шохин» (2006).
УЛОРОТШОЕВ А. – «Последняя надеж-

да» (2007).
МИРЗО О. – «Последняя надежда» (2007).
ЗИЕБУДДИЛОВА М. – «След жизни» 

(2008).
КАБИРОВ Б. – «Выстрел судьбы» (2008).
РАХМАТУЛЛАЕВА Ш. – «Выстрел судь-

бы» (2008).
ГИЕСОВА М. – «Каландар и Зебо» 

(2008).
ЧУПОНОВА Р. – «Мама рядом» (2009).
КОДИРОВА М. – «Мама рядом» (2009).
ЧАКАЛОВ К. – «Ангел» (2010).
КУРБАНОВА З. – «Ангел» (2010).
КУДРАТОВ У. – «Ангел» (2010).
ШОДИЕВ М. – «С мечтой об отце» 

(2010).
АШУРОВ З. – «Берег» (2011).
РАДЖАБОВА Т. – «Берег» (2011).
НАЗАРОВ О. – «Берег» (2011).
УЛФОТШОЕВ А. – «Волшебство люб-

ви» (2011).
ГУЛАМАДШОЕВА Т. – «Волшебство 

любви» (2011).
КАМОЛИДДИНОВ Х. – «Волшебство 

любви» (2011).
БОХИРОВА П. – «Наказание» (2012).
ОБИДОВ Б. – «Наказание» (2012).
САИДОВ М. – «Наказание» (2012).

КОМПОЗИТОРЫ

ХАЧАТУРЯН А. – «Сад» (1939).
ПОКРАСС Д. – «На дальней заставе» 

(1940).
ПУШКОВ В. – «Сын Таджикистана» 

(1942).
САЙФИДДИНОВ Ш. – «Человек меня-

ет кожу» (1959), «Зумрад» (1962), «Под пе-
плом огонь» (1967), «Звезда в ночи» (1972), 
«Четверо из Чорсанга» (1972).
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МИЛОВ В. – «Восточное сказание» 
(1972).

МУРАДЕЛИ В. – «Насретдин в Ходжен-
те» (1959).

ТЕР-ОСИПОВ Ю. – «Сыну пора женить-
ся» (соавтор, 1959), «Маленькие истории о 
детях, которые…» (соавтор, 1962), «Одер-
жимые» (соавтор, 1963), «Беглец» (соавтор, 
1969), «Джура Саркор» (соавтор, 1970).

ШВАРЦ Л. – «Операция «Кобра» (1960).
ЮДАКОВ С. – «Знамя кузнеца» (1961), 

«12 часов жизни» (1964).
СОЛИЕВ Ф. – «Маленькие истории о де-

тях, которые… (соавтор, 1962), «Одержи-
мые» (соавтор, 1962).

АШРАФИ М. – «Восход над Гангом» 
(1975).

ХАЧАТУРЯН К. – «Дети Памира» (1963).
ТАРИВЕРДИЕВ М. – «До завтра» (1964).
ФРАДКИН М. – «Мирное время» (1965), 

«Человек меняет кожу» (телевизионный, 
1978).

КУЛИЕВ Т. – «Хасан-арбакеш» (1965).
ВАЙНБЕРГ М. – «Перекличка» (1965).
ХАГОГОРТЯН Э. – «Ниссо» (1966), «В 

горах моё сердце» (1969), «Тайна предков» 
(1972).

ЛЕВИТИН Ю. – «12 могил Ходжи На-
сретдина» (1966).

КРЫЛАТОВ Е. – «Нужный человек» (со-
вместно с А.Зацепиным, 1967), «Лето 1943 
года» (соавтор, 1968).

МЕЛИКОВ А. – «Сказание о Рустаме» 
(1970), «Рустам и Сухроб» (1971), «Сказа-
ние о Сиявуше» (1976).

ЛЯДОВ Ю. – «Жених и невеста» (1970).
ХАМРАЕВ С. – «Третья дочь» (1970), 

«Когда остановилась мельница» (1972), «Ма-
ленький пень воз опрокидывает» (1973), «Се-
ребристая нить» (телевизионный, 1984).

ТЕМКИН П. – «Ураган в долине» (1972).
ЖИВАЕВ Е. – «На крутизне» (телевизи-

онный, 1976).
МУРАВЛЕВ А. – «Жили-были в первом 

классе» (1977).
ПУЛОДИ Ш. – «Лошади под луной» (те-

левизионный, 1979).
СПАССКИЙ В. – «Контрольная поло-

са» (1980).

БОГУШЕВСКИЙ Э. – «Седьмая пятни-
ца» (1980).

ВИЛЬДАНОВ Р. – «Апрельские сны» (те-
левизионный, 1980).

ТОЙВИС Б. – «Время зимних туманов» 
(телевизионный, 1982).

ТРОЦЮК Б. – «Гляди веселей» (телеви-
зионный, 1983).

МИНКОВ М. – «Приключения маленько-
го Мука» (телевизионный, 1983).

ГУБАЙДУЛЛИНА С. – «Смерч» (корот-
кометражный, 1983), «Смерч» (1988).

ГОВИКСМАН В. – «Репутация» (телеви-
зионный, 1984).

РУБАШЕВСКИЙ В. – «Подарок» (теле-
визионный, 1984).

ХИКМАТОВ К. – «Здравствуйте, Гульно-
ра Рахимовна» (телевизионный, 1986), «Бе-
рег» (2011).

ВИНОГРАДОВ В. – «Руфь» (1988).
БАКАЕВ А. – «Невероятный случай» 

(1989), «Идентификация желаний» (1990), 
«Не унывай, будь счастлив» (1990), «Бра-
тан» (1991), «Колодец» (1991), «Кош ба кош» 
(1993).

САТТАРОВ Т. – «Сон наяву» (1990), «И 
звезды блестят над тануром» (1991).

ШЕРОВ Р. – «Ангел» (2010).
САИДОВ Х., РАВШАН Х. – «С мечтой 

об отце» (2010).
МУСОЕВ А. – «Волшебство любви» 

(2011).

ХУДОЖНИКИ-ПОсТАНОвЩИКИ

КАПЛУНОВСКИЙ В. – «Живой Бог» 
(1935).

ЕРЁМИН В. – «Сад» (1939).
УРБЕЙТИС Б. – «Сын Таджикистана» 

(1942).
ХОШМУХАМЕДОВ М. – «Таджикский 

киноконцерт» (сопостановщик, 1943).
ВЕРЕМЕНКО В. – «Дохунда» (1956), 

«Высокая должность» (сопостановщик, 1958).
ВАГИЧЕВ А. – «Сыну пора жениться» 

(1959).
ПОЛЯНСКИЙ К. – «Операция «Кобра» 

(1960).
КУМАНЬКОВ Е. – «Тишины не будет» 

(1963).
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ФРЕЙДИН А. – «До завтра» (1964).
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ Г. – «Любит 

– не любит» (1964).
КИРЮХИНА Н. – «1002 ночь» (1965).
ГРИШИН Е., ТАРТЫНСКИЙ И. – 

«Хасан-арбакеш» (1965).
ВАСИЛЬКОВСКАЯ Т., УЛИТКОВ В., 

ТАРАКАНОВ В. – «Перекличка» (1965).
ПОДКАЙ А. – «12 могил Ходжи Насред-

дина» (сопостановщик, 1966), «Как велит 
сердце» (сопостановщик, 1968).

ПАРХОМЕНКО А. – «12 могил Ходжи 
Насреддина» (сопостановщик, 1966).

БАШЕНОВ Б. – «Нужный человек» 
(1967).

МУРАДЯН Р. – «В горах моё сердце» 
(1969).

НЕМЕЧЕК Б. – «Легенда тюрьмы Пави-
ак» (сопостановщик, 1970).

КАСЫМОВ А. – «Маленький пень воз 
опрокидывает» (1973).

ОЛИМОВ Б. – «Сундук для невесты» 
(1976).

ГЕЙВАНДОВ А. – «Рубаи Хайяма» (со-
постановщик, 1980).

ХУШВАХТОВ Л. – «Пробуждение» 
(1980).

ЩЕГЛОВ М., ЗУСМАНОВИЧ М. – «Лю-
бовь моя – революция» (1981).

НАЗАРОВ Б. – «Последняя ночь Шахе-
резады» (сопостановщик, 1987).

АЛЕКСЕЕВ Д. – «Руфь» (1988).
НУРИТДИНОВ К. – «Невероятный слу-

чай» (сопостановщик, 1989).
НОВОСЕЛОВ В. – «Невероятный слу-

чай» (сопостановщик, 1989), «Время жел-
той травы» (1991).

АЛИМАРДОНОВ Т. – «Пришелец» 
(1989).

САБИР М. – «Идентификация желаний» 
(1990).

ВИЛЬДАНОВ В. – «Чужая игра» (1990).
ШАРИПОВ С. – «И звезды блестят над 

тануром» (сопостановщик, 1991).
КАЛЕВ В. – «Слезы и меч» (1991).
ОСИПОВ А. – «Колодец» (1991).
МЕХТОДЖЕВ Д. – «Статуя любви» 

(2003).
ДЖАЛИЛОВ А. – «Овора» (2005).
РАДЖАБОВА Н. – «Телеграмма» (2011).

АвТОРЫ ТЕКсТОв ПЕсЕН

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ В. – «Сад» (1939), 
«Друзья встречаются вновь» (1939), «На 
дальней заставе» (1940).

ГОРОДЕЦКИЙ С. – «Таджикский кино-
концерт» (1943).

РЕГИСТАН Г. – «Я встретил девушку» 
(1957), «Маленькие истории о детях, кото-
рые…» (1962), «Любит – не любит» (1964).

АМИНЗАДЕ М. – «Человек меняет кожу» 
(1959).

ШУКУХИ А. – «Зумрад» (1962).
РАХИМЗОДА Б. – «Тишины не будет» 

(1963).
ДОЛМАТОВСКИЙ Е. – «Мирное вре-

мя» (1965).
АНСОРИ Ф. – «1002 ночь» (1965).

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

сЦЕНАРИсТЫ

БАЗОВ М. – «Вахш» (1939), «Страна 
солнца» (автор сценария, режиссер, соопе-
ратор, 1939).

ДЖАЛИЛОВА Л. – «Без паранджи» 
(1940).

НАЛЬСКИЙ Я. – «Ворошиловские джиги-
ты» (1940), «Колхоз в долине Вахша» (1959).

ДУДКИН Л. – «Авиценна» (1952).
КЛАДО Н. – «Субтропики Средней 

Азии» (1953).
БАЙДЕРИН В. – «Долина реки Вахш» 

(1954).
КУЧИНСКИЙ В. – «На горной дороге» 

(1954).
МАРЕНКОВ Н. – «Они тоже виноваты» 

(1963).
ВИШНЕВСКИЙ А. – «Тени прошлого» 

(1963).
ШМЕРКИН С. – «Белое золото» (1964), 

«Раис» (1968), «Секретарь райкома» (1972).
ОЧИЛОВ О. – «Семь красавиц» (1964).
МАРЬЯМОВ Э. – «Что такое счастье?» 

(1965).
БРАСЛАВСКИЙ Л. – «Малика» (1966).
ПОЛТОРАК Л. – «Эмблема гуманности» 

(1966), «Новичок» (соавтор, 1968), «Хлопок 
идет» (1969), «Имя среди имен» (1969), «Ле-
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генда стала былью» (1969), «Хафиз Шеро-
зи» (соавтор, 1971), «40 лет, отданные теа-
тру» (1975), «Твое доброе имя» (1975), «Пре-
мьера» (1976), «Кем ты будешь» (1976), «До 
пуска осталось…» (соавтор, 1977), «Таджик-
фильму» 50 лет» (соавтор, 1979), «Прогноз» 
(1979), «Доктор Хакимова» (1980), «Добро-
та» (1985).

МАХМУДОВА Р. – «Твоё время» (1967).
СТАЖИЛО-АЛЕКСЕЕВ К. – «Рудни-

ки в рюкзаках» (автор сценария и режис-
сер, 1967).

КАРАТЫГИНА Т. – «Славные доче-
ри Отчизны» (1967), «Баллада об учителе» 
(1977), «Товарищ директор» (1982), «Исто-
ки» (1984).

ОВЧИННИКОВА М. – «Прелюды» 
(1968).

ЗЕММЕЛЬ Ю. – «Возрожденная земля» 
(1968).

МИРЗО Г. – «Каменные сказания» (1968).
ДРУХ А. – «Степь рассудит» (соавтор, 

1968).
ПОДОБЕД Э. – «Утро Явана» (1968).
БЕЗУГЛОВ С. – «Свет» (1969).
СОРОКИНА И. – «Дорога» (1969).
МИЛЛЕР П. - «Наш опыт – друзьям» 

(1970).
ВОЗНЕСЕНСКИЙ М. – «Наследие пред-

ков» (1970).
БУРМЕЕВ А. – «Отец» (1970), «Таджик-

ские абрикосы» (1973).
МОРГАЧЕВ И. – «Раздумья» (1970).
МИРЗОЕВ Г. – «Сафар Амиршоев» 

(1970).
САВЧЕНКО В. – «НОТ в пищевой про-

мышленности» (1970), «Хозяин земли» 
(1971), «Память народа» (1974).

ФЕДИН Л. – «Делегатка» (1971).
МАШИН И. – «Перевал» (1971), «На зем-

ле, в небесах и на море» (1971).
СОЛЕДАДЗЕ Л. – «Мой дом» (1971).
ГОРЕЛИК И. – «Вахш» (режиссер, 1971).
СИДОРЕНКО Г. – «Я – Земля» (1971).
ЭБНЕР Я. – «Ритмы Душанбе» (1971).
БОГДАНОВА Т. – «Молодость старого 

Чормазака» (1971), «Трасса» (соавтор, 1972), 
«Борозда» (соавтор, 1973), «Забыт в Х веке» 
(1973).

ПШЕНИЧНЫЙ Б. – «Душанбе» (1971), 
«Революцией призванные» (1971), «Трасса» 
(соавтор, 1972), «Душанбе – столица» (1978).

ЛОГИНОВ С. – «Там, где были пусты-
ни» (1972).

НОВГОРОДСКИЙ О. – «Небесный ка-
мень» (1972).

ГОРОХОВ Р. – «За горизонтом горизонт» 
(1972).

СИНИЦИНА Л. – «Чем ты живешь?» (со-
автор, 1973), «Без любви» (1987).

ГАФУРОВ Т. – «Продается дом» (1973), 
«Памятный день» (1974).

САИДОВ Ш. – «Борозда» (соавтор, 1973).
КАЛАНДАРОВ Г. – «Город на Сыр-

Дарье» (1974), «Мой цветущий край» (1978), 
«След на земле» (соавтор, 1980).

ДИНКЕВИЧ А. – «Посланцы Таджики-
стана на БАМе» (соавтор, 1974), «Геология 
на службе народа» (1974).

РОДИН Ю. – «Информация – путь к про-
грессу» (1974).

МАДОРСКИЙ А. – «Мы из ПТУ» (со-
автор, 1975).

СААКОВ Б. – «Мы из ПТУ» (соавтор, 
1975), «Дружинники» (1975), «Трудно быть 
первым» (автор сценария и режиссер, 1975).

КУШНЕРЕВИЧ Р., НОСИК Б. – «Иван-
таджик» (1975).

ХРЕНОВ Ю. – «Выше только небо» 
(1976), «Нурек без легенд» (соавтор, 1982), 
«Земля моя – Таджикистан» (соавтор, 1982), 
«Заботы каждого дня» (1984).

ЧЕРНОВ Е. – «Горячий хлеб» (1976), 
«Единомышленники» (соавтор, 1977), «Об-
ращенный к Востоку» (соавтор, 1978), «Шаг 
из круга» (1978).

НАЛЬСКИЙ Я. – «Серебряное руно» 
(1976), «Гиссарское овцеводство» (1979).

ОРЛОВ Б. – «Далеко, до самого гори-
зонта» (1977).

ЕРЕМЕНКО В. – «На благо народа» 
(1977).

АЙРАПЕТЯНЦ А. – «Старики» (1978).
ПУЛАТОВА М. – «Рождение танца» 

(1978).
САИДОВ Ш. – «Беспокойное сердце» 

(1978).
УСМАНОВ Т. – «Страда-78» (1978), «За-

кон жизни» (1978), «А.Дониш» (1978).
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САФАРОВ А. – «Таджикфильм» в пути» 
(соавтор, 1979).

ЧИГРИН Л. – «Звезда Нурека» (соавтор, 
1979), «Караван» (1980), «Праздник друж-
бы и братства» (соавтор, 1981), «Пою мою 
республику» (1981), «Кормовая база живот-
новодства» (1982), «Подвиг» (1983), «И ря-
дом звезды» (1984), «Наша юность за все в 
ответе» (1985), «Солнечный праздник ре-
спублики» (1985), «Ледники Таджикиста-
на» (1985), «Возрождение металла» (1986), 
«Капля в море» (1988), «Когда работают ре-
зервы» (1989), «Один день нашего города» 
(1990).

КУПРИЯНОВА Н. – «Мавюда» (1979), 
«Войди в свой дом» (1983), «Ровесник ты-
сячелетия» (соавтор, 1985).

АСАДУЛЛАЕВ Н. – «Ховалинг: репор-
таж со стройки» (1979), «Молодость об-
новленной земли» (соавтор, 1982), «Кобус» 
(1988).

КОЛОСОВ Л., КАССИС В. – «Расплата 
за предательство» (1979).

КРИВОНОГОВ Г. – «Край солнца и цве-
тов» (1980), «В звездный час» (1981), «Пу-
тешествие в сказку» (1986).

ДЕЙНИЧЕНКО Г. – «XIII Всесоюзный 
кинофестиваль» (1980), «Таджикистан: вре-
мя, люди, свершения» (1985), «Уроки Бай-
пазы» (1986), «Дусти» (1986), «Алюминий, 
химия и производство» (1988).

ОЧИЛОВ Н. – «Таджикская ССР» (1978), 
«Афганские гости в Таджикистане» (1980), 
«Байпазинский эксперимент» (1982), «Сарез» 
(1983), «История одной пушинки» (1984).

БРЕЕВ В. – «Дар Вахшской долины» 
(1980), «Лучший по профессии» (1981), «Рит-
мы Таджикистана» (1982).

ХЕТАГУРОВА Т. – «Юбилей таджикско-
го кино» (1980), «Прошедшие сквозь века» 
(1980), «Земля – мое призвание» (1982), 
«Страницы старого альбома» (1983), «Как 
рождается завтра» (1984), «Музыкальное вос-
питание школьников Таджикистана» (1984), 
«Строитель» (1985), «Падение» (1986).

САЙФУЛЛАЕВ Х. – «Весь день до ве-
чера» (1980), «Саркор» (1982), «Игры для 
взрослых» (1982), «Интервью» (1983), «Кто 
я такой?» (1987).

ЛЫСКОВА М. – «Арыки уходят под зем-
лю» (1980).

ЮРЛОВ В. – «Строительство БВУ» 
(1980).

СУРМАНОЗ Г. – «Дорогами дружбы» 
(1981).

МИРЗОЕВ И. – «Рондо для чемпиона» 
(1981), «Прописан в небе» (1982), «Нить 
традиций» (1983), «Птица Кахка» (1983), 
«Маршруты дружбы» (1984).

ПАРТОЕВ И. – «Сохраним флору и фа-
уну» (1981).

ШАРИПОВ Н. – «Наш адрес – Сибирь» 
(«Возвращение», 1981), «Навстречу морю» 
(1982), «Дом у дороги» (1982), «Рогунские 
новоселья» (1983), «Дороги к створу» (1984).

КАРИМОВА С. – «Русский язык – язык 
дружбы» (1981).

ПОЖЕНЯН Г. – «Муаллим» (1981).
КАНЕВСКИЙ А. – «Оценку ставит по-

купатель» (1981).
МАЛОМУТ А. – «Прогнозируется зем-

летрясение» (1981).
САВРУК В. – «Правда Апрельской рево-

люции» (1981), «Знамя Апрельской револю-
ции» (соавтор, 1985).

СЧАСТНЕВ В. – «Молодость обновлен-
ной земли» (соавтор, 1982), «На краю Ой-
кумены» (1983), «Возделывание лимонов в 
траншеях» (1983).

ИЦКОВ И. – «Кампучия: от трагедии к 
возрождению» (1982), «Таджикистан: годы 
военных испытаний» (1983), «Этой весной 
в Кабуле» (1984), «Цвети, родной Таджи-
кистан» (1984), «Эстафета подвига» (1984), 
«Знамя Апрельской революции» (соавтор, 
1985).

ХОДЖАЕВ А. – «Преображение земли» 
(1982).

САЛМИН Н. – «Диспетчеризация и ЭВМ 
в управлении» (1982).

ДАВИДЗОН М. – «Узоры по облаку» 
(1983), «Пробуждение» (1985), «Река наше-
го детства» (1988), «Социализм – это…» (со-
автор, 1989), «Ночь» (1990).

ХАМДАМ А. – «Сотвори свое поле» (со-
автор, 1984).

ПЕРВЕНЦЕВ Е. – «Жизнь в борьбе» 
(1984).

СТАРОДУБЦЕВА Е. – «По зову серд-
ца» (1984).

АЛИМОВ А. – «Поселок на трассе» (со-
автор, 1984), «Это нужно живым» (1987).
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АННАНСКИЙ А. – «Спички не тронь» 
(1985).

ДЕМИДОВ В. – «Транспорт на селе» 
(1985).

САЙФУЛЬ-МУЛЮКОВ Ф. – «Особая зе-
леная папка» (1986).

ФЕДОРОВ Б. – «Тайфун-Тамара» (1986), 
«Новый таджикский вид швицезебувидного 
скота» (1986).

МИРРАХИМОВ М. – «Из первых рук» 
(соавтор, 1987), «Во имя Ахуромазды» (со-
автор, 1989).

КЛЕЙНЕР Е. – «Душанбе. Сегодня и зав-
тра» (1987).

БАКАНОВА И. – «Прошу не сообщать» 
(1988).

ХУСЕЙНОВА С. – «Река» (соавтор, 
1988), «Светотень» (соавтор, 1990).

САМАДОВ А. – «Сердце на ладони» 
(1988).

ЩЕГЛОВ Ю. – «Субтропическое садо-
водство в Таджикистане» (1988).

БАЗЮКИН В. – «Земляки» (1989).
АЮБОВ С. – «Переселенцы» (1989).
ХАМДАМПУР Ш. – «Академик 

Б.Гафуров» (1989).
СВИДЧЕНКО Е. – «Исцели мою боль» 

(1989).
БАКОЗОДА Н. – «Песня о жизни» (со-

автор, 1989).
МАРУТЯН А. – «Поисково-спасательные 

работы на воде» (1989).
ДРАГУНСКИЙ А. – «Безопасность 

взрывных работ при строительстве энерго-
объектов» (1989).

СУЗИ А. – «Мотивы Полдорака» (1990).
КЛЕЩЕВА О. – «Случилось мне войти 

в счастливый день» (1990).
МИРОВ Т. – «Мавлоно Джами» (1990).
КАРПОВ А. – «Возвращение к земле» 

(1990).
САТТАРОВ С. – «Софья Туйбаева» 

(1991).
УМАРОВ Ш. – «Биологическая защита 

растений» (1991).
ТАШАДРОЗОВ Т. – «Навруз» (2001).
МИРЗОШИРИНОВ У. – «Цветы Душан-

бе» (2001).
МУНАВАРОВ Х. – «ГАИ Таджикиста-

на» (2001), «Золотая долина Вахша» (2001), 
«Дети на дороге» (2003).

ЗОХИР А. – «Орден» (2004).
АСРОРИЁН Д. – «Мегатон» (2006).
САИДОВ С. – «Соль Ашта» (2007), «Ру-

даки» (2008), «Пайвандгари дилхо» (2008), 
«Малохат» (2008), «Туризм» (2008), «Руда-
ки – 1500 лет» (2009).

ГОИБОВ М. – «Хусигардони» (2007), 
«Некном» (2007).

ХОЛОВ К. – «Благодарность, или путе-
шествие по краю» (2010).

РЕЖИссЁРЫ
РАЙГОРОДСКИЙ Л. – «Землетрясение 

в Янги-Базаре» (1930), «Лучших в Советы» 
(1931), «Вахшстрой» (1931), «Ходжентские 
колхозы» (1933).

ПЕЧОРИНА Л. - «Враг страны – маля-
рия» (режиссёр и соавтор сценария, 1932).

ЧИКЛАДЗЕ М. – «Наши ударники» 
(1932).

ВЕРНЕР М. – «У ворот Индостана» 
(1932).

СТЕПАНОВ А. – «Хорог» (1937), «Джи-
гиты солнечного Таджикистана» (1937), 
«Таджикистан» (сорежиссёр, 1946).

ТАРЬЯНЫК В. – «Вахш» (1939).
БРЮНЧУГИН Ю. – «Дорога на Памир» 

(1940).
АКУБДЖАНОВ Е. – «Наш город» (со-

автор сценария и монтажер, 1939); «Без па-
ранджи» (сорежиссёр, 1940).

БРАГИНСКИЙ Г. – «Колхозная сила» 
(1948), «На земле предков» (1949), «Ави-
ценна» (1952), «На горной дороге» (1954), 
«Славный юбилей» (сорежиссер, 1958), «Кол-
хоз в долине Вахша» (1959), «Наступление 
на Вахш» (1962).

БЕКНАЗАРОВ А. – «Субтропики Сред-
ней Азии» (1953)

ШУЛЬМАН С. – «Среди белого дня» 
(1963).

БАКОЕВ Х. – «Степь рассудит» (соавтор 
сценария и режиссёр, 1968).

ШУМСКИЙ П. – «Хозяин земли» (1971).
ЛИСИЦКИЙ И. – «Колыбель моих сти-

хов» (1971).
НЕМЦОВ Г. – «Инспектор» (1973), «Бри-

гадир» (автор сценария, 1973).
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ТИШКОВ В. – «Геология на службе на-
рода» (1974).

ЖУРАВЛЕВ Б. – «Серебряное руно» 
(1976).

ЕРЕМЕНКО С. – «Единомышленники» 
(1977), «История одного протокола» (1977).

КАИНОВ Т. – «Яванские ласточки» (ав-
тор сценария и режиссер, 1978).

МОЛОТНИКОВ Л. – «Край солнца и цве-
тов» (сорежиссёр, 1980), «Таджикская ССР» 
(1980).

САФАРОВ А. – «Лучший по профес-
сии» (1981), «Молодость обновленной зем-
ли» (1982).

БРОДСКИЙ Л. – «Земля моя – Таджи-
кистан» (1982), «Диспетчеризация и ЭВМ 
в управлении» (1982), «Кормовая база жи-
вотноводства» (1982), «Сафедара – снежная 
сказка» (1983).

ТАРБЕЕВ Г. – «Госстрах к вашим услу-
гам» (1985), «Строитель» (1985), «Волки в 
городе» (сорежиссёр, 1987).

МУСО В. – «Земляки» (1989), «Акаде-
мик Б.Гафуров» (1989), «Проходящее прой-
дет» (1990), «Алас» (1992)

САМАДОВ Р. – «Софья Туйбаева» (1991)
МИРЗОШИРИНОВ У. – «Цветы Душан-

бе» (2001).
КОДИРИ С. – «Еди Навруз» (2007).
МУХАММАДИЕВ Ш. – «Рудаки» (2008), 

«Рудаки – 1500 лет» (2009), «Эволюция гра-
достроительства и комфортная жизнь» (ав-
тор сценария, 2010).

МУХИДДИНОВ А. – «Век волн» (2010), 
«Благодарность, или путешествие по краю» 
(2010).

САЙФИДДИНОВ Б. – «Сияние красо-
ты» (2010), «Таджикистан – родина Навру-
за» (2011), «От смерти к жизни» (2011), «Об-
надеживающая ромашка» (2012).

РАХМАТУЛЛОЕВ Т. «Кино и незави-
симость» (автор сценария, 2011), «Вечный 
стяг» (автор сценария, 2011).

ЗОКИРОВ А. – «Кладезь науки» (2012).

ОПЕРАТОРЫ

САЗОНОВ Л. – «IV съезд Советов» 
(1931), «Вахш» (1939), «Страна солнца» (со-
оператор, 1939).

МИКШИС В. - «Золотой червь» (1931), 
«У ворот Индостана» (1932), «Ходжентские 
колхозы» (1933), «За живой водой» (1935).

ЛЕВИНГТОН А. – «Враг страны – ма-
лярия» (1932).

СОБОЛЕВ А. – «Наши ударники» (1932).
БАРБУТЛЫ М. – «Долина миллионеров» 

(1948), «Садриддин Айни» (1949), «На земле 
предков» (сооператор, 1949), «Земля моло-
дости» (сооператор, 1950), «Советский Тад-
жикистан» (сооператор, 1951).

ГИТЛЕВИЧ И. – «Долина реки Вахш» 
(1954), «Праздник таджикского народа» (со-
оператор, 1955), «Колхоз имени Сталина» 
(1955).

УШАКОВ Н. – «На горной дороге» 
(1954).

НИКИТИН Г. - «Мой город» (режиссёр 
и оператор, 1960).

КАСЫМОВ Б. – «Покорители Вахша» 
(1963), «На родине Ильича» (режиссёр, 
1970), «Мой дом – Нурек» (сооператор, 
1970), «Вахш меняет русло» (1970), «Где жи-
вет песня» (1970), «Наш опыт – друзьям» 
(1970), «На родине Ильича» (1970), «Город 
на Сыр-Дарье» (1974), «Туйди-апа» (режис-
сёр и оператор, 1975).

МОДЕБАДЗЕ Т. – «Хранители мрака» 
(сооператор, 1965), «Солнце на веслах» 
(1966), «России весенний привет» (соопе-
ратор, 1967), «Абдулло Рахимбаев» (соопе-
ратор, 1967), «Юбилей Абдулькасима Лаху-
ти» (сооператор, 1968), «Оказана помощь» 
(1968), «Мелодии осени» (автор сценария и 
оператор, 1969), «Загадки Кушанского цар-
ства» (1969).

ЛИКСНО А. – «России весенний привет» 
(сооператор, 1967), «Дорогой науки» (1967), 
«Юбилей Абдулькасима Лахути» (соопера-
тор, 1968), «Ваалейкум ассалом» (соопера-
тор, 1968), «Комплексная механизация оро-
сительных систем» (1970).

ГОЛИКОВ В. – «Певец родной земли» 
(сооператор, 1968), «Ваалейкум ассалом» (со-
оператор, 1968).

ШУМСКИЙ П. – «Хозяин земли» (1971).
ЛИСИЦКИЙ И. – «Вахш» (1971).
РАБИМОВ К. – «Душанбе» (1971), «Тад-

жикистан» (1972).
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АЗИМОВ Н. – «Хашар» (1972), «Чем ты 
живешь?» (1973).

НОВИЦКИЙ В. – «Праздник счастья» 
(1972), «Мушоира» (сооператор, 1972) «Му-
хаббат» (1974), «Утро моей республики» (со-
оператор, 1974), «Письмо другу» (1976), «Ис-
фара» (1976).

ИСАБАЕВ Н. – «Памятный день» (1974), 
«Среди равных» («Таджикистан-74», 1974), 
«Серебряное руно» (сооператор, 1976).

СВЕШНИКОВ В. – «Край солнца и цве-
тов» (1980).

ОРОЗАЛИЕВ К. – «Летчик» (1984), «Рож-
дение» (сооператор, 1984).

РЕМИШЕВСКИЙ К. – «Мотивы Полдо-
рака» (1990).

АШУРОВ Р. – «Сияние красоты» (соопе-
ратор, 2010), «Кино и независимость» (2011), 
«Кладезь науки» (2012).

КОМПОЗИТОРЫ

ЛЕНСКИЙ А. – «В горах Памира» (1947), 
«Садриддин Айни» (1949).

САЙФИДДИНОВ Ш. – «Что такое сча-
стье?» (1965).

МИРШАКАР З. – «Наш Боки» (1968).
РУБАШЕВСКИЙ В. – «Каникулы в раю» 

(1970).
ХАМРАЕВ С. – «Сотворение сказки» 

(1970).
ЛЯДОВ Ю. – «Ритмы Душанбе» (1971).

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ 
ФИЛЬМЫ

ДРАМАТУРГИ

ВОЛКОВ А. – «Искатели» (соавтор, 
1981).

ПРАВДИВЦЕВА Т. – «Волчья шкура» 
(1982).

ВИШНЕВСКАЯ М. – «Время, когда те-
ряются коровы» (соавтор, 1989).

МАНСУРОВ Д. – «Время, когда теряются 
коровы» (соавтор, 1989), «Кирпич - твой ка-
мень» (соавтор, 1990), «Дам ба дам» (1991), 
«Река в свете луны» (1997).

ГОРБАЧЕВСКАЯ В. – «Триумф» (1989).

ЦИРУЛЕВ А. – «Лол» (1992).

РЕЖИссЁРЫ

МАНСУРОВ Д. – «Время, когда теряют-
ся коровы» (1989), «Кирпич - твой камень» 
(1990).

ГАБАЗОВА Ю. – «Дам ба дам» (соре-
жиссёр, 1991).

ГЛЯДЕЛКИНА Ж. – «Дам ба дам» (со-
режиссёр, 1991).

ЦИРУЛЕВ А. – «Лол» (1992), «Река в све-
те луны» (1997).

ОПЕРАТОР

ЧЕРНИКОВ А. – «Рыбка Гульдор» (1980).

ХУДОЖНИКИ

ШУЛЕНИН В. – «Рыбка Гульдор» (1980).
КУРБАНОВ А. – «Искатели» (1981).
ТРОФИМОВ Ю., МОИСЕЕВ Б. – «Чи-

нара» (1981).
ГЕЙВАНДОВ А. – «Волчья шкура» 

(1982).
БЕНЬЯМИНСОН Э. – «Легенда о сыне» 

(1983).
МАНИН В. – «Принцесса коз» (1984), 

«Как кот с мышами воевал» (1985), «Птица 
Кахка» (1988), «Меч и разум» (1990).

МАНСУРОВ Д. – «Храбрый пастушок» 
(1986).

ХАШИМОВ Р. – «Кузнец Кова» (1987).
АДИГАМОВА А. – «Шубка для тучки» 

(1987).
МАНСУРОВА Н. – «Время, когда те-

ряются коровы» (1989), «Кирпич - твой ка-
мень» (1990).

ХАЛИЛОВ Р. – «Река в свете луны» 
(1997).

КОМПОЗИТОРЫ

НИШАНОВ Э. – «Чинара» (1981).
НИКИТИН С. – «Волчья шкура» (1982).
НАЗАРОВ П. – «Дам ба дам» (1991).
ТУРАБИ П. – «Река в свете луны» (1997).
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сОТРУДНИЧЕсТвО

На первоначальном этапе становления таджикского кино естественна была под-
держка российских кинематографистов, как это было во всех национальных кине-
матографиях союзных республик. В Таджикистан приехали сценарист Н.Рожков, 
режиссеры В.Хабур, Л.Печорина, Д.Васильев, операторы В.Микшис, Б.Синеоков, 
которые работали на местной киностудии на постоянной основе. Другие россий-
ские кинематографисты в первые годы существования таджикского кино приезжа-
ли для создания одного или нескольких фильмов: режиссер Л.Райгородский (до-
кументальные фильмы «Землетрясение в Янги-Базаре», 1930, «Вахшстрой», 1931); 
операторы Л.Сазонов (игровые фильмы «Почетное право», 1932, «Эмигрант», 1934), 
А.Левингтон (игровой фильм «Когда умирают эмиры», 1932); режиссеры Н.Досталь 
(игровой фильм «Сад», 1939), Ю.Брюнчугин (игровой фильм «На дальней заставе», 
1940) и другие.

Молодые таланты нашей страны получали образование в ведущих российских 
киновузах – ВГИКе и ЛИКИ, в театральные вузы Москвы направлялись на учебу 
будущие актеры таджикского театра и кино.

В годы Великой Отечественной войны в Душанбе была эвакуирована киносту-
дия «Союздетфильм» (позднее – киностудия детских и юношеских фильмов имени 
М.Горького). Помимо того, что кинематографисты двух стран совместно создава-
ли фильмы в этот период, на киностудии были организованы курсы по режиссуре, 
монтажу, актерскому мастерству, а также технические мастерские, занимаясь в ко-
торых, местные кинематографисты перенимали бесценный опыт.

По мере профессиональной подготовки национальных кадров, в таджикское кино 
стали приглашать режиссеров, актеров, операторов, композиторов для постановки 
определенного фильма. Киностудия «Таджикфильм» плодотворно сотрудничала с 
узбекскими, киргизскими, казахскими, туркменскими, российскими, закавказски-
ми кинематографистами: они приезжали в Таджикистан для работы над фильмом, 
а наши режиссеры, актеры, операторы приглашались на студии других республик.

В 70-е годы киностудия «Таджикфильм» стала базовой по озвучиванию филь-
мов, потому что именно здесь впервые в Советском Союзе была внедрена многока-
нальная запись звука. Приезжали не только кинематографисты соседних союзных 
республик, но Москвы и Ленинграда.

Многие съемочные группы привлекала сказочная природа нашего родного края, 
и они приезжали на натурные съемки в Таджикистан.

В советский период осуществлялись совместные постановки «Таджикфильма» с 
зарубежными странами. Это, например, художественные фильмы «Восход над Ган-
гом» (Таджикистан – Индия, 1975); «Хромой дервиш» (Таджикистан – Венгрия, 
1986); «Новые сказки Шахерезады» (1986), «Последняя ночь Шахерезады» (1988), 
«Тайна девяти пророков» (1991) совместного производства Таджикистана и Сирии.
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В годы независимости международное сотрудничество видоизменилось, оно 
приняло другие, более многогранные формы. В стране были сняты художествен-
ные фильмы «Кош ба кош» («Таджикфильм» - кинокомпания «Санрайс» (Швейца-
рия), 1993), «Сукут» («Таджикфильм» - Дом фильмов Махмальбаф, 1997), «Лун-
ный папа» («Таджикфильм» - кинокомпания «Ввысь» (Россия), «Пандора-фильм» 
(Германия), 1999); документальные фильмы «Командировка» (1997), «Мардикор» 
(2002) – совместное производства «Таджикфильма» и кинокомпании «Навигатор» 
(Россия). Таджикские актеры приглашались на съемки в фильмах в Казахстан, Рос-
сию, Иран, другие страны. В то же время многие таджикские кинематографисты 
(операторы, актеры, художники, ассистенты режиссеров, осветители) были востре-
бованы в производстве зарубежных фильмов. Так, режиссер Бахтиёр Худойназаров 
и продюсер Рустам Ахадов постоянно приглашают в свои съемочные группы специ-
алистов кино из Таджикистана. На съемки в эти группы выезжали художник кино 
М.Ульджабаева, оператор З.Исраилов, художник А.Тураев, актер и второй режис-
сер Ф.Сабзалиев, оператор Ф.Атоев, актриса М.Гасанова, мастер света А.Камалов, 
художник по гриму Л.Сорокопуд, организатор производства А.Каримов и другие.

Многие таджикские актеры востребованы в зарубежном кинематографе – М.-А.
Махмадов, Н.Абдуллоев, Х.Абдуразаков, И.Гулямов, Ю.Юсупов, А.Рахматуллаев 
и другие.

Особенно тесные контакты в годы независимости у таджикских кинематографи-
стов сложились с кинематографистами Афганистана и Ирана. Так, З.Восихов был 
оператором-постановщиком художественного фильма «Яблоко из рая» (Афганистан, 
2008), Г.Дзалаев – оператором-постановщиком игровых фильмов «Опиумная вой-
на» (Афганистан, 2006), «Бедолага Чарли» (Иран-Ирак, 2010). и.д. Поэтому мы по-
считали целесообразным в данной энциклопедии поместить статьи об истории кино 
этих близких нам по ментальности и языку стран и уровне взаимоотношений меж-
ду их творческими киноработниками. Статьи предоставлены сценаристом и кино-
режиссером из Афганистана, членом Союза кинематографистов Таджикистана Сид-
диком Бармаком и киноведом, культурологом из Ирана Али Изади.

сотрудничество кинематографистов Афганистана и Таджикистана

В советский период кинематографисты двух стран не имели между собой тес-
ной связи и сотрудничества. Идеологизированное таджикское кино советского пе-
риода нередко скрытно, иногда и откровенно, в серии “басмаческих” или “шпион-
ских” фильмов представляло Афганистан как страну недружественную, с террито-
рии которой незаконно пересекали границу Таджикистана басмаческие банды или 
агенты иностранной разведки. Примером тому являются игровые полнометражные 
фильмы “Эмигрант” (режиссер К.Ярматов, 1934), “Операция “Кобра” (Д. Васильев, 
1960), “Я – граница” (Р.Турабеков, 1972), “Контрольная полоса” (И.Азизбаев,1980) 
и многие другие. В таджикском документальном кино снимались преимущественно 
фильмы, представляющие Афганистан иногда как дружественную страну, принима-
ющую гостей из Таджикистана или наоборот, присылающую делегацию из Афгани-
стана к таджикам в гости. Так, режиссер «Таджикфильма» Е.Морозова по материалам 
хроники создала документальный фильм “Гости из Афганистана” (2 части, 1958) о 
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приезде афганской делегации в столицу республики. В 1969 г. кинооператор Давлат 
Худоназаров сопровождал турне таджикского театра в Афганистан. Впоследствии 
по снятым материалам им созданы два фильма – “Таджикский театр в Афганиста-
не” и “Афганские зарисовки”. В первом фильме была запечатлена хроника поездок 
и выступлений таджикского театра в различных городах и провинциях Афганиста-
на. Во втором фильме представлено наблюдение и впечатления автора-оператора об 
Афганистане, о его столице Кабуле. Анвар Мансуров как оператор снимал на ки-
нопленке гастроли ансамбля “Лола” в Афганистане. Затем по отснятому материалу 
был создан фильм “К соседям в гости” (1971). Фильм “Афганские гости в Таджи-
кистане” (Б.Садыков, 1980) представлял хронику пребывания в Таджикистане деле-
гации из соседнего Афганистана. “Маршруты дружбы” (Б.Арабов, 1984) – фильм, 
рассказывающий о Душанбинском фестивале советско-афганской молодежи.

С вторжением советских войск в Афганистан этот край представлялся на экране 
крайне напряженным, огнедышащим. Это обстоятельство интересовало кинемато-
графистов разных стран. На афганскую тему снимали много фильмов, создавая иде-
ологически противоречивую картину жизни афганцев. На этом сложном политиче-
ском фоне в середине 80-х годов пршлого столетия была сделана попытка создать 
реальное кино о жизни афганских мальчишек. Сеъмочная группа фильма “Маль-
чишки из Кабула” (А.Тураев, “Таджикфильм”, 1987) прошла подготовительный пе-
риод и должна была приступить к съемкам, но, согласно пояснению режиссера, вви-
ду резкого осложнения ситуации в Афганистане производство было прекращено.

Наряду с этим в историю документального кино врезались опален ные пожаром 
войны фильмы Евгения Кузина – “Афганистан. Утро рес пуб лики” (1981, 2 ч, цв. Ав-
тор сценария и режиссер Е.Кузин, оператор А.Пестролобов). Картина рассказывает 
об Апрельской революции в Афганистане. “Правда Апрельской революции” (1981, 6 
ч., цв. Автор сценария В.Саврук, режиссер Е.Кузин, оператор А.Пестро лобов). Фильм 
рассказывает о борьбе афганского народа, о преобразованиях, происхо дящих в со-
седней республике. “Мгновение” (1982, 1 ч. Автор сценария и режиссёр Е.Кузин, 
оператор А.Пестролобов). Лента рассказывает о воинском подвиге комсомольца-
таджикистанца А.Миро ненко в Афганистане. “Этой весной в Кабуле” (1983, 4 ч., цв. 
Автор сценария И.Ицков, режиссер Е.Кузин, операторы А.Пестролобов, К.Дурани). 
Фильм об Афганской революции, афгано-советской дружбе. Все фильмы Е.Кузина 
в этом цикле политически были выверены, отражали позицию советской идеоло-
гии на происходящие события.

Документальный фильм «Река» (Г.Артыков, 1988) снят следующим приемом: ка-
мера с забаррикадированного поста пограничника с насторо женностью следит за дру-
гим берегом реки, где живут мирные афганцы со своими повседневными заботами.

Та же пограничная река в другом фильме «Фалак» (В.Мусо,1988) предстает в 
ином контексте. Народный гафиз Таджикистана Одина Хо шим сидит одиноко у тад-
жикского берега, платком вытирая набежавшие слезы. С афганского берега гурьба 
людей шумно приветствуют его. Певец плачет. Он вспоминает дни, когда он пел со 
своего берега, а на противоположном люди танцевали под ритм его песен. На том 
берегу в прямом и в переносном смысле остались его родственники. А граница ли-
шила их возможности пообщаться нормально. …

В 1989 г. группа таджикских кинодокументалистов прибыла в Афганистан для 
сбора фильмоматериала к документальным фильмам “Во имя Ахура Мазды” и “Чар-
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хофалак” (режиссер С.Солиев). Этой груп пе афганская сторона оказала техническую 
помощь, которая годом позже была компенсирована эквивалентной поддержкой.

В августе 1991 года в г. Душанбе состоялся первый и единственный междуна-
родный кинофестиваль “Хамсояхо” (“Соседи”), в котором, наряду с кинематогра-
фистами Ирана, Пакистана, России и ряда других стран, приняли участие кинема-
тографисты Афганистана с фильмом “Старик” (Дж.Хайдари), который был удосто-
ен приза фестиваля.

Годы государственной независимости Таджикистана значительно изменили со-
держание взаимоотношений и взаимодействия афганских и таджикских кинемато-
графистов. Они стали строиться на новой идеоло гической платформе, стали прежде 
всего воистину дружествен ными. Стороны стали активно сотрудничать в деле со-
вместного производства фильмов, обогащать кинематографическую жизнь друг друга.

Так, при правлении талибан многие афганские кинематографисты перешли в Тад-
жикистан и сотрудничали в производстве таджикских фильмов. Известный киноактер, 
бывший член парламента Афганистана Саломи Санги участвовал в создании филь-
ма Сафарбека Солиева “Нав руз”. Джавоншер Хайдари при поддержке таджикских 
кинематогра фистов снимал свой фильм о судьбе известного певца Ахмада Зохира.

С 2004 года в Душанбе начал свою работу Международный кинофес тиваль “Ди-
дор”, который стал новым, более качественным витком развития взаимодействия ки-
нематографистов Афганистана и Таджикистана. Прежде всего, афганская сторона, 
наряду с таджикскими и иранскими кинематогра фистами, стала играть роль одно-
го из постоянных партнеров в деле прове дения МКФ “Дидор”. В программу МКФ 
“Дидор” регулярно включается показ новейших фильмов афганских кинематогра-
фистов. Зрители “Дидор” и “Эхо Дидора” в городах Душанбе, Хороге, Худжанде 
на протяжении ряда лет знакомятся с лучшими фильмами афганских кинематогра-
фистов. В течение последних десяти лет зрители Таджикистана и гости республи-
ки смогли увидеть такие фильмы, как “Усама” и “Опиумная война” (режиссер обо-
их фильмов Сиддик Бармак), “Земля и пепел” (Аттик Рахим), “Яблоко из рая” (Ху-
моюн Мурувват)1, “Дорога безвозвратная” (Басири Санги), “Кабульский мальчик” 
(Акрам Бармак), “Шабнам” (Мухаммад Хайдари), “Жертвоприношение” и “Я хочу 
иметь коня, а не жениться” (режиссером обоих фильмов является Хумоюн Поиз), 
“Муравей” (Хошим Дидори), “Кобул-синамо” (Мирвайс Рикаб) и десятки других 
как документальных, так и игровых полнометражных и короткометражных филь-
мов. Судя по утверждению ведущих кинематографистов Афганистана, в оживле-
ние кинопроцесса в последние годы немалый вклад внес известный иранский ки-
нематографист Мохсен Махмальбаф и в целом его талантливая кинематографиче-
ская семья в лице Марзии Мушкини, Самиро, Хано и Майсам Махмальбаф. Был 
снят цикл документальных и игровых фильмов об Афганистане. Мохсен обучал мо-
лодых, спонсировал их фильмы, писал сценарии, создавал школу и библиотеку для 
одаренных детей и многое другое.

Знаком укрепления взаимоотношений и сотрудничества таджикских и афганских 
кинематографистов является тот факт, что один из ведущих кинематографистов Аф-

1. Здесь уместно упомянуть, что в создании фильмов “Яблоко из рая” и “Опиумная война” непосред-
ственное участие приняли операторы, актеры, композиторы, художественно-производственный пер-
сонал из Таджикистана.
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ганистана Сиддик Бармак был принят в качестве иностранного члена в Союз кине-
матографистов Таджикистана.

В октябре 2011 года прошел первый кинофестиваль по правам человека в Аф-
ганистане, на который в качестве члена жюри был приглашен арт-директор МКФ 
“Дидор” Садулло Рахимов. Помимо работы в жюри, С. Рахимов имел рабочие бе-
седы с директором фестиваля Маликом Шафеи.

Итогом этих бесед явилось подписание Протокола намерения о сотрудничестве 
двух фестивалей.

КИНЕМАТОГРАФИЯ АФГАНИсТАНА

Начало пути

О появлении первого кинопроектора в Кабуле не имеется конкретных сведений. 
Но некоторые историки утверждают, что первые показы фильмов произошли в 1916 
и 1918 годах вечером в шахской цитадели в период правления эмира Хабибулла-
хана. Кинопроекторы были подарены шаху наместником британской империи в 
Индии. Но что очевид но и бесспорно – это то, что первый публичный показ филь-
ма для широкого круга зрителей состоялся в 1928 г. в Пагмане в период правления 
шаха Амонулла. Дело в том, что шах Амонулла в конце 1927 года совер шил поезд-
ку в Европу, которая произвела на него глубокое впечатление своим развитием в 
сфере социального устройства, экономики, культуры и искусства. И в ходе возвра-
щения из семимесячной поездки по Европе шах приобрел несколько кинопроекто-
ров и пакет фильмов, которые впервые были показаны широкой публике в пагман-
ском летнем театре.

Во время демонстрации этих фильмов шах Амонулла приезжал лично со своей 
семьей с тем, чтобы таким образом показать пример традиционному афганскому 
обществу впредь оказывать должное внимание кино – явлению, получившему по-
всеместное всеобщее признание.

Вскоре были построены два кинотеатра – «Кобул» (на месте которого затем был 
построен лицей «Истиклол») и кинотеатр «Бехзод» в старой части города Кабула, 
где демонстрировались черно-белые немые фильмы из таких стран, как Россия, Гер-
мания, Британия, комедии из Франции, Италии, Индии. Эти показы стали собирать 
сотни зрителей. Мастера музыки, такие, как Фаррух Афанди с игрой на фортепиа-
но, другой маэстро Наджроби с игрой на ударном инструменте синхронно с драма-
тургией фильмов создавали определенный звуковой фон и пространство.

Политика и кино

История возникновения и развития кино в Афганистане на фоне поли тических 
интриг и перипетий проистекала не гладко. Так, внедренный шахом-реформистом 
Амонулла-ханом кинематограф, как новаторское явление, вскоре, в период прав-
ления Хабибулла-хана Калакони (1929 г.), а также присвоения верховной власти в 
результате восстания Надир-хана Махмадзоий, привели к тому, что на протяжении 
ряда лет демонстрация фильмов в Афганистане была запрещена. В эти годы в стра-
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не шли террор и репрессии. Именно в этот сложный период с приходом к власти 
жесткого премьер-министра Мухаммед Хашим Хана (дядя Захир Шаха) запрет на 
кино был снят, демонстрация фильмов была возобновлена. Однако к кинофильмам 
и рекламным материалам о кино применялась такая же жесточайшая цензура, как и 
на всю печатную продукцию СМИ и радио веща ние. Нередко сам премьер-министр 
проявлял инициативу по введению цензуры на те или иные фильмы.

Правительство того периода, во избежание социальных катаклизмов, было склон-
но к демонстрации мелодраматических, приключенческих, комедийных фильмов, 
чаще индийского производства, которые как бы отвлекали зрителей от насущных 
жизненных проблем. При этом, правда, случались иногда непредвиденные ляпсу-
сы цензуры. Так, в разгар Второй мировой войны в салоне военной школы в Боло 
Гиссаре (высотной крепости) была продемонстрирована документальная пропаган-
дистская картина о нацистской армии Германии. На следующий день посол Велико-
британии в Кабуле в жесткой угрожающей форме потребовал от премьер-министра 
Хашим Хана запретить показ фильма и вообще запретить демонстрацию фильмов 
в указанном салоне. Утром следующего дня афганские офицеры на дверях кино-
зала Боло Гиссара прочитали следующую надпись: «Закрыт в связи с ремонтом. О 
возо бновлении будет сообщено дополнительно».

Первый афганский фильм

С окончанием Второй мировой войны повеяло воздухом свободы и борьбы про-
тив колониализма во всем индо-азиатском регионе, где простирались колонии Ве-
ликобритании. В древней Индии началось народно-освободи тель  ное движение во 
главе с легендарным Ганди. Афганистан тогда считался независимым, но фактиче-
ски финансово он был очень зависим от Великобритании и входил в состав британ-
ских колоний. Правящий тогда страной Хашим Хан, ощутив то, как уходят из-под 
ног устои прежнего колониализма, на которые опиралась его система беспредель-
ной власти над людьми, был вынужден дать ряд послаблений гражданам и сред-
ствам массовой информации. Пользуясь этим, в начале 1946 года театр «Маориф», 
который считался одним из передовых театров Афганистана, поставил остросоци-
альный спектакль, где подвергалась критике система тогдашней власти. Хашим-Хан 
закрыл спектакль, уволил из театра группу творческих лиц, инициаторов указан-
ной постановки.

Избегая дальнейших преследований, опальные творческие работники во главе с 
основателем театра Абдурашидом Латифи по совету друзей уехали в Лахор (нынеш-
ний Пакистан), который в то время все еще находился в составе британской Индии. 
Прибыв в Лахор, группа во главе с А.Латифи решила не сидеть, сложа руки. При-
ступили к производству первого афганского фильма под названием «Любовь и друж-
ба» (сценарий А.Латифи). Фильм был снят на базе Лахорской кинокомпании «Шур», 
финансовую поддержку оказали Дуст Махмад-хан и Муъин Абдулджаббар-хан.

Названный фильм, по утверж дению афганского кинематог ра фиста М.Родманиш, 
страдал рядом недостатков, таких, как отсутствие жанровой целостности, изъяны в 
режиссуре, операторском мастерстве, а также главным недостатком ленты было то, 
что она напоминала театральное представление. Тем не менее, в целом в ней на-
блюдалась неплохая игра актеров, и диалоги были предельно точны.
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В 1989 году по инициативе директора «Афганфильма» инженера Латифа Ахма-
ди у семьи Латиф Нишот Малик Хейла была приобретена первая копия фильма, и 
отныне эта копия хранится в архиве «Афганфильма».

Последующие шаги в афганском кинематографе

Махмад Зохир-шах – шах Афганистана, который испытывал привязанность к 
изобразительному искусству и фотографии, хотел, чтобы его поездки по стране и 
за ее пределами были сняты на кинопленке и архивированы. Отсутствие телевиде-
ния в тогдашнем Афганистане стало причиной того, что в стране была создана го-
сударственная структура по изобразительной пропаганде деятельности государства. 
Так, в 1956 году было создано Управление кино-фотодеятельности, которое долж-
но было приступить к своим функциям в контакте с аналогичными международны-
ми организациями. Однако отсутствие лаборатории по обработке экспонированной 
кинопленки и ряд других технических и технологических препятствий значитель-
но удлиняли сроки выхода фильмов на экраны. Кинематографисты были вынуж-
дены отправлять свои материалы для проявки и обработки за рубеж, чаще всего в 
Америку. Производство одночастевого информационного фильма иногда занимало 
5 – 6 месяцев и требовало больших затрат, что было крайне невыгодно для разви-
тия кино и актуальности фильмов.

В начале 1964 года Файз Махаммад Хайрзода, который недавно вернулся с уче-
бы из Америки, по согласованию с Мухаммадом Усмоном Сидки – тогдашним ге-
неральным директором по управлению прессой при афганском правительстве (позд-
нее, с 1967 года – министерство информации и культуры Афганистана) при театре 
«Маориф» создал предприятие под названием «Изящные ремесла», в структуре ко-
торого стал функционировать и раздел кино. На базе этой структуры в конце 1964 
года сценарист и режиссер Файз Махаммад Хайрзода при помощи Саттора Джа-
фои и кинооператора Исхака Сатторзода завершил съемки документально-игрового 
фильма под названием «Подобно орлу». Из-за отсутствия должной технологии соз-
датели фильма поехали в Индию для лабораторной обработки пленки, монтажно-
тонировочной работы и печати копий.

В фильме снимались Зохир Хувайдо, совсем юная актриса Ноджиё Хамиди, Саид 
Биби Наки и другие. Фильм «Подобно орлу» рассказывал о краткосрочной поезд-
ке деревенской девушки в город. Героиня, несмотря на краткость своей поездки, 
возвращается из города с большими впечатлениями и новыми взглядами на жизнь. 
Главной целью фильма являлась пропаганда дости жений новой власти, демонстра-
ция обновлений, происходящих в афганском обществе. Фильм был встречен тог-
дашними властями удовлетворительно. Они задумались об увеличении количества 
фильмов такого порядка, и это стало причиной тому, что при поддержке США в 
1965 г. был заложен первый кирпич для строительства полнокровной националь-
ной киностудии «Афганфильм».

«Афганфильм» – первая государственная киностудия, построенная в 1968 году 
при помощи США. К настоящему времени ею созданы сотни хроникальных, до-
кументальных и игровых фильмов. Но в первый год своей деятельности на кино-
студии было произведено лишь пять хроникальных и два документальных фильма 
(«Афганистан в развитии», «Секрет счастья»).
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Первой игровой картиной студии была лента «Времена», состоящая из трех новелл. 
Первая называлась «Контрабандисты» (режиссер С.Х.Хашим), вторая – «Нуждающий-
ся» (А.Х.Алиль – выпускник ВГИКа), и третья – «В пятницу вечером» (С.Равнак).

Первая хроникально-документальная лента была посвящена официаль ному визи-
ту в Афганистан генерала Иосифа Броз Тито – руководителя бывшей Югославии. 
Кинолента была показана в кинотеатрах Кабула.

Еженедельно на «Афганфильме» создавались 9-минутные хроникальные фильмы, 
которые демонстрировались в кинотеатрах города и областей перед показом полно-
метражных лент. Эти хроникальные фильмы представляли собой новости о дости-
жениях страны в сфере экономики, политики и культуры. Наряду с этим «Афган-
фильмом» были приобретены кинопередвижки, которые доставляли фильмы в са-
мые отдаленные уголки страны, и тем самым вносили должный вклад в информи-
рование населения о происходящих в стране и мире процессах.

В 1971 году Халик Алил создал мелодраматическую картину под названием «За-
веты матери». Фильм имел большой успех у местного зрителя и, тем самым, зна-
чительно поднял престиж национального кинематографа. Любопытно, что в этом 
фильме Саид Али Алеми – сын последнего Бухарского эмира Саида Алимхана – уча-
ствовал в качестве звукооператора.

Зарубежные кинематографисты в Афганистане

С созданием «Афганфильма» участились случаи приезда в Афганистан иностран-
ных кинематографистов. Это обстоятельство подняло престиж афганского кино, спо-
собствовало перениманию профессионального опыта местных кинематографистов 
у своих зарубежных коллег. В 1970 году одной из первых зарубежных съемочных 
групп, которая прибыла в Афганистан, была английская киногруппа под руковод-
ством Питера Брука – одного из выдающихся режиссеров театра и кино ХХ века. 
Они сняли фильм «Встречи с выдающимися людьми» по произведению Гурджиева, 
которое было написано в классическом стиле. Афганские актеры Акрам Хуррами, 
Кадир Фарах и Фатхулло Паранд сыграли в этом фильме ключевые роли.

В 1971 году другая киногруппа из Америки, из кинокомпании «Метро Голден 
Майер», прибыла в Афганистан с дорогостоящим проектом под названием «Всад-
ники». Американских коллег интересовало афганское конное состязание «козлодра-
ние». С киногруппой стали сотрудничать опытные и отважные мастера-всадники 
севера Афганистана, а также для исполнения ролей были приглашены видные аф-
ганские актеры, такие, как Кодир Фаррух, покойный ныне Турялай Шафак и дру-
гие деятели афганского кино.

В 1973 году в Афганистан прибыли индийские кинематографисты с проектом 
фильма под названием «Аскет» с участием звезд индийского кино Хима Малени, 
Фируз-хан и Дани. Фильм снимался в окрестностях Кабула и Бамиана.

В результате «апрельской революции» 1978 года в Афганистан стали прибывать 
кинематографисты из социалистического лагеря: России, Болгарии, бывшей Чехос-
ловакии и ряда других стран. Снимались совместные игровые и документальные 
фильмы о социальных преобразованиях после свержения монархии. В 1973 году 
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Али Хамраевым была снята совместная с «Афганфильмом» лента «Жаркое лето в 
Кабуле» с блестящей игрой афганского актера Салома Санги.

Сотрудничество кинематографистов Афганистана и Таджикистана, Узбекистана, 
России продолжалось плотно до 1987 года. Создавались совместные картины как в 
области документального кино, так и игрового.

Наряду с этим в те годы приезжали также кинематографисты из Индии. С уча-
стием кинозвезды Амитабха Баччанда был снят фильм «Бог свидетель». Фильм сни-
мался в окрестностях Балха и Кабула. Народ и даже тогдашний президент страны 
Наджибулла оказывали этой группе необычайную дань уважения и почестей.

Кинематограф Афганистана в контексте политических переворотов

Вернемся в недалекое прошлое – к 1972 году, когда на основе романа Шафи Рах-
гузара «Правитель» режиссер Вали Латифи совместно с Рафиком Яхяи предпри-
няли съемки одноименной полнометражной ленты. Однако в ходе съемок фильма 
Мухаммад Довуд совершает военный переворот – свергает с трона долго правив-
шего двоюродного брата – Мухаммада Зохир-шаха, и впервые в истории Афгани-
стана объявляет страну в статусе республики. В связи с этим исторически значи-
мым событием по ходу вносятся изменения в концепцию фильма. Фильм получает 
впоследствии название «Тяжелые дни», и текст фильма перерабатывается с учетом 
новых политических реалий. Героем фильма становится мужчина, который прино-
сит в деревню новую весть о республике. Он становится поборником идеи респу-
блики, борется со всем, что мешает или противостоит этой новой идее, и вступает 
в борьбу с всякими «ханами» (правителями) и «арбобами» (феодалами) – против-
никами идеи республики.

Президент республики Довуд объявляет о внедрении семилетних планов-программ 
по фундаментальному преобразованию страны, в которых ком плексно предусматри-
валось развитие экономики, социальной структуры, развитие города и деревни, со-
вершенствование образования и культуры, внедрение научно-технических новшеств. 
И впервые в истории страны в этой программе находит свое место поддержка на-
ционального кинематографа.

В рамках этой программы в 1973 году, несмотря на отсутствие определенного 
опыта по созданию масштабных фильмов, в Афганистане приступили к съемкам 
исторического сложнопостановочного фильма «Робия Балхи». Автор сценария и 
режиссер фильма Довуд Форони, начав работу, к середине съемок самоустранился 
от производства фильма. Впоследствии в качестве режиссеров «Робия Балхи» при-
влекались такие профессионалы, как Холик Алил, Туриолай Шафак и другие (как 
ни странно, в начале фильма значатся имена Назир Назир и Абдулло Шадан в ка-
честве режиссёров-постановщиков). Хотя фильм и не привлек внимание широко-
го зрителя, но, тем не менее, для новой независимой республики этот фильм явил-
ся более высокой ступенью в деле освоения национального кинематографа. Фильм 
своей сущностью воплощал, в конечном счете, следующую идею: «Возрождение 
утраченных ценностей и создание собственной культурной географии наряду 
с другими народами».

В этот период значительно возрос интерес студенческой молодежи к кинемато-
графу. Инженер Латиф Ахмади, выпускник Кабульского политехнического универ-
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ситета, совместно с друзьями и, в особенности, с господином М.Азизи, основали 
кинопредприятие под названием «Ориёнофильм». По инициативе инженера Лати-
фа «Ориёнофильм» впервые в Афганистане на коммерческой основе снял цикл ре-
кламных кинороликов. Впоследствии создание таких фильмов, как «Статуи смеют-
ся» (Туриялай Шафак), «Сиёму и Джалоли»– первая цветная кинолента в Афгани-
стане (Аббос Шабон) и фильм «Раб любви» (Т.Шафак) превратили «Ориёнофильм» 
в одно из востребованных частных кинопредприятий страны. Следует заметить, что 
в приобретении такой значимости студии немалая заслуга инженера Латифа Ахма-
ди, обладавшего весьма заметными организаторскими способностями.

Актеры и режиссеры, такие, как Салом Санги, Ибрахим Тугиян, Носир Азиз, Ба-
сира Хотира, Хумоюн Поиз, Вали Талош, Орифуддин, Сабур Туфон, Джавоншер 
Хайдари, Сиддик Бармак, Ибрагим Арефи Шафи, Сахел Зие Мостаманд, Азиз На-
эль, Хашмат Фанаей и ряд других молодых людей сплотились в «Ориёнофильме» 
вокруг инженера Латифа Ахмади, и каждый из них внес свой посильный вклад в 
дальнейшее развитие афганского кино.

Наряду с «Ориёнфильмом» на базе другой независимой студии «Апарсинфильм» 
сформировалась другая творческая группа. Эта группа приступила к съемкам весь-
ма финансовоемкого фильма под названием «Мародеры» (Аббос Шабон). Однако 
по ряду причин (из-за отсутствия финансов и других возможностей) фильм не имел 
своего завершения. Впоследствии эта группа разделилась на две, и одну из них воз-
главил Сулаймон Алам.

Апрельская революция и идеологическая кинематография

В четверг 27 апреля 1978 года 8мм камера инженера Латифа Ахмади с крыши 
здания кинотеатра «Ориёно» на площади четырех фонтанов («Пуштинистон») за-
фиксировала скопление военных подразделений и танков, которые находились в со-
стоянии осады замка правительства. В тот день ни один человек и ни один кине-
матографист не предполагал, что падет власть Довудхона, и это повлечет за собой 
цепь грандиозных исторических событий и переворотов в Афганистане, станет на-
чалом бесконечных шатаний, в том числе и в кино, которое поворачивало свой фо-
кус с одного полюса на другой.

Первоначально социальное преобразование для афганского кино дало то, что 
все кинотеатры городов вступили в полное подчинение Управления «Афганфиль-
ма». И руководителями салонов и прочих киноорганизаций были назначены члены 
народно-демократической партии Афганистана. Представители этой организации 
были командированы в разные страны и регионы для выбора и приобретения тако-
го пакета фильмов, которые соответствовали бы духу происходящих на данный мо-
мент революционных преобразований в Афганистане. Впервые народ Афганистана 
стал зрителем пакистанских фильмов на языке пушту, которые в разгар пошлости 
и абсурда призывали к борьбе против злодеяний и тирании.

Цензоры со стороны народно-демократической партии приступили к чистке ки-
норепертуара на различных уровнях работы над фильмом, в том числе они каса-
лись уже готовой продукции в виде фильмов как внутреннего, так и зарубежного 
производства, а также цензура рассматривала и свежеотснятые, но еще не монти-
рованные материалы, а также на уровне сценария.
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Ножницы цензуры затронули также фильм «Трудные дни». Было объявлено, что 
фильм будет состоять из двух частей. И существующий фильм был объявлен пер-
вым фильмом. Необходимо, считала цензура, продолжить работу над фильмом. Цен-
зоры объясняли, что герой фильма не должен ограничиваться только борьбой про-
тив произвола монархистско-феодального режима местных богачей и феодалов, но 
и далее бороться против противников социального прогресса. Однако вторая часть 
«Трудных дней», о чем мечтали цензоры, так и не была снята.

Революционеры знали и верили в силу и возможности влияния кинематогра-
фа на широкие массы. К тому времени к власти пришел режим Хафизулло Амина. 
В 1979 году этот диктатор сам пишет сценарий и заставляет «Афганфильм» снять 
по нему фильм. В соответствии с идеей этого сценария под названием «Великая 
апрельская революция» каждый должен был сыграть свою роль. Хафизулло Амин 
лично сыграл свою роль в качестве предводителя революции. И заставил свою су-
пругу сняться рядом с собой. Этот фильм на цветной пленке был отснят уже на 90 
процентов, но в дальнейшем не получил своего завершения, потому что 27 декабря 
1979 года Хафизуло Амин был убит вместе со всей семьей спецназом советских во-
йск во дворце Доруламона. В тот же вечер – 27 декабря 1979 года – Бабрак Кар-
маль как новый глава власти объявил из Ташкента о начале нового этапа апрель-
ской революции Афганистана.

восьмидесятые годы – время высокой продуктивности афганского кино

Декада восьмидесятых годов прошлого христианского столетия по ряду причин 
примечательна для истории афганского кино. Народно-демократическая партия Аф-
ганистана на уровне государства признала и оказала соответствующую поддержку 
афганскому кинематографу. Эта партия власти кино, наряду с телевидением, рас-
сматривала как одно из влиятельных средств пропаганды. Поэтому было увеличено 
количество производства фильмов. За год производилось по 4-5 игровых, более 10 
документальных и 20 хроникальных фильмов. При этом производством этих филь-
мов занимался не только «Афганфильм», но и национальное телевидение, которое 
было образовано в 1978 году. Другие государственные институты, в частности, ми-
нистерства обороны, внутренних дел, безопасности, были заинтересованы в разви-
тии кино и являлись основными заказчиками фильмов.

В начале 1980 года была создана общественная организация «Объединенные Со-
юзы творческих деятелей Афганистана», в составе которой Союз кинематографи-
стов считался одним из активных творческих союзов. Эта организация способство-
вала тому, чтобы направить значи тельную часть творчески одаренной молодежи (в 
том числе, проявившей себя в области кино) на учебу в зарубежные страны, такие 
как, Советский Союз, Чехословакия, Польша, Болгария и другие страны.

Качество и количество фильмов в 80-ые годы значительно возросли по сравне-
нию с предшествовавшими годами. В эти годы активизировалась творческая дея-
тельность таких режиссеров, как инженер Латиф Ахмади, Вали Латифи, Туриолай 
Шафак, Саъид Ворокзай, Убайд Ворокзай, Факир Наби, Джалол Пируз, Ахад Жо-
ванд, Вохид Назари, Джавоншер Хайдари, Мусо Родманиш, Азиз Ноил, Юсуф Руён, 
Носир Алкос, Хумоюн Муруват, Сиддик Бармак и ряда других.
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Несмотря на существование определенных ограничений в сфере производства 
фильмов, навязывание жесткой цензуры в связи с разгаром гражданской войны, на-
личие официальной принудительной идеологии, давление на мировоззрение марк-
систской идеологии в традиционном афганском обществе со стороны государства 
и натиск официальной партии, тем не менее, существовали определенные условия 
для производства социально и художественно значимых фильмов. И этот период, 
несмотря на свою противоречивость и сложность, позволял кинематографистам, 
при должной творческой конспирации, предлагать умному зрителю творчески ин-
тересные и в художественном отношении новаторские фильмы, способные вызвать 
сотворчество и соразмышление о насущных проблемах человека, общества, време-
ни. Поэтому бывало нередко, что намеками и символами кинематографисты могли 
устранить от себя и от своих фильмов красные карандаши цензуры и довести свои 
идеи до понимания осведомленных зрителей.

С объявлением национального примирения и проведением Пленума народно-
демократи ческой партии, с отстранением на нем Бабрака Кармаля и назначением 
доктора Наджиба лидером партии и государства, положение национальной кине-
матографии значительно улучшилось. Она стала сравнительно свободнее от цензу-
ры. Было разрешено производство и показ фильмов на разные темы и жанры, та-
кие, как семейные, приключенческие, детективы, любовные мелодрамы, историче-
ские эпосы. Однако это вовсе не означало, что цензура вовсе снята с повестки дня.

Но все же ряд фильмов, такие, как «Ахтар Шутник», «Скитания или Бег», «Сол-
дат Сабур», «Преступники», «Грех», «Перелетные птицы», «Странник», «Мужчи-
ны верны данному слову», «Выход из осады», «Старейшина», «Уличный бродяга», 
«Чужой» и под конец 80-х фильмы «Эпос любви», «Пепел» и короткометражный 
фильм «Тень» принесли славу афганскому кино.

Впервые зарубежные зрители увидели афганские фильмы в рамках таких меж-
дународных кинофестивалей, как Московский, Ташкентский, Карловы Вары, Пра-
ги. Такие фильмы, как «Скитания или Бег» и особенно «Перелетные птицы» были 
положительно оценены на МКФ Москвы и Ташкента.

В начале 1990 г. молодые люди, не владеющие профессией кинематографиста, 
взяли в руки видеокамеры для создания фильмов, но их работы из-за того, что они 
не владели основами киноязыка, остались лишь в кругу своих друзей.

В последние годы правления доктора Наджибуллы (1991 г.) был создан ряд 
фильмов, которые вызвали интерес зрителя и специалистов кино. Однако некото-
рые из них остались незавершенными. К таким фильмам относятся «Черный алмаз» 
(Х.Алил), «Кривая дорога» (Дж.Хайдари), «Агент» (режиссер инженер Латиф Ах-
мади). «Агент» является первым афганским фильмом в формате синемаскопа (ши-
рокоформатного). Наряду с этим имели успех у кинозрителей такие фильмы, как 
«Пепел» (Саид Ворокзай) и «Воля» (Мусо Родманиш, 1992).

Моджахеды и кино

После падения государства доктора Наджибуллы и прихода к власти моджахе-
дов началась ожесточенная война в Кабуле и некоторых других крупных городах 
Афганистана, ставшая причиной многих печальных трагедий. Многие кинематогра-
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фисты были вынуждены покинуть свои дома и свою родину. Вместе с тем, кине-
матографисты, полюбившие «Афганфильм» как свой родной дом, приложили все 
усилия к тому, чтобы защитить его архив и сберечь материалы новых фильмов от 
вандализма. Следует напомнить, что вклад Ахмадшаха Масуда – предводителя на-
родных ополченцев – в дело сохранения культурного богатства народа и, в частно-
сти, кино, был огромным. Стойкость и идейное противостояние в спорах и диспу-
тах с различными группировками и главарями моджахедов, которые не понимали 
должным образом значение духовной культуры, влияние средств массовой инфор-
мации (некоторые даже категорически выступали против искусства, телевидения и 
кино), были достойны уважения и гордости. Ахмадшах Масуд был образованным 
человеком передовых взглядов. И его истиной заботой было восстановление утра-
ченных ценностей, материальное и духовное развитие страны и народа. Поэтому 
вся его борьба и военные баталии имели смысл. Поэтому он был подлинным лиде-
ром военных ополченцев и героем своего народа. Во многом благодаря ему в пе-
риод разброда и шатаний группировок и политических интриг национальной куль-
туре, средствам массовой информации, и в том числе кинематографу, удалось про-
должить свое существование.

Под пулеметным огнем и ракетным обстрелом были завершены съемки пуштун-
ского фильма «Уличный бродяга» (Ахдо Жуванд). Первый финансовоемкий исто-
рический игровой фильм Афганистана «Восхождение» (Хашим Абир) в 1994 году 
был встречен зрителями восторженно.

Такие документальные фильмы, как «Проходы смерти» (Хусайн Дониш, 1994), 
«Дом истории» (Кодир Тохири, 1995), «Поле смерти» (Абир), которые смело ука-
зывали на недостатки правления моджахедов, а также ряд хроникальных фильмов, 
щедро снятых талантливыми и смелыми кинооператорами, такими, как Мирвайс 
Ахмади, Сарваруддин и другими, рассказывающие об ужасающих сценах происхо-
дящей войны, вышли на экраны.

В архиве отечественного кино имеются весьма ужасающие черно-белые доку-
ментальные кадры, снятые утром 27 сентября 1996 года Саидом Мавджудом Хусай-
ни. В них отображены сцены, в которых талибы на перекрестке Ориёно вешали на 
виселицах безжизненные тела доктора Наджибуллы и его брата Шохпура Ахмадзи.

После этого долгие годы звука кинокамер и желанного выкрика «Мотор!» не 
было слышно в Кабуле и других крупных городах Афганистана. Талибы закрыли 
двери кинотеатров, а некоторые из них подожгли вместе с хранящимися там копи-
ями фильмов.

Афганское кино в эмиграции

Первый фильм в эмиграции под названием «Первая удача» снят осенью 1987 
года афганским сценаристом и режиссером Зубаиром Фаргандом в Пакистане. Но 
следует иметь в виду, что этот фильм был создан как цикл пропагандистских лент 
в поддержку моджахедов. В условиях эмиграции такое редко случается. Со вре-
менем в том же Пакистане был снят другой эмиграционный фильм под названием 
«Тюрьма» (Бахром Бариёл) с исключительной игрой Зубаира Фарагнад, видеокопия 
которого ходила по рукам. Создание документальных фильмов о проходящей вой-
не была другой стороной деятельности афганских кинематографистов в эмиграции.
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Однако началом эмиграционного кино, как процесса, как явления с участием при-
знанных афганских кинематографистов, стал фильм «Мятеж», который был снят в 
России режиссером инженером Латифом Ахмади в 1994 году при финансовой под-
держке генерала Дустума. Спустя некоторое время среди афганских мигрантов ста-
ла популярной трилогия «Шир-ага и Ширинголь» с игрой Ходжи Комрон и Хами-
ды Абдуллы.

Нередко бывало, что старания афганских кинематографистов за рубежом стал-
кивались с неудачей. Но некоторые из этих стараний окупались и удачами. Так, в 
Индии Хашамат Рахим (Хашамат-хан) совместно с Фахим Садузай, а так же Хаша-
мат Фанои создали комедийный мюзикл «Мечты». Ввиду того, что фильм был соз-
дан в формате синемаскопа и был сложнопостановочным, он имел проблемы вы-
страивания и подачи сюжета и изображения.

Фильм «Чужбина» (Хафиз Осифи) с емким бюджетом был завершен в Амери-
ке, но, к сожалению, несмотря на участие такого известного киноактера, как Сало-
ми Санги и композитора Фархода Дарё, успеха у зрителя не имел.

Однако одной из серьезных работ в этом направлении был фильм под названи-
ем «Лилия (Нилофар) под дождем» (Хумоюн Каримпур), который продемонстри-
ровал, что афганские кинематографисты могут показать и передать ностальгию и 
противоречивость духовного мира героев.

Эта тема, тема ностальгии и страждущей души, стала предметом осмысления в 
другом фильме под названием «Танец огня». Режиссером фильма является Джавид 
Весол, который, к сожалению, после завершения монтажа своего фильма, несколько 
дней спустя после событий 11 сентября, был убит в Нью-Йорке своим сопродюсе-
ром. Он так и не увидел свой красивый фильм на экранах афганских кинотеатров. 
Этот фильм был представлен как первый афганский фильм в Кинокадемию «Оскар».

Как события 9 и 11 сентября отразились на афганском кино

В начале марта 2001 года по приказу главы талибов, при поддержке пакистан-
ских и арабских единомышленников, была взорвана статуя Будды в Бамиане, и тем 
самым был уничтожен один из величайших памятников нашей страны.

Вслед за этим смешанные группировки пакистанцев, арабов и талибов помыс-
лили уничтожить архив афганских фильмов. Однако во время правления Талибан 
несколько человек, преданные «Афганфильму» работники, подвергая свою жизнь 
опасности, охраняли имущество киностудии, и в особенности киноархив, который 
был упрятан в тайнике, в котором хранились исходные киноматериалы, содержа-
щие в себе исторически важные материалы еще со времен Второй мировой войны. 
Талибам не удалось обнаружить этот тайник, однако им удалось найти хранилище 
с копиями зарубежных фильмов. Вандалы сожгли более 2000 рулонов киноплен-
ки с ценными копиями зарубежных фильмов. Впоследствии, после изгнания тали-
бов, кинорежиссер Темур Хакимяр с помощью итальянских коллег Паоло Грасси-
ни и Бенамино Натале снимет документальную ленту под названием «Небольшая 
игра» (2002) о бесчинствах этих пришедших из далекого средневековья вандалов.

Убийство предводителя афганских повстанцев Ахмадшаха Масуда 9 сентября 
и спустя два дня трагические события 11 сентября 2001 года в Америке потрясли 
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весь мир. Талибы и Аль-Каида вскоре были признаны прямыми виновниками про-
исшедших трагедий, и Америка открыто объявила всему миру о своем намерении 
уничтожения Аль-Каиды.

Падение власти талибов произошло 13 ноября 2001 года в результате тесней-
шего сотрудничества сил национального сопротивления с американскими воен-
ными силами. Когда кинематографисты возвратились из эмиграции, то обнаружи-
ли, что ничего на киностудии «Афганфильм» из кинематографической техники не 
сохранилось: ни съемочной аппаратуры, ни лаборатории по обработке пленки, ни 
монтажно-тонировочного оборудования. Все нужно было начинать с нуля.

Колесо кино снова закрутилось

После ухода талибов первейшей задачей в деле возрождения кино в Афганистане 
было профессиональное и психологическое реанимирование как кинематогра фистов, 
так и кинозрителей страны. Программа по созданию трех короткометражных филь-
мов: «Дом наш», «Возвращение» и «Жизнь» в марте 2002 года на основе цифровой 
технологии создала почву для решения этой задачи. Возобновление работы кинопе-
редвижек и оснащение их репертуара короткометражными и комедийными фильма-
ми Бостера Китона и Чарли Чаплина вновь возбудили интерес зрителя к киноэкрану.

В начале 2002 года вместе со всей семьей прибыл в Кабул выдающийся иран-
ский кинорежиссер Мохсен Махмальбаф. Его дочь Самиро Махмальбаф снимала 
фильм «В пять часов пополудни». Ознакомившись со сценарием Сиддика Барма-
ка «Усама», который в то время был директором «Афганфильма», мэтр принял ре-
шение сотрудничать с афганскими кинематографистами в создании условий для 
производства первого после режима талибов афганского художественного фильма.

Фильм «Усама» (Сиддик Бармак) с прекрасным исполнением ролей актерами Ма-
рино Гулбахори, Ориф Гирати в 2003 году был удостоен призов ряда престижных 
кинофестивалей, таких, как МКФ в Каннах, Лондоне, Монреале, Пуссане, фильму 
также был вручен приз «Золотой Глобус». Таким образом, фильм «Усама» стал на-
чалом нового этапа в афганском кинематографе. Фильм в формате игрового кино 
рассказывал миру о болях и унижениях, которые претерпел афганский народ. Когда 
талибы закрыли больницу, афганская женщина-вдова и ее 12-летняя дочь по имени 
Усама лишились места работы. В целях безопасности дочери и для того, чтобы под-
заработать на жизнь, мать наголо стрижет волосы на голове своей дочери и одева-
ет ее в мальчишескую одежду с тем, что бы она могла безопасно выходить к людям 
в поисках средств к существо ванию. Усама в облике мальчика, выйдя в общество, 
где правят талибы, попадает в опасные для ее жизни запутанные истории. Наконец 
ее разоблачают. И в качестве наказания за ее поступок талибовские власти отдают 
девочку в рабство ее учителю – дряхлому, но сексуально озабоченному старику.

В том же году творческая киногруппа из Франции во главе с известным афганцем-
мигрантом, автором и режиссером Атиком Рахими, прибыла в Кабул и совмест-
но с «Афганфильмом» и «Бармак-фильмом» приступила к съемкам фильма «Земля 
и пепел». Фильм с блестящей игрой Абдулгани Юсуфзаи и тогдашнего мальчиш-
ки Джавонмарда Поиза впоследствии имел огромный успех на Западе, и наряду с 
«Усама» еще раз напомнил миру о больших потенциальных возможностях афган-
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ского кино. Успех этого фильма заключался, прежде всего, в его социальной акту-
альности, в осмыслении насущных проблем современного Афганистана, в трагиз-
ме народной судьбы. Старик-афганец вместе со своим внуком держит путь к да-
лекой шахте, где работает его сын – отец внука. Его дорога к сыну полна натура-
листической правды о последствиях войны, бедности, духовной пустоты. Его путь 
наполнен воспоминаниями о потерях своих близких. Он разными путями добира-
ется до сына, чтобы со общить, что их деревню бомбили и что их семья полностью 
уни чтожена. Старика терзает боль души: в ней есть и отчаяние, и чувство вины, и 
раскаяние, и вера, и жуткое чувство одиночества, и чувство достоинства, коими ха-
рактерна вечно страждущая аф ганская душа…

Создателей фильмов из многих стран мира, в частности, из Ирана, Японии, Фран-
ции, Италии, Америки интересовало послетали бовское состояние Афганистана, же-
лание посодействовать стабилизации, возрождению утраченного. С этой целью впо-
следствии был создан ряд фильмов: «Пять часов пополудни», «Бродячие собаки», 
«Кандагар», «Будда разрушился от стыда», «Двуногий конь» – все это и еще ряд 
игровых и документальных фильмов является продукцией «Дома фильмов Махмаль-
баф», Иран; «Звезда солдата» (Кристоф де Понфилли, Франция), «Я люблю мир» 
(Япония), «Слезы и кровь» (Бельгия) и ряд других кинокартин.

Колесо кино Афганистана в связи с этими событиями стало крутиться еще энер-
гичнее. В 2003 и 2004 гг. увеличилось производство короткометражных фильмов как 
в игровом, так и в документальном кино. Такие фильмы, как «Побитая камнями» 
(режиссер инженер Латиф Ахмади), «Кинотеатр «Кабул» (Мирвайс Ракоб), «Жерт-
воприношение» (Хумоюн Поиз), «Шабнам» (Махмад Ходим Хайдари), «Воздуш-
ный змей» (Рози Махби), «Аламнашраъ» (Муса Закизода) были удостоены призов 
ряда международных кинофестивалей.

Технология цифрового кино открыла возможность для пробы сил всех тех, кто 
желал снимать фильмы. Желающие делать фильмы оказались во всех регионах Аф-
ганистана. Первая женщина-кинематографистка из Герата Руя Садот при поддерж-
ке «Афганфильма» и Движения детского образования сняла картину «Троеточие», 
которая на первом афганском кинофестивале «Равзана» («Окно») была удостоена 
приза «Лучший фильм». Впоследствии этот фильм участвовал в ряде других пре-
стижных кинофестивалей.

Неплохие короткометражные и полнометражные непрофессиональные фильмы 
создавались в вилоятах Балх, Бамиан, Баглан, Толкон, Джалалабад, которые несли 
в себе информацию о возрастании потенциала кино во всей стране.

В 2005 году в сотрудничестве с индийскими кинематографистами был создан 
фильм под названием «Весна надежды» (Хашмат-хан).

Ставший популярным фильм «Унесенные ветром» (Маъсум Кисмат–хон, с новы-
ми актерами Расул Имон, Гафар Котбияр, Кодир Ориёи, Шарора Амири) стал пово-
дом для появления целого цикла фильмов. Это «Соловей» (Наби Танхо, 2005) - ко-
медийный фильм, имевший большой успех у публики, «Фильм для тебя» (Зубайр 
Фарганд, в главных ролях: Ходжигул, Сабох Сахар и Саид Мирон Фарход, 2006). 
Фильм «Шахригунох» («Грешный город», Мирвайс Ораш, в главной роли Масъ-
уд Хошими, 2007), созданный и распространенный в формате DVD и CD, получил 
коммерческий успех.
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Первый Международный кинофестиваль в Афганистане под названием «Перекре-
сток» был проведен по инициативе Довуда Ваххоба и Сиддика Бармака, но, к со-
жалению, он не имел дальнейшего продолжения из-за того, что не был поддержан 
государством и международными организациями. Однако другие фестивали, такие, 
как «Окно», при поддержке Хусайна Нозири, кинофестиваль «Вторичный экран», 
Кабульские МКФ 2006 – 2009 гг. и Кабульский осенний кинофестиваль по правам 
человека (октябрь 2011 г.) под руководством Диано Сокеб и Малик Шафеи смогли 
показать лучшие работы молодых кинематографистов Афганистана последних лет. 
Фильмы кинематографической группы «Джем кот» и два фильма режиссера Кодер 
Ориёи были удостоены кинематографических призов.

Другие фильмы: «Опиумная война» (Сиддик Бармак, 2008), «Кабульский маль-
чик» (Бармак Акрам, 2009), «Честь» (Нилуфар Пазиро, с прекрасной игрой Мари-
но Гулбахори и Гаффар Кутбёр, 2009), социально глубокий фильм, вызывающий 
много споров «Яблоко из рая» (Хумоюн Муруват), «Струна и медиатор» (Руъя Са-
дот, 2010); документальные фильмы «Конец земли» (Малик Шафеи, 2006), «Нача-
ло смотрин» (Диано Сакиб, 2009), «В деревне, в которой называют также слабоум-
ным» (Алко Садот, 2005); скандальный фильм «Сосед» (Зубайр Фарганд, с игрой 
актера Хумоюна Поиз, 2010) были показаны как на Международных, так и на оте-
чественных кинофестивалях.

Анимационное кино Афганистана

По поводу афганской анимации хотелось бы отметить, что в 1985 году группа 
молодых энтузиастов анимации, среди которых был, например, композитор и пе-
вец Асади Бадеи, способный писатель Парвин Пажвок, собрались вокруг известно-
го карикатуриста Худжабр Шинвори и стали создавать свои анимационные рабо-
ты в классической форме. Пользовались они в начале довольно старой кинокаме-
рой АЙМОК (камера периода второй мировой войны), а также покадровые съемки 
осуществлялись на фотокамерах. Затем все монтировалось вместе. Эта группа соз-
дала два фильма – «Тамрин» (Тренировка), и «Кахрамон» (Герой). Эти фильмы по-
лучили большое признание среди зрителей. Однако ввиду того, что это движение 
энтузиастов в дальнейшем не нашло поддержки со стороны государства, оно погас-
ло. Но, так или иначе, в истории афганского кино зарождение анимации датирует-
ся именно 1985 годом созданием названых двух фильмов. В настоящее время ани-
мация Афганистана успешно развивается. Мы имеем ряд аниматоров, которые соз-
дают свои анимационные работы. Среди них одним из лучших считается Мухсин 
Хусайни. Им созданы ряд фильмов, среди которых фильм «Сарпанох» («Защита») 
участвовал в ряде международных фестивалей и был отмечен престижными приза-
ми. Анимации М.Хусайни обучался в Иране. Успешно работает в анимации и Ах-
мад Саджоди, одним из лучших его анимационных работ считается «Гугирд дар хи-
ёбон» («Спички на площади»), который хорошо воспринят зрителями страны и от-
мечен призами многих кинофестивалей мира. Ряд молодых аниматоров, в частности, 
Али Ризо, Фотима Хасани и ряд других успешно начали свою карьеру аниматора.
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Любительское кино в Афганистане

В 1973 -1974 годах группа студентов из известного афганского лицея «Истиклал» 
(Независимость), которая изучала французский язык и в целом французскую куль-
туру, поставили перед собой цель создавать любительские фильмы на 8 мм осно-
ве. Хафиз Осифи, Хумоюн Каримпур, Атик Рахими приступают к съемкам филь-
мов на узкой пленке. Одним из нашумевших фильмов этой группы в тот период 
был фильм «Аз сифер то хедж» («С нуля до ничего), который показывался по на-
циональному телевидению. Длился он всего лишь две минуты и вызвал много спо-
ров, потому что, несмотря или благодаря своей лаконичности, он ставил ряд фило-
софских социально заостренных вопросов, обращенных к самосознанию зрителя, 
истокам его нравственных, гражданских позиций…

Одновременно с этой группой на базе 8 мм пленки стала снимать другая лич-
ность – Азиз Ноил. Он снимал фильмы вовсе другого, не философско-социального 
характера. А.Ноил снимал игровые мелодраматические истории, (например, «Ошти» 
(«Примирение»). В любительском кино Афганистана в отличие от цивилизованных 
стран, где экспонированная пленка кинолюбителя обрабатывалась по желанию ки-
нолюбителя на кинофабриках, в Афганистане обрабатывалась ручным способом, 
монтаж осуществлялся в домашних условиях. Все держалось на энтузиазме и люб-
ви к кино. Вскоре, с появлением профессиональной кинотехнологии, а также виде-
окамер и цифрового кино, система 8 мм кино постепенно угасла. Но, несомненно, 
любительское кино в определенной степени сыграло свою роль в формировании 
кадров, в формировании кинокультуры страны. Сегодня ряд из тех, кто занимался 
кинолюбительством, имеет свое кино, свою школу, свое направление в мире кине-
матографа. В данном случает речь идет о Хафизе Осифи, Хумоюн Каримпур, Атик 
Рахими – каждый из них – известное имя со своим почерком и своими ценностями.

К сожалению, отсутствие единоначального руководства в управлении делами ки-
нематографии в современном Афганистане, невозможность открытого выхода к сво-
бодному рынку, недостаток должных государственных вложений в кинематограф 
стали причиной того, что отечественные кинематог ра фис ты вынуждены искать сво-
их продюсеров среди зарубежных организаций, или довольствоваться малым бюд-
жетом и снимать короткометражные фильмы, или на время бросить профессию и 
заняться другой деятельностью. Несмотря на старания Союза кинематографистов 
Афганистана и других независимых киноорганизаций в деле создания фонда защи-
ты кинематографа и формирования новой единой концепции развития отечественно-
го кинематографа, со стороны государства поддержки не получено и очевидно, что 
в правительстве Афганистана до сих пор верховодят традиционно отсталые пред-
ставления о кино, и поэтому они не понимают или не хотят понять сути культур-
ного значения и возможностей кинематографа в деле развития общества.

Однако, несмотря на все эти трудности, кино в Афганистане дышит и будет про-
должать свой путь в будущем.
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О вЗАИМОДЕЙсТвИИ ТАДЖИКсКОГО И ИРАНсКОГО КИНО

Становление иранского национального кино было тесно связано с мировым ки-
нематографом. Взлет «первой волны» (шестидесятые-семидесятые годы прошлого 
столетия), например, был тесно связан с развитием традиций итальянского неоре-
ализма. «Вторая волна» (конец девяностых годов и по сегодняшний день) в иран-
ском кино обусловлена более сложными многогранными процессами, с охватом все-
го прогрессивного, что характерно для сегодняшнего кинематографа. Так, в ряде 
фильмов просматриваются традиции А.Тарковского, С.Параджанова, А.Куросавы, 
Сатьяджита Рея, экзистенциализм итальянского, французского и американского 
авторского кино. К числу таких фильмов можно отнести «Хафиз», «Фарши бод», 
«Меня зовут Тарона», «Ива», «Аккордеон», «Чуть выше», «Вкус вишни», «Развод 
Надира с Симин» и многие другие.

Однако в ряду такого уровня сотрудничества иранского кино с внешними куль-
турами тема взаимодействия кино Ирана и Таджикистана является темой несколько 
специфичной. Оно по сути своего проявле ния представляет собой принципиально но-
вый факт в истории культуры двух родственных народов. Можно с уве рен ностью 
сказать, что явление это целиком связано с периодом незави симос ти Таджикиста-
на, в ходе формирования которого открываются все новые возможности для ин-
тенсивного сотрудничества двух культур, и в особенности двух кинематографий.

Разумеется, это не означает, что до периода независимости вовсе не наблю да-
лись контакты кинематографистов Таджикистана и Ирана. Безус лов но, име  ли ме-
сто определенные связи в прошлом, но они носили, как правило, нерегулярный ха-
рактер и больше представляли собой форму информации друг о друге. Казалось бы, 
нелогично, что две родственные куль туры, долгое время сосуществуя рядом, в со-
седних странах, практически были отор ваны друг от друга, не имели между собой 
интенсивного контакта. Такая нерегу лярность и однообразность форм связи кине-
матографий имела ряд причин.

Еще в середине 70-х гг. прошлого столетия, незадолго до свержения шахского 
режима, в Иране с успехом прошла демонстрация таджикских фильмов «Сказание 
о Рустаме» и «Рустам и Сухроб» (режиссер Б.Кимягаров, 1970 и 1971). В свою оче-
редь, в Таджикистане, равно как и по всему Советскому Союзу, в состав которого 
входила Таджикская ССР, демонстрировались такие иранские фильмы, как «Полевой 
соловей» (1957), «Мазандаранский тигр» (1975), «Европейская невеста» (1969), «Из-
возчик», «Окно» (1970), «Вос ход» (1969), «Долгая ночь» (1969) и другие фильмы1. 
Редко, но все же демонстрировались в кинотеатрах столицы Таджикистана фильмы, 
вклю чен ные в программу показа Международного кинофестиваля стран Азии, Аф-
рики и Латинской Аме рики, который с 1968 г. раз в два года проходил в Ташкенте. 
Весьма ред ко советские прокатчики покупали пакет иранских фильмов и прово ди ли 
акции типа Неделя (или фестиваль) иранских фильмов2. В выборе азиат с ких филь-

1.	 См.	Ањроров	А.	Филмњои	кишвари	њамсоя//Тољикистони	Советї,	12	декабри	соли	1971.
2. Об	этом	упоминают	в	своих	заметках	указанный	выше	автор	–	киновед	А.	Ахроров	-	о	фести-
вале	иранских	фильмов,	прошедшем	в	Душанбе	в	декабре	1971	г.,	затем	о	прохождении	Фести-
валя	иранских	фильмов	в	г.	Душанбе	в	последующих	годах	свидетельствуют	целый	ряд	авто-
ров:	Юсуф	С.	Дар	љодањои	сард	умеди	гармист//Паёми	Душанбе,	1990,	7	декабр;	Субњонзод	И.	
Иде,	ки	дањ	рўз	идома	дошт//Тољикистон,	1991,	№1,	С.	44	–	45;	Зиё	С.	Њама	олам	тан	асту	Эрон	



277

мов, в том числе из Ирана, советский кинопрокат руковод ство вался, прежде все-
го, критериями коммерции. Это было логично, поскольку кино в Советском Сою-
зе занимало второе место по доходам в казну. Исходя из интересов коммерции, со-
ветские кинопрокатчики если и покупали иранские фильмы, то только в обмен на 
свой «пакет» фильмов, для пропаганды своей идеологии. Но, в свою очередь, ими 
поку пались откровенно слабые с точки зрения профессионализма и художест вен-
ности фильмы, производи мые в Китайской Народной Республике, во Вьетнаме, в 
КНДР. Почему? – В знак солидарности, поддержки государств, входящих в миро-
вую социалис ти ческую систему.

Таким образом, повторим, что в период советской власти контакты кино Ирана 
и Таджикистана имели не интенсивный, не непосредственный, а преимущественно 
информационный, а не культурологический ха рак тер. Для непосредственных кон-
тактов не проявля лась инициатива Таджикской ССР, которая должна была согла-
совывать все вопросы подобного рода с центральной властью. А шахский режим 
также конкретно не пред с тав лял, что в социалистической сверхдержаве, идеологи-
чески враждебной монархии, может успешно процветать кинокультура на фарси. 
Поэтому и исследования этого феномена на уровне киноведения, кинокритики и 
кино жур налистики также было преимущественно информа ци он ного характера. Тад-
жикские эксперты, опираясь на скуд ную информацию в советском кино ве дении об 
иранском кино, при каждом удобном случае пытались ею воспользоваться при оче-
редном «пакете» иранских фильмов, поступающих в кинопрокат, не стре мясь при 
этом (и не имея на то возможности) дать развернутый исследова тель ский анализ 
глубинных процессов, происходив ших в эти годы в иранском кино1.

Уместно напомнить в этой связи, что в 60-ые и особенно в 70-ые годы происхо-
дят заметные перемены в иран ском кинематографе. Кино стано вится чрезвычайно 
по пулярным в обществе, становится культовым видом искусства. Это обстоятель-
ство заставляет иранский кинопрокат расширить свою сеть по всей стране. Зри-
тели в боль шом количестве стали посещать кинотеатры2. Все очевиднее стала по-
требность зрителей в ори ги нальных фильмах о современных проблемах общества, 
об истории Ира на. Кинематографисты стали меньше делать «наци ональные ко-
пии» индий ских фильмов, что было в потоке производства фильмов 50-х годов. В 
иранском кинематографе 60-х и особенно 70-х годов появились новые лица из чис-
ла молодых авторов, которые стали обращаться к жиз ненным проблемам прос тых 
тружеников: «Ласточ ки возвращаются в свои гнёзда» (1964) и «Кир пич и зеркало» 
(1966) – оба режиссера И.Гулистана, «Но трудности ос та ются» (1967, X.Дорюиш), 
«Земля» (1970, И.Надери), «Продолжение ночи» (или «Путешествие камня», 1977, 
Б.Фармон о ро). Именно эти фильмы и эти авторы способствовали впоследствии соз-

дил	//	Мењнат,	1990,	13	декабр;	Панфилов	О.	Фестиваль:	радость,	удивление,	недоумение//	Ком-
сомолец	Таджикистана,	30	ноября	1990	г.;	Њамза	Камол.	Филмњои	эронї	дар	Душанбе.	//	Паё-
ми	Душанбе,	21	ноябри	соли	1990;	Борбади	Мустафо.	«Арўс»-и	Эрон	дар	Тољикистон.//	Нидои	
ранљбар,	6	ноябри	соли	1993	ва	ѓайра.

1. Кстати, и сегодня российская и таджикская пресса и киноведение мало блещут знаниями об иран-
ском кино. 

2. Кстати, в качестве примера этой популярности кино можно упомянуть документальный фильм Мох-
сена Махмальбафа «Салам, синема!» (1995), который хотя и отражает другое время, но оно было тра-
диционно для иран цев, начиная с 60-х.-70-х  гг. 
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да нию благоприятной атмосферы для формирования подлинно нацио наль ной школы 
в иранском кинематографе, способствовали росту самосоз нания иранцев. Что очень 
важно, именно в эти годы кинематограф стал как бы культурным очагом, оказав-
шим силь ное влияние на сознание общес т ва. Он сплачивал людей, сформировывал 
чувство собственно достоинства, социальной справедливости, повышал уровень на-
ционального самосоз на ния, стремясь как можно адекватнее по казать совре мен ную 
жизнь Ира на, в которой соседствовали и старое, отжившее, меша ющее нор маль но му 
развитию общества, и новое в быту и от ношениях меж ду людьми. Достигая высо-
кой жиз ненной правды, широких социаль ных обобщений, прикасаясь к духовности 
народа, к его истории, иранские фильмы приобретали своеоб разный наци о нальный 
колорит. Эти фильмы, по своей эстетике, с одной стороны, ориен тировались на 
мировую кино клас сику, в них чувствовалось влияние пере до вого кинематографа, 
в част ности, итальянского неореа лизма. Освоение ми рового опыта способство вало 
обогащению собственных национальных ос нов в кинематографе. Вместе с тем, с 
другой стороны, они создавались как альтернатива инос т ран ным суррогатам или 
местным под дел кам под них. Неслучайно в ходе борьбы против шахского режи-
ма одним из ло зун гов бастующих был протест против безнравст вен но го и антигу-
манного кино, которое без како го-либо запрета демонстриро ва лась в иранской ки-
носети при шахском ре жи ме. И в свою очередь, политически острые фильмы за-
прещались для показа. Для со вет ских экспертов, судя по их публикациям, эти про-
цессы в иран с ком кине матографе были известны лишь в общих чертах. Советскую 
иде ологию тогда не интересовала продукция, производимая монархическим строем. 
Ее интересы были направлены на культуру тех стран, которые строили социа лизм 
и народно-демократическое государство.

Обзор публикаций таджикистанской прессы тех времен показал, что взгляда во 
«внутрь» иранского кино практически не наблюдалось.

Можно назвать статью таджикского автора Масуда Муллоджанова1, кото рый в 
составе советской делегации принял участие в работе первого Международного ки-
нофестиваля в Тегеране, проходившего с 16 по 26 апреля 1971 года. Автор, владею-
щий персидским языком, смог уловить суть некоторых процессов, происходивших 
в тот момент в иранском кино (опять же не в результате глубокого личного наблю-
дения, а в результате получения информации из внешних источников).

Так, любопытно было его сообщение о том, что в Иране того периода многие 
киностудии и кинотеатры принадлежали частным владельцам. И что частные вла-
дельцы занимались преимущественно репертуаром произ вод  ства и ввоза фильмов 
в Иран. И то, что эти частные владельцы руководствовались так же, как и совет-
ский кинопрокат, чисто коммерчес кими интересами, тоже факт бесспорный. Имен-
но перебор коммерческого, голливудского, болливудского вызывало перенасыще-
ние зрительских пот реб ностей, и созревал социальный протест против такого кино. 
М.Муллод жа нов показал также возможный механизм того, как таджикские фильмы 
«Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб» могли попасть в кинотеатры Ира на. Рас-
пространением советских фильмов за рубежом занимался тогда «Совэкспортфильм». 
Он имел свои представительства во всех странах Азии и Африки. Так, автор, ока-

1. Муллоджанов М. Крылатый тур Тегерана.// Памир, 1972, №4, С. 78 – 82.
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завшись в представительстве этой фирмы в Теге ра не, встретился с иранским биз-
несменом Шопуром Кипейи, сотрудни чав шим с «Совэкспортфильмом» и имевшем 
выгоду от показа советских фильмов в то время.

Автор не без гордости сообщает о своей беседе с водителем авто, который при-
знается в своей симпатии к советским фильмам1.

Автор статьи замечает, что иранские кинозрители тяготеют к хорошему кино. 
На хорошие фильмы там резко поднимались спекулятивные цены. Мул  лоджанов М. 
также заметил некий сдвиг киноиндустрии Ирана в сто ро   ну создания своей наци-
ональной базы и национальной школы кинематог ра фии. Но эти заметки написаны, 
скорее, со слов других информаторов, а не в резуль тате собственного наблюдения. 
Поскольку увиденные им иранские фильмы в ходе Первого Тегеранского междуна-
родного кинофестиваля не анали зи ровались, не выявлялись их эстетические и ху-
дожественные, социальные особенности. Увиденное оценивалось автором на уров-
не «нравится», «не нравится».

Попытка анализа иранского кино как социокультурного явления наб лю дается в 
двух других таджик ских публикациях. Один из них – статья Субхонзод И. “Иде, 
ки дањ рўз идома дошт”2 («Праздник, который длился десять дней»). В ней речь 
идет о декаде иранских фильмов в Душанбе, проходившей с 25 ноября по 4 дека-
бря 1991 года. В публикации дается не боль шой обзор шестидесятилет него периода 
истории развития националь ного кино Ирана. Однако и здесь данная информация 
представлена не самим автором, а выдается презен таци онный материал, подготов-
ленный иранской стороной.

Другой таджикистанский автор Олег Панфилов выглядит более самостоятельным 
в своих наблюдениях и рассуждениях. Так, излагая известную статистическую ин-
формацию об иранском кинематографе, он пытается рассмотреть его в контексте 
политической ситуации Ирана в период после победы исламской революции (1979 
г.). Автора приводит в изумление то, что, несмотря на запреты и ограничения как в 
тематическом, так и в художественном аспектах3, иранские кинематографисты соз-
дают удивительно значимые и трогательные, отличаемые глубоким проникно вени ем 
в жизненные проблемы общества и мир человека фильмы. «Это открытие, новый 
кинематограф», - пишет автор…

Рассмотренное относится к рефлексии со стороны Советского Таджикис тана.
Мы попытались поискать материалы относительно иранской рефлексии на си-

туацию сотрудничества таджикских и иранских кинема тографистов. К великому 
сожалению, материалов по данному поводу у нас оказалось весьма и весьма мало. 
По-видимому, эта проблема не была столь актуальна ни для шахского режима, ни 
для уже исламской республики на первых этапах ее развития.

1. Муллоджанов М. Указанная работа, С. 78.
2. Тољикистон,	1991,	№1,	С.	44	–	45.
3. «В новых фильмах, снимаемых в Иране, нет песен и танцев, категорически запрещены сцены секса 

и эротики». Автор говорит о строгом контроле со стороны исламского правительства, который сле-
дит за соответствием содержания фильмов идеологии новой власти. (См. «Комсомолец Таджикиста-
на» от 30 ноября 1990 г.).
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Из относительно ранних и сравнительно заметных публикаций о тад жик ском 
кино в иранской прессе можно назвать публикацию журналистки Махтоб Маки1. 
Эта публикация, как и материалы таджикской прессы, пов то ряет в целом извест-
ный прием – рассказ о внутренних процессах тад жикского кино посредством мест-
ного эксперта. Собст венного же незави си мого анализа нет. В беседе автора с ис-
следователем таджикского кино, доктором С.Рахимовым, возглавлявшим в тот мо-
мент государст вен ную кино с тудию «Таджикфильм», делается попытка показать 
фундамен таль ные исто ри ческие и культурные общности иранс кого и таджикского 
народов, пока зывается вклад таджикских кинематог рафистов в пропаганду и глубо-
кое осмысление общекультурного насле дия иранских народов. Центральным в этой 
публикации становится тема эк ранизации классиков персидско-таджик ских титанов 
мысли и творчества…

Однако прошли годы. В Иране победила Исламская революция (1979 г.). Тад-
жикистан стал независимым государством (9 сентября 1991 г.). Обе страны прош-
ли суровые испытания, пережили войны. И далее, имея воз мож ность общаться на 
совершенно иных идеологических платформах, на ши страны, наши народы стали 
строить свои отношения во всех сферах бы тия, экономики, политики, культуры, и 
в том числе в области кинема тографии. Эта тяга друг к другу уже приобрела опре-
деленную тенденцию и имеет свои конкретные результаты, образцов которых не 
наблюдалось ни при шахском режиме, ни при советской власти.

Эта история взаимодействия, мы уверены, находится лишь на раннем эта пе сво-
его развития. И она, безусловно, будет иметь своих исследова телей. Но, тем не ме-
нее, мы в данной работе хотим в сжатой форме дать некоторые характерные осо-
бенности первых этапов этого сотрудничества.

Следует заметить, что Таджикистан все еще не окреп после развала СССР, от 
которого в материальном смысле мало досталось наследства, по сравнению с дру-
гими советскими республиками бывшего Союза. Поэтому состояние нынешнего 
таджикского кино весьма скромное, в то время как иранское кино растет стабиль-
но, завоевывая престижные призы самых элитных кинофестивалей мира. в связи 
с этой разностью состояния кинематографий их взаимодействие происходит 
неравнозначно. Разумеется, было время, когда таджикское кино значительно пре-
восходило по художественному уровню иранское кино. В 60-70 гг. прошлого сто-
летия таджикскими кинематографистами создавались фильмы, ставшие вскоре по-
сле показа всемирно известными, в числе которых такие, как «Судьба поэта» (1959, 
Б.Кимягаров), «Я встретил девушку» (1957, Р.Перельштейн), «Дети Памира» (1963, 
В.Мотыль), «Смерть ростовщика» (1966, Т. Сабиров), «Сказание о Рустаме» (1970), 
«Рустам и Сухроб» (1971) и «Сказание о Сиявуше» (1976) – все три последние – ре-
жиссер Б. Кимягаров.

В настоящее же время по всем параметрам превосходство принадлежит иранско-
му кино. Поэтому на нынешнем этапе сотрудничества вклад иран ских кинематог-
рафис тов наблюдается больше, чем у таджикских коллег, которые находятся на ста-
дии восстановления.

Ниже приведем несколько примеров такого плодотворного сотруд ничес тва.

1. Маки М. Синамои Тољикистон (Кинематограф Таджикистана).// Килк. - Тегеран, 1992, № 29, С. 220 
– 228.
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Иран вдруг проявил интерес к таджикскому кино. С 1 по 11 февраля 1993 в Те-
геране проходил одиннадцатый международный кинофестиваль «Фаджр». На нем 
в разделе «из хранений архива» мирового кинематографа показывались фильмы 
Б.Кимягарова «Сказание о Рустаме» и «Рустам и Сухроб» по поэме иранского клас-
сика Фирдоуси. А в разделе «После 70 лет… Кино в Центральной Азии» наряду с 
фильмами из стран Центральной Азии были показаны таджикские фильмы «В та-
лом снеге звон ручья» Д.Худоназарова, «Семейные тайны» В.Ахадова и «Братан» 
Б.Худойназарова1. Однако этот факт представляет собой еще лишь начало большо-
го процесса.

Предвестником этих широкомасштабных контактов был Мохсен Мах маль баф, ко-
торый ко времени своего первого приезда в Таджикистан (1996) был всемирно из-
вестным кинорежиссером. М.Махмальбаф к тому вре мени был уже состоявшимся 
кинематографистом со своими независимыми взглядами на общество, демократию, 
искусство. Приехав в Таджикистан, увидев его в состоянии разрухи после граждан-
ской войны, он наполнился решимостью поддержать Таджикистан в его трудную 
минуту и попытался возродить энергию творчества у своих таджикских коллег. Он 
дает много интервью местной и зарубежной прессе, выступает по местному радио 
и телевидению. Находит единомышленников из числа местных кинематогра фис тов 
и становится соучредителем первого Международного кинофестиваля «Дидор», ко-
торый проводится отныне раз в два года. М.Махмальбаф и его таджикские коллеги 
уверены, что фестиваль может и должен стать одним из импульсов восстановления 
кино в Таджикистане. «Любая осознавшая себя нация, - утверждает М.Махмальбаф, 
– должна иметь свой кинематограф, поскольку кино – духовное зеркало нации, оно 
отец нации, который указывает путь к возрождению и становлению». (Кстати, имен-
но с такими идеями М.Махмальбаф участвовал и продолжает участвовать в вос-
становлении афганского кино, а также афганской культуры, образования в целом).

Одним из достоинств фестиваля «Дидор» является то, что он наряду с другими 
своими программами, ставит задачу как можно шире представить вместе все фар-
соязычные кинематографии, и в особенности афганс кую, иранскую и таджикскую. 
М.Махмальбаф проявляет инициативу и привозит для участия в первом фестивале 
«Дидор» большой десант веду щих кинематографистов и журналистов, пишущих о 
кино, как из Ирана, так и из Афганистана. Таким форумом персидско-таджикской 
кинематографии в настоящее время не может бравировать ни одна страна. Это осо-
знают и этим гордятся организаторы фестиваля…

М.Махмальбаф на первом фестивале «Дидор» вручил пять гран тов молодым тад-
жикским кинематографистам для роста их профессио нальной карьеры, для созда-
ния короткометражных фильмов.

М.Махмальбаф активно участвовал в кинематографической жизни Таджикиста-
на2, смотрел фильмы молодых кинематографистов, участвовал в обсуждении ки-
носценариев, читал лекции по кинодраматургии и киноре жиссуре в действовавшей 
киношколе при ООО «Киносервис», читал коллегам свои но вые киносценарии. Он 
помогал создателям кинокартины «Киеми руз» («Истинный полдень») современной 

1. 11th Fajr International Film Festival. The catalogue. – Tehran, 1993. 
2. Рахимов С. Еще раз об эгоизме или штрихи к портрету Мухсина Махмалбофа.// Каталог «Махмаль-

баф в Кыргызстане». - Бишкек, 2005.
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кино тех  никой, рекомендовал его создателям приглашать лучших специалистов ки-
нопрофессий из Ирана1. Фильм Сафара Хакдодова и Носира Саидова «Истинный 
полдень», получивший впоследствии одиннадцать призов международных кинофе-
стивалей, половина из которых – гран-при, отдает должное традициям Дома фильма 
Махмальбаф. Во-первых, таджикская картина творчески «цитирует» одну из сцен 
выдающейся картины Самиры Махмальбаф «Черная доска». Во-вторых, таджикский 
фильм, как и фильмы иранского мастера и его кинематографической семьи, отвеча-
ет запросам сегодняшнего дня, он не замкнут в своих маленьких автохтонных про-
блемах, открыт к диалогу, он философичен, масштабен в охвате общечеловечес ких 
проблем. Там, проблема создания границы между селами (верхний Сафедоб) и Са-
федоби поён (нижний Сафедоб) становится проблемой глобальной политики, гло-
бальной нравственности, глобального диалога…

И, конечно же, М.Махмальбаф сам создавал фильмы в Таджикистане с участи-
ем местных кинематографистов и актеров. Им созданы три полнометражных филь-
ма «Сукут» («Безмолвие», 1997), «Любовь и философия» (2005), «Человек из сне-
га» (2007). М. Махмальбаф особо высоко оценивает свой фильм «Сукут», ставит 
его рядом со своим знаменитым фильмом «Габбе» (1996), который является гим-
ном радужного восприятия жизни, торжество света и цвета.

Киновед Рахимов С. в своей рецензии на фильм «Сукут» увидел в главном ге-
рое – слепом, но невероятно одаренном мальчике Хуршеде – символ независимого 
Таджикистана, который сам себе прокладывает дорогу в светлое будущее, потому 
что в нем самом светит ярко созидающая энергия жизни2. «Горько, но правда, – пи-
сал Рахимов С. – интеллигенция таджикская, слишком загнанная в угол в ходе бра-
тоубийственной войны, не поняла оптимизма и символики, которая была заложена 
в «Сукуте». Было слишком много претензий: якобы фильм недостаточно отобража-
ет ситуацию в Таджикистане, что герои вымышлены, речь таджиков не такая, как 
говорят герои и т.д. Было очевидно, что мои земляки-интеллектуалы вовсе далеки 
от понимания серьезных работ в киноискусстве» …

Не меньшее отторжение таджикской интеллигенцией получили и два других 
фильма Махмальбафа – «Секс и философия» (2005) и «Человек из снега» (2008). 
Об этом снова пишет Рахимов С. в своей статье, опубликованной в журнале «Са-
дои Шарк»3: «В фильме «Секс и философия» все события происходят в Таджики-
стане, все герои – таджики, но эта история могла произойти в любой другой стране, 
за исключением, скажем, самого Ирана. Хотя по большому счету эта история мог-
ла быть и там. Но снять ее так раскованно, как это сделано в Таджикистане, было 
бы, думается, невозможно. Словом, история, разворачивающаяся в фильме, не есть 
в прямом смысле Таджикистан, и герои со своими ценностями не являются тад-
жиками. Все условно. Мохсен, используя фактуру таджикскую, моделирует свою 
иную реальность, через которую хочет исповедать миру свое видение на жизнь, на 
ее ценности и в данном случае на любовь. Так, иранским или таджикским является 
фильм «Любовь» (другое название картины) – не суть важно. Он вобрал в себя все 

1. Важно отметить, что «Истинный полдень» окончательно корректировался по цвету и по звуку в Те-
геране, при непосредственном участии специалистов Ирана. 

2.	 Рањимов	С.	«Сукут»-и	гўё.(Говорящее	«Безмолвие»)//Фонус.	–	Душанбе,	2001,	№1.	-	С.	130	-137.
3.	 Рањимов	С.	Давраи	тољикистонии	зистномаи	Муњсини	Махмалбоф//	Садои	Шарќ,	2012,	№7.	
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свойства восточной мудрости. Здесь и Хайям со своей философией вечности мира 
и значимости данного мига, здесь и Руми с его стремлением в обыденном увидеть 
тайный смысл, здесь и лукавый Хафиз с его двусмысленными газелями, где господь 
является в облике луноликой, здесь и Бедиль, жаждущий заглянуть за ширму, где 
спрятался кукольник».

Кстати, Чингиз Айтматов очень высоко отозвался о картине «Любовь». «Совре-
менные фильмы о любви, с демонстрацией постельных сцен и поцелуев, обесцени-
ли само понятие любви. Фильм «Секс и философия» Махмальбафа далеко не про 
секс. Фильм философичен и призывает к возвращению любви к ее истокам. Фильм 
«Любовь» очень современен и заставляет зрителя задумываться об истинной значи-
мости любви. Было бы замечательно, если этот фильм смотрели не только кинозри-
тели, но и кинематографисты, потому что там есть немало, с точки зрения профес-
сии, интересных находок, приемов, монтажных переходов, цветовых решений, не-
обычных наблюдений. В «Любви» гармоничен цвет и движение, очень тонкое со-
четание музыки и звука. Пластика в фильме многозначна»1.

Его третий фильм, созданный в период пребывания в Таджикистане, называет-
ся «Человек из снега» (2008 г.). Фильм тематически близок с казахско-кыргызским 
фильмом «Рай для мамы» (2010), который создан кыргызским мастером Актаном 
Арыном Кубатом по сценарию Мохсена Махмальбафа на базе кино Казахстана.

Пивная забегаловка – модель страны, которая только что приобрела как бы не-
зависимость, пережила гражданскую войну и которая теперь бедствует. Бедствует 
в прямом смысле и смысле духовном. Эта бедность – корень проблемы. Независи-
мость, облаченная в бедность, – это серьезней шая социально-нравственная пробле-
ма. Она имеет вот такую беспросветную изнанку. В модели Мохсена-Марзии есть 
гипербола, утрирование. Но это сделано осознанно, чтобы общество, оказавшееся в 
этой ситуации, осознало всю опасность создавшегося момента, и нашло способ вы-
хода из него. В этом фильме много любви и сострадания Мохсена-Марзии к сво-
им героям, которых судьба заставляет делать то, чего они в иной ситуации никог-
да бы не сделали. Этот фильм – грустная песня о любви к народу, корабль которо-
го нуждается в помощи.

Восприятие этого фильма таджикской аудиторией точно такая, что и картин «Су-
кут» и «Секс и философия». Фильм Мохсена и Марзии Мушкини (жена Мохсена, 
соавтор фильма) воплощает собой образ страны, которая в одночасье оказалась не-
зависимой, брошенной на произвол судьбы, без тех средств существования, кото-
рые она получала в составе общей империи. Все «братья» и «сестры» вырвали из 
общего состояния империи куски пожирней. А малым, скромным «братьям» и «се-
страм», достались крохи. Вдобавок их охватило пламя гражданских войн. Речь идет 
о целом ряде брошенных на произвол судьбы стран. Но, как это обычно полагает-
ся, весь этот материал сделан как бы на материале Таджикистана. Практически все 
события фильма разворачиваются в одном из полуразрушенных зданий кинотеатра, 
где по инерции от советских времен функционирует забегаловка, куда собираются 
люди без определенного рода занятий. События напоминают период, когда только 
что прекратилась гражданская война. Опять же заметим, что события, разворачи-

1. См. сайт Дома фильмов Махмальбаф: http://www.makhmalbaf.com/persons.php?p=6
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вающиеся в Таджикистане – не суть важное. Подобное могло произойти и в любой 
другой стране постсоветского пространства. «Человек из снега» – фильм об унизи-
тельной нищете, нищете, которая уничтожает стыд и человеческое достоинство…

Реакция таджикской аудитории была такая же, что с другими фильмами Мах-
мальбафа. Фильм не был воспринят даже кинематогра фистами. Главная претензия 
к фильму – искажена реальность таджикской действительности1.

Завершая разговор о Мохсене и его фильмах, созданных в Таджикистане, хочу 
заметить следующий очень важный для нашего разговора феномен: был создан пре-
цедент производства фильма «другого» автора на культурном поле автохтон-
ной культуры. Это, я считаю, интересный опыт диалога культур. Но что из этого 
получилось для автохтонной культуры? Восприняла ли эта культура это новшество?..

Тем не менее, этот опыт имеет принципиальное значение для сотрудничества 
родственных культур. Вопрос непонимания фильмов Махмальбафа таджикской 
интеллигенцией стоит на разных плоскостях и параметрах. Во-первых, это связа-
но с традициями восприятия кинокультуры. Мастер такого уровня, как Махмаль-
баф, стоит на позициях современной элитарной кинокультуры и создает авторское 
кино, к восприятию которого, судя по всему, таджикская аудитория еще не подго-
товлена. Она, судя по оценке таджикского эксперта, не готова смотреть авторские 
фильмы собственного производства, что, скажем, произошло с картиной Бахтиёра 
Худойназарова «Братан»2.

И, тем не менее, процесс адаптации кинокультуры другого народа идет интен-
сивно и приобретает естественное развитие, на тех параметрах, которые позволяет 
реальное развитие кинематографии в Таджикистане и Иране.

О преобразованиях последних лет, происходящих в таджикской кине ма тографии, 
на своих страницах поместил развернутую публикацию прес тиж ный иранский жур-
нал «Фильм», выходящий большим тиражом на пер сидском и английском языках3.

Инициативу М.Махмальбафа по сотрудничеству с таджикскими кинема-
тог рафистами подхватили другие творческие группы из Ирана. Так, в пяти де-
сятисерийном телевизионном фильме «Дар чашми бод» («В глазах вет ра» 2008, ав-
тор сценария и режиссер Джаъфар Джузджани), съемки кото ро го продолжались не-
сколько лет подряд, участвовал ряд известных кине ма тографистов Таджикистана: 
Толибхон Шахиди писал музыку к фильму; в ролях были заняты таджикские акте-
ры Хабибулло Абдуразаков, Курбони Собир, Латофат Юсуфова, Ситора Сафарова, 
Бободжон Хасанов и другие4.

Из последних к этому времени совместных работ кинематографистов двух стран 
можно назвать и телесериал «Шукрона» («Благо дар ность»), половина серий были 

1.	 См.	Рањимов	С.	Давраи	тољикистонии	зистномаи	Муњсини	Махмалбоф//	Садои	Шарќ,	2012,	
№7.

2. См. Rfhimov S. The Tajik Cinema: Mayram Yusupova and Bakhtiyor Khudoynazarov./ Central Asian 
Cinema, Southern Korea JIFF, 2008. - 224 p., P. 156 – 179.

3. Они меняют кожу// Фильм. - Тегеран, 1383 (2005), том 23 № 327. - С. 44 - 45.
4. Људус	Љума.	Тулўи	ситораи	нав	ё	дурбин	рафт.	Њаракат.//	Фирўза,	2008,	№	6-7,	-	С.	18-19;	Ра-
њимов	С.	Синамо	ва	пойтахти	Тољикистон	(«Кино	и	столица	Таджикистана»)//	Номаи	Па	жў-
њиш	гоњ.	(Записки	исследовательского	центра)	–	Седьмой	год	выпуска,	№	20,	Зима	1388	г.	–	С.	
75-108.
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сняты в Таджикистане и особенно в Душанбе, где также занято много таджикских 
актеров…

Несмотря на то, что сегодня влияние иранского кино на таджикское бо лее ин-
тенсивно, чем таджикского на иранское, тем не менее, в этом процессе идет не 
экспансия одной культуры другой (об этом свидетельствуют соз данные совмест-
ные фильмы), а взаимное обогащение идентичности двух родственных кинемато-
графий, обогащение поэтики кинематографа, освое ние новых технологий и опы-
та, совершенствование фарси-таджикского язы ка. Более того, в виду того, что сам 
М.Махмальбаф – личность свобод ных взглядов, то он осознанно воспринимает эсте-
тику и киноязык совре мен ного мирового кинематографа, которая была исконно при-
нята за основу таджикской кинематографией. В иранском кино герои не одевают-
ся ярко, вовсе сведены к нулю сцены влечения друг к другу мужчины и женщины, 
в иранских фильмах женщины носят весьма скромную серую одежду, укры ваются 
хиджабом. В цикле же фильмов М.Махмальбафа, снятых в Таджи кистане, наблю-
дается пиршество красок, открытые лица героев-женщин, открыто выражающих 
свои чувства к мужчине. Иными словами, М.Мах мальбаф по своему усмотрению и 
доброй воле ломает традиции иранского кино в этом аспекте. Скорее, это диктует 
ему иная ситуация, иной жизненный материал, который имеет свою фактуру, свою 
логику представления.

С другой стороны, в таджикском фильме «Киёми рўз» («Истинный пол день», 
автор сценария Сафар Хакдодов, режиссер Носир Саидов) мы об на ружили «цита-
ту» из фильма Самиры Махмальбаф «Черная доска» (1999). Это сцена, когда одно 
село было разделено на территории двух разных гос ударств, и там школьный учи-
тель математики, находясь по другую сторону колючей проволоки у доски, дает 
урок ученикам другой стороны. Но это лишь цитата, дань иранскому фильму. В 
целом же «Истинный полдень» (2009) представляет собой прекрасный таджикский 
фильм, заслуженно получивший много элитных призов на Международных кино-
фестивалях Ин дии, Ирана, Австрии, России…

В иранском сериале «Чашми бод» автор сценария и режиссер Джаъфар Джуз-
джани тактично сохранил национальный колорит и самобытность тад жик ских ак-
теров, а композитор Толибхон Шахиди нашел соответствующий музыкальный эк-
вивалент для создания музыкального образа этих героев…

Опыт взаимодействия М.Махмальбаф, Дж.Джузджани и Сафара Хакдодова и Но-
сира Саидова подводит нас к следующим выводам. Во-первых, взаимодействие двух 
кинематографий происходило на уров не двух форм сотрудничества – техническо-
го, где участвует ряд специа листов из другого кинематографа, способствуя созда-
нию национального фильма другой кинематографии. Мы это сотрудничество обо-
значаем как внешняя форма сотрудничества.

Во-вторых, существует и другая форма сотрудничества – творческая, где в 
соз да нии национального фильма данной кинематографии, помимо представи те лей 
технических кинопрофессий, представляющих другую кинематогра фию, участвуют 
творческие группы, могущие вносить в эстетику и образ ный строй национального 
фильма свойства своей кинокультуры, таланта. Та  кую форму сотрудничества мож-
но назвать глубинной формой сотрудничества.

Если в ходе участия технических специалистов другой кинокультуры обес-
печивается степень профессионализма национального фильма, то при участии твор-
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ческих групп создается поле для вмешательства во внутрен ний художественный, об-
разный строй национального фильма. Это вмеша тель ство может быть разрушитель-
ным или, наоборот, созидающим. Все зависит от меры такта, осознанности про-
исходящего процесса и меры таланта в гармоничном сочетании художественных 
средств и материалов другой кинокультуры.

Если создатели фильма высокопрофессиональны, талантливы, облада ют глубо-
кими знаниями контекста идентичности двух культур, то в таком случае в созда-
ваемом национальном фильме сохраняется его самобытность как продукта этниче-
ской культуры.

В рассмотренных выше трех фильмах – «Сукут», «Чашми бод» и «Киёми рўз» 
эта мера паритетности, профессионализма, такта, таланта соблюдена на должном 
уровне. Поэтому их можно рассматривать как новое явление в обеих националь-
ных кинематографиях.

К сожалению, в телесериале «Шукрона», при наличии всех его других достоин-
ств, не чувствуется проникновения во внутренние свойства националь ного начала. 
Этнические свойства героев и окружающая среда представ ле ны поверхностно, без 
глубокого художественного осмысления, проще гово ря, там лишь зафиксированы 
эти данности.

Однако мы считаем это нормальным явлением в том смысле, что когда идет по-
иск «полноводного» сотрудничества, издержек не избежать.

Можно с уверенностью сказать, что сотрудничество таджикских и иранских ки-
нематографистов в дальнейшем будет набирать все новые и новые высоты. Мы в 
будущем вправе ожидать от этого сотрудничества дальнейшего расцвета и сбли-
жения культур, создания ярких совместных мероприятий и производства фильмов.

КРАТКАЯ ИсТОРИЯ КИНО ИРАНА

В данной статье нас интересует не только история иранского кино, как тако-
вая, а становление кинематографа как продукта национальной культуры, «впиты-
вание» сути и свойства иранской культуры кинематографом и их отображение в 
процессе становления кино как части национальной культуры. То есть, речь пой-
дет о том, как кинематограф из частного и абстрактного входит в контекст нацио-
нальной культуры, становится сначала частью этой культуры и впоследствии ста-
новится её выразителем.

Исторический опыт развитых национальных культур убедительно про-
демонстрировал типическую ситуацию, когда, внедряясь в ту или иную националь-
ную культуру, кинематограф, будучи явлением не национальным по своей природе, 
впитывая в себя свойства, образ мысли, психологию и идеи национальной культуры, 
как следствие, становится продуктом этой культуры. Иными словами, кино, буду-
чи неидеологическим, вненацио наль ным симбиозом науки, техники и технологии, 
вбирая в себя национальную культуру, становится частью этой культуры, ее про-
дуктом и носителем. Правда, этот процесс по времени не сиюминутен, он занима-
ет длительное социальное время. Это вовсе не связано с фактом приобретения ки-
ноаппаратуры или показом кинопродукции других стран в данной стране, а с пол-
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ным освоением представителями данной национальной культуры всего цикла, ко-
торый включает в себя националь ный кинематограф.

Поэтому, несмотря на то, что киноаппаратура была приобретена Ираном через 
пять лет после изобретения кинематографии, несмотря также на первые съемки, про-
изведенные в те же годы шахским фотографом, несмотря на открытие первых ки-
нотеатров в Тегеране и других городах страны, тем не менее, зарождение подлин-
но национальной кинематографии происходит значительно позже. Но при этом не 
должны выпадать из поля зрения первые шаги на пути к формированию полноцен-
ной национальной кинокультуры.

Кино первоначально как вненациональный продукт, внедряясь в наци о нальную 
культуру, синхронно формируется вместе с ней. Поэтому, формируясь, созревая 
внутри национальной культуры на протяжении опре де  ленного времени, кино обре-
тает свою историю именно в контексте дан ной культуры. Отсюда история форми-
рования национального кино в Иране имеет свою специфику, этапы формирования 
и свою идеологию, свой соци ально-экономический, политический, культурологи-
ческий контекст. При этом обнаруживается следующая культурологическая ситуа-
ция: кино, как технология, как форма наднациональной культуры несет в себе пе-
чать об ще человеческой цивилизации. Этот факт оказывается особенно очевидным, 
когда оно внедряется в традиционную культуру. Кино, как продукт пере до вой на-
уки, техники и технологии, выражаясь компьютерной термино ло гией, по «умолча-
нию» несет в себе дух развитой общечеловеческой циви ли зации. Сталкиваясь с тра-
диционно неразвитой культурой, кинематограф просто как сам инструмент куль-
туры и в виде продукции другой, более развитой культуры, преобразовывает дан-
ную слабо развитую культуру, формирует в ней новое инновационное, конструк-
тивное мышление, новое мировоззрение, новые ценности и отношения. В представ-
лениях автох  тон ной культуры открываются новые представления о мире, возника-
ет ситуа ция сравнительной оценки своего и «чужого», формируется новое видение 
картины мира, в котором субъект (человек, общество) переосмысливает свое место в 
этой картине. Оно становится сравнительным инструментом в оценке старого и но-
вого. Кино, внедряясь в традиционную культуру, акку му лирует темпы её развития. 
Кино, наряду с другими факторами, оказы вает значительное влияние на модерниза-
цию национальной культуры. Внедряясь в национальную культуру, кино не толь-
ко транслирует ее. Оно в зрелом виде становится носителем этой культуры. Под-
черкнем, что ста тус носителя национальной культуры оно получает в период своей 
наи высшей зрелости. И именно на этой фазе развития кино в синтетической форме 
представляет развитие практически всех видов художественной культуры данного 
народа, а также уровень экономического и технического, политического и прочего 
развития страны. Это происходит еще и потому, что развитие кино в той или иной 
национальной культуре закономерно связано с определенным экономическим со-
стоянием страны. Дело в том, что кинематограф по себестоимости – дорогостоя-
щая технология. Экономически бедная страна не может позволить себе внедрение 
этой технологии. Но история знает и исключения из таких правил1.

1. Афганистан, например, уже на протяжении ряда лет находится в состоянии интервенции и граждан-
ской войны. Его экономика сильно ослаблена. И, тем не менее, Афганистан имеет свой кинемато-
граф. Он существует не только за счет грантов зарубежных общественных организаций, но и за счет 
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Поводом для такого хода размышлений функций кинематографа явилась исто-
рия его внедрения в традиционную культуру Ирана. Отсюда наш интерес к истории 
иранского кинематографа связан с основными этапами внедрения и формирования 
кино в Иране, с социально-политическими, экономическими и духовными идеями, 
интересами, которые на протяжении определенного исторического среза (с 1900 г. 
по настоящее время) способствовали формированию иранского кино.

Иными словами, историю иранского кинематографа мы рассматриваем как часть 
общей истории культуры Ирана, возникшей в период правления Музаффарудин-
шаха – представителя каджарской династии, и существующей по настоящее вре-
мя. И в силу этого история иран ского кино представляет собой ни, что иное, как 
краткую историю культурологического про цес са, внутри которого формировалось 
иранское кино. Нас в данном случае интересует развитие философии культуры, ее 
стратегия, которую трансли рова ло и воплощало кино Ирана в ходе различных эта-
пов своего развития.

Среди исследователей истории иранского кино существуют различные точки зре-
ния и подходы к данной теме. Так, один из редких российских исследова телей, за-
нимающихся иранским кинематографом, Лоскутова Н.Г., считает, что националь-
ный кинематограф в Иране сформировался лишь в 60-е годы прошлого столетия. Но 
при этом она приводит следующую периодизацию истории иранского кино, кото-
рая совпадает с периодизацией ряда других, в том числе иранских исследователей:

• Предыстория (1900 -1929).
• Первые шаги (1930 - 1947).
• «Шахский» кинематограф (1948-1978).
• Кино Исламской революции (1979 -1989).
• Современный иранский кинематограф: с 1990 по сегодня.1

Другой исследователь – иранец Хабиб Аллах Айат Аллахи в своей книге «Исто-
рия иранского искусства», изданной в России, отмечает, что историчес ки внедре-
ние кино в Иране исчисляется периодом правления Насир ал-дин-шаха2 (годы прав-
ления 1848-1896). Советское энциклопедическое изда ние «Кинословарь» началом 
истории иранского кино считает 1930 год, когда был поставлен первый националь-
ный фильм «Аби Раби»3.

субсидирования государством. Обычно кино самоокупаемое. Но в данном случае речь идет о силе 
влияния кинематографа, об эффективном и влиятельном внедрении идей обновления и модерниза-
ции  в общество. Ради этого власть и энтузиасты афганского кино идут на пожертвования в пользу 
кинематографа.

1. Лоскутова Н.Г. Кино Ирана: ведущие тенденции 1950-х-2000-х годов. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2006. – С. 11. 

2. Аллахи, Хабиб Аллах Айат. История иранского искусства. – С.-Петербург: Петербургское востокове-
дение, 2007. – 352 с. –С. 298.

3. Кинословарь. – М: Советская энциклопедия, 1986, - С. 153. Хотя, если быть предельно точным и рас-
сматривать историю создателя этого фильма, то оказывается, что О. Оганянц учился кинематографии 
в Москве и затем вместе с дочерью эмигрировал в Иран (См.: Джамол Умид. Ованес Оганянс: зин-
деги ва синема. Тегеран, 1363, 174 с., –9; Торихе тахлили сад соли синамои Эрон/ под редакцией Аб-
бос Бахрулло (Гулям Хайдари), Тегеран, 1379 –С. 35). Фильм является попыткой последовать тради-
ции комедийных фильмов датских актеров Херальда Мадсена и Карла Шенстрема, которые в Иране 
и ряде других стран были известны как Пат и Паташон. 
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На наш взгляд, периодизация из пяти этапов наиболее аде кват но отобра жает ре-
альную историю зарождения, становления и формирова ния иран ского кино как фе-
номена национальной культуры. Именно такой периодизации придерживается боль-
шинство исследователей.

Предыстория (1900-1929)

Предыстория кино в Иране начинается с 1900 года. Она ассоциируется, пре-
жде всего, с именем каджарского шаха Мозаферуддин-шах (1852–1907). Истори-
ки и сам шах в своих «Путевых заметках» свидетельствуют о том, как шах, оказав-
шись в Париже, увлекся кинематографом. В 1900 году Музафаруд ди ншах вместе 
со свитой, куда входил и его личный фотограф Мирзо-аккос боши, впервые за вре-
мя своего царствования совершает поездку в Париж. И именно в ходе этой поезд-
ки он узнает о существовании кинематографа, не пос редственно знакомится с аппа-
ратурой. Шах в своих «Путевых заметках» о своем знакомстве с кинематографом 
пишет следующее: «Сегодня руки боле ли, и сказывалась вчерашняя усталость. По-
этому до вечера никуда не ходи ли… Однако в 9 часов вечера мы пошли на смотр 
экспозиции, где демонст рировали движущиеся фотографии. Мы вошли в здание с 
названием «Иллю зион». Там показывали синематограф. Очень большой экран был 
вывешен в цен тре зала. Вскоре выключили все электричество в зале, затемнили са-
лон и нап равили изображение на экран… Я увидел прогуливающихся на верблю-
дах людей в Африке и Аравии. Также было показано море, движение пароходов, 
купание людей на пляжах – все это было очень зрелищно. Мы дали поруче ние на-
шему фотографу, чтобы он закупил всю аппаратуру, с тем, чтобы нала див ее у нас 
во дворе в Тегеране, показать прислуге»1. Затем, как свидетель ствуют путевые за-
метки шаха, царский фотограф не только приобрел столь понравившуюся техниче-
скую диковинку, но и снимал шаха в ходе его пребы вания в Париже (особенно в 
ходе карнавала цветов). По приезду в Теге ран снимал его в ходе беседы с военным 
министром и прислугой, которая нахо дилась в этот момент рядом с шахом. Затем 
снимал улицы города, зоопарк. Однако сегодня эти кадры не сохранились.

Таким образом, если быть достаточно точным в констатации факта вво да кине-
матографа в Иран, то инициатором этого процесса был Музаффарид дуншах, пер-
вым оператором – шахский фотограф Мирзо Ибрагим хан. Все это произошло в 
1900 году, через пять лет после рождения мирового кинема тографа.

Историей Ирана засвидетельствован факт, что первый кинотеатр в Иране открыл 
Сахфо боши, который получил образование за рубежом. Он в 1905 г. на проспекте 
«Чароги гоз» открыл свой первый киносалон. Демонстриро вались обычно коротко-
метражные европейские фильмы продолжитель ностью не более десяти минут. Важ-
но и то, что зрителями в этих киносалонах были избранные люди, а не массовый 
зритель. К тому же женщинам не дозволялось смотреть кино вместе с мужчинами.

Через два года другой кинопредприниматель – Мехди Руси хон ввез в страну два 
кинопроектора. Показывал короткометражные фильмы царской свите, затем нанял 
зал вместимостью в двести мест и показывал фильмы Макса Линдера и другие по-
пулярные комедии…

روز شنبه هفتم ربیع الثانی 147و  146ص  - اولین سفرنامه مظفرالدین شاه  1 .1  
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Иранский исследователь Мухаммад Тахоми Над жод, равно как и ряд его коллег 
из Ирана, с сарказмом рассматривая историю увлечения каджар ского шаха синемато-
графом, не считает это существенным фактом в истории национального кино. В сво-
ей статье «Кад жар  ский период: Музаффариди н шох и Мизо Ибрагим хан – шахский 
фото граф»1 автор отмечает, что факт приобретения киноаппаратуры, осуществле ние 
первых съемок – все это факт частный, семейный, пусть даже и шахский, и к исто-
рии национального кино отношения не имеет.

Но дело ведь в том, что история, как правило, начинается с чего-то мало го, част-
ного, с конкретного, единичного случая. Именно с частного начинается любой объ-
ективный процесс. В дан ном случае факт приобретения комплекта кинооборудо-
вания и первые съемки Мирзо Ибрагим хана есть не случайное, а знаковое собы-
тие для истории иранской кинокультуры. Музаффарудиншах и его свита проявила 
не простое, частное любопытство к инновации, хотя нельзя отрицать наличие та-
кого момента. Но в целом и по большому счету этот факт в контексте многовеко-
вой культуры Ирана говорит об открытости иранской культуры к восприятию «чу-
жой» культуры. Иранская культура с самого своего основания, со времен арийской 
цивилизации, когда была имперской, сталкивалась с проблемой отношения и оцен-
ки культуры тех народов, которые были завоеваны персидской империей. Так вот, 
история свидетельствует о том, что иранская (персидская) культура, будучи толе-
рантной к «чужой культуре», отдавая «свое» другим культурам мира, в свою оче-
редь и сама была открыта к восприятию прогрессивного, инновационного в дру-
гих культурах. Так, Персеполис (Тахти Джамшед) наряду с местными мастерами 
строился и греческими архитекторами и строителями. Зороастрийская символиче-
ская скульптура и торевтика многое заимствовала у древнего Египта и древних ва-
вилонян. Впоследствии, в эпоху средневековья, именно арабо-персидская цивили-
зация сохранила для человечества наследие и традиции греческой философии. Да-
лее, в период Сафевидов, именно принцип открытости к западной культуре спо-
собствовал внедрению западной культуры в традиционно патриархальную культу-
ру иранцев (это особо очевидно в миниатюрной живописи). Эту традицию продол-
жила и Каджарская династия...

Поэтому, думается, история Музаффарудиншаха, связанная с кинематогра-
фом, – не столь простой факт, как это может показаться на первый взгляд. И 
к ней не следует относиться как к факту частному и тем более как факту слу-
чайному…

Таким образом, кинематограф постепенно входил в культуру Ирана. В культу-
ру, которая на тот момент все еще находилась преимущественно в фор мате тради-
ционной средневековой восточной культуры – то есть в ней был примат религиоз-
ного, суеверия, предрассудков, мистицизма и алогиз ма. Кино изначально по своей 
сути и форме есть продукт нового мыш ле ния, новой культуры, новой цивили-
зации. Поэтому некоторые иранские авторы до сих пор продолжают утверждать, 
что «кино, как и театр, является изобретением Запада и абсолютно ев ропейским 

1. Торихе тахлили сад соли синамои Эрон/ под редакцией Аббос Бахрулло (Гулям Хайдари ), Тегеран, 
1379. –С. 11
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видом искусства... Как и театр, кино стало инструментом постепенного внедрения 
за падных идеалов и культурных установок в сознание персидского на рода»1.

С этим замечанием Аллахи, пожалуй, можно согласиться. В данном случае мы 
имеем в виду не оттенок нигилизма автора к западной культуре, а факт того, что в 
иранской, в целом все еще традиционной, замкнутой в своей феодальной сущности 
культуре, кинематограф был неожиданным явлением. Практически его внедрили в 
такую среду, которая лишь черепашьими шагами двигалась к прогрессу.

И в этой связи важно подчеркнуть, что это едва заметное движение, ломка ка-
нонов средневекового мышления и средневековой культуры в Иране нача лось с 
17 – 18 веков, с периода правления династии Сафевидов, которая, исходя из поли-
тических, военных, торговых соображений вступила в контакт с Запа дом и прежде 
всего с Россией. Однако Запад того периода еще не достиг своего пика в научно-
техническом прогрессе. Поэтому влияние его на феодальную культу ру Ирана не 
было столь ярким и заметным. Но именно в этот период расчища лись магистраль-
ные пути многогранных контактов двух принципиально раз ных культур. К перио-
ду правления династии Каджар (1795 – 1925 гг.) Запад в отличие от Востока достиг 
фантастических результатов в сфере технологий и промышленного производства, 
социального прогресса. Как следствие этих освоений и достижений качественно из-
менилось общественное сознание и социальный строй западных государств – они 
приобрели статус капиталисти ческих держав. Развивая контакты с западными стра-
нами, Иран также полу чил сильный импульс преобразования экономики, культу-
ры, государст вен ного строя, общественного сознания. Иранская монархия отдала 
на концес сию телеграф, банки, дороги, добычу нефти, производство табака и т.д. 
Это, как следствие, ускорило внедрение западных стандартов образа жизни. Стало 
заметно внедрение в замкнутую феодально-патриархальную действитель ность све-
жей волны буржуазно-либеральной культуры. В стране в период начала ХХ века 
установился конгломерат феодального (восточного типа) и буржуазного (западно-
го типа) образа жизни.

Кинематограф в числе новых технологий прочно вошел в иранскую действитель-
ность и стал одним из тех составляющих западной культуры, который способство-
вал активному преобразованию сознания общества.

В Иране появились местные предприниматели, которые увидели перс пек  ти ву ки-
нобизнеса. Появились кинотеатры, в которых регулярно демонст ри ровались запад-
ные, а затем индийские и прочие фильмы. Постепенно кино стало доступно широ-
кой публике, и в том числе были созданы специальные салоны для женщин. Публи-
ка с большим интересом посещала эти кинотеатры. Рост местного кинобизнеса, вы-
сокий интерес публики к кинематографу породили, в конечном счете, потребность 
в создании национального кинематографа.

Первый иранский игровой фильм «Дочь Лурии» появился в 1930 году – в пери-
од правления новой шахской династии – Пехлеви.

Перед тем, как показать процесс зарождения национальной кинематог рафии, от-
метим факт прихода к престолу Реза-шаха Пехлави. Это имеет отношение к форми-
рованию и росту нового сознания и новой цивилизации, и представляет собой но-
вый виток внедрения и формирования национального кино.

1. Аллахи, Хабиб Аллах Айат. История иранского искусства. - С. 298.



292

В 20 годы ХХ столетия присутствие иностранного капитала, рост предприятий, 
телеграфа, добыча нефти, ввод новой технологии, в том числе и технологии кинема-
тографа, способствовали тому, что в Иране сложился буржуазно-помещичий блок, 
который не был удовлетворен темпами разви тия страны, кабальными условиями, ко-
торые диктовали иностранные капи талисты. Иранские капиталисты и феодалы тре-
бовали перераспределения капитала. Именно эта идея преимущественно стала при-
чиной поддержки Реза-хана. В 1921 году, в разгар государственной смуты и внеш-
ней интервенции, офицер Реза-хан с помощью Персидской казачьей бригады, кото-
рая была создана в 1879 г. приглашенными российскими офицерами и представляла 
единственное на тот момент боеспособное подраз деление иранской армии1, с боями 
занял столицу Ирана Тегеран. На тот пери од шахом Ирана был Султан Ахмад-шах 
(годы правления 1909 – 1925). Реза-хан был назначен шахом военным губернато-
ром и главнокомандующим, а через некоторое время – военным министром. Затем 
в 1923 году был назначен премьер-министром. Используя своё положение и автори-
тет, Реза-хан подготовил свержение династии Каджаров. Учреди тельная ассамблея 
меджлиса 31 октября 1925 года объявила о низложении Ахмад-шаха Кад жара. 12 
декабря 1925 года Реза-хан был провозглашён новым шахиншахом Ирана. Вся по-
литика Реза-шаха направлялась на дальнейшее укрепление централизаторских ре-
форм, изменение национального менталитета, на формирование нового обществен-
ного сознания. «Взамен законодательства, основанного на Коране и мусульманском 
праве, были введены новые коммерческий, уголовный, гражданский кодексы, со-
ставленные в ос новном по типу французских»2…

Правительство провело ряд преобразований в сфере культуры и образа жизни, 
уклада жителей города. Преобладающая часть школ была освобождена из-под кон-
троля духовенства, создан национальный универ ситет в Тегеране. С 1928 г. было 
введено требование ношения евро пейской одежды для мужчин. Реза-шах своим за-
коном от 1935 г. запре тил ношение чадры. Женщины все больше привлекались в 
производство, участвовали в общественной жизни, имели возможность смотреть 
фильмы, спектакли, играть на сцене театра и в кино. Но, несмотря на это, они все 
еще оставались в неравных правах с мужчинами.3 Слишком сильны были еще сред-
невековые представления о месте и роли женщины в семье и обществе.

Реза-шах Пехлеви проводил политику широкомасштабной модерниза ции и инду-
стриализации страны. Он направлял способных и преимущест венно молодых специ-
алистов в Европу и в другие развитые страны для переобучения, получения нового 
образования и осваивания новейших технологий. Шах преобразовывал под западные 
образцы инфраструктуру, систему образования. Вопреки противостоянию иностран-
ного капитала, который пытался диктовать важнейшими рычагами власти – банком, 
телеграфом, добычей нефти, назначением даже ключевых постов, Реза-шах постро-
ил железную и автомобильную дороги. Он добивался индустриализации и урбани-
зации Ирана. Он перезаключил с выгодой для себя долгосрочные контракты с ино-
странными капиталистами, работавшими на территории Ирана.

1. Всемирная история в 9-ти тт. Том  IХ. М:. Социально-экономическая литература, 1962. - С. 448 – 453. 
2. Там же,  – С. 448.
3. Behrad Najafi. Film in Iran 1900 to 1979.  - Akademitryck, Edsbruk, 1986, 194 pp. – Р. 14 – 15.
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С 1935 года по требованию шаха прежнее название государства – «Персия» впо-
следствии стала называться Ираном.

В годы Второй мировой войны политика сепаратизма шаха привела к тому, что 
правительство Реза-шаха сблизилось с фашистской Германией и позволяло ее иде-
ологам вести активную пропаганду против стран антифашистского блока. Защищая 
интересы мирового сообщества, английские и советские войска вторглись в Иран, 
и эти страны принудили шаха отречься от престола. Войска контролировали желез-
ные дороги и нефтяные месторождения. Вскоре, после переговоров, Мохаммед Реза 
Пехлеви, сын свергнутого шаха, получил разрешение занять трон отца.

После войны Мохаммад Реза Пехлеви продолжал политику отца в деле модерни-
зации страны под западные образцы. Деятельность второго поколения династии Пех-
леви была направлена на открытость и отказ от многих исламских традиций. Это 
вызывало сопротивление со стороны мусульманского шиитского духовенства и его 
сторонников. В стране устанавливается (1975 г.) однопартийный режим, и все дру-
гие общественные организации и объединения признаются вне закона.

Таким образом, просматривается стратегия Реза-шаха и его первого и послед-
него преемника Мохаммада в отношении развития Ирана. У этой стратегии есть 
свои плюсы и минусы. Чем отличается эта стратегия от стратегии предшествовав-
шей династии – Каджар?

Прежде всего, тем, что династия Пехлеви, стремясь к централизации власти, же-
лая ускоренного формирования нового мировоззрения, национального самосозна-
ния, откровенно пошла на полное «открытие дверей» в отношении ввода в страну 
западной культуры. Взяв курс на широкомасштабную модернизацию страны, дина-
стия допустила крайности, административные перегибы. Желая избавиться от тра-
диционализма, от господства религиозного, средневекового в сознании людей, ди-
настия допустила неумеренность в сторону культа западной культуры. При этом она 
больше брала у западной культуры внешний лоск, внешне якобы свободный от ре-
лигии светский образ жизни. В этом культе Запада не наблюдалось глубины, раз-
умности, принципа отбора. Наблюдался явный волюнтаризм. По сути, нарушился 
существовавший до сих пор баланс в отношении западного и восточного начал в 
культуре. Практически произошло противопоставление западной культуры нацио-
нальной. Вместе с отрицанием религиозного, была отвергнута и богатейшая мно-
говековая традиционная духовная культура.

В духе этой политики рассматривалось отношение власти к кинематографу. В 
годы правления династии значительно возрос кинобизнес. В тот период население 
Ирана составляло более 43 млн. человек. Это мощный зрительский потенциал, спо-
собствовавший развитию кинобизнеса. В стране возникали постоянные представи-
тельства зарубежного кинобизнеса1. На экранах страны демонстрировалось огром-
ное количество иностранных фильмов Запада. Именно в этот период зрительский 
спрос порождает интерес иранских кинематографистов к созданию отечественных 
фильмов. Начинает сформировываться национальный кинематограф.

1. Так, имеются сведения о том, что в Тегеране успешно работал в послевоенные годы вплоть до ислам-
ской революции «Совэкспортфильм» - учреждение по продаже и приобретению кинофильмов. Рабо-
тали и другие зарубежные фирмы с аналогичными функциями.
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Этот процесс связан с деятельностью режиссеров Ованеса Оганянца, Ибрагима 
Муроди, Хон Баходура Ардашера Ирани и Абдуллхусайна Сепенты.

Первым иранским полнометражным игровым фильмом является «Аби и Раби». 
Это немой фильм, созданный режиссером Ованесом Оганянцем в 1930 году. О. 
Оганянц учился кинематографии в Москве и затем вместе с дочерью эмигрировал 
Иран1. Фильм является попыткой последовать традиции комедийных фильмов дат-
ских актеров Херальда Мадсена и Карла Шенстрема, которые в Иране и ряде дру-
гих стран были известны как Пат и Паташон2.

Следующий фильм «Дочь Лора» – звуковой фильм, авторы Хон Баходур Арда-
шер Ирани и Абдуллхусайн Сепента. Фильм создан в Индии в 1933 г. с участием 
в главной роли первой иранской актрисы в кино – госпожи Садика (Рухангез) Со-
минажод, которая с юных лет эмигрировала в Индию и была супругой одного из 
сотрудников Бомбейской кинокомпании «Империал». Кстати, сама история филь-
ма несколько автобиографичная по отношению исполнительницы главной роли. В 
фильме рассказывается о бандитском клане Кули хана, который бесчинствует в рай-
онах Хузистана и Лористана. Прокурор Джаъфар принимает решение арестовать 
банду и покончить с ее злодеяниями, однако в ходе операции его ранят, и его пы-
тается спасти местная девушка по имени Гульнор. Но вскоре оба становятся плен-
никами клана. Кули хан предлагает Джаъфару сотрудничать с ними. Но тот кате-
горически отказывается. С помощью Гульноры Джаъфару удается бежать и затем 
спасти Гульнору. Оба уезжают в Индию и там женятся3.

Ввиду того, что создатели фильма были зависимы от индийских партнеров, в 
фильме наблюдаются традиции индийского кино. Но в фильме герои говорят на 
фарси. Фильм в течение месяца демонстрировался в Тегеране. На его просмотр при-
ходили даже высокопоставленные лица.

В дальнейшем было снято девять картин. Они преимущественно представляли 
собой экранизацию персидских сказок и легенд. С появлением звука стало попу-
лярным озвучивание фильмов на фарси. Все привозимые из-за рубежа фильмы ду-
блировались на персидский язык.

Затем возникла пауза в производстве игровых фильмов, которая продлилась две-
надцать лет (1936 – 1948)4. Причиной тому, скорее всего, были внешние политиче-
ские события, в особенности Вторая мировая война, а также отсутствие внутренних 
ресурсов, как материальных, так и духовных. За этот период процветало европей-
ское и американское кино под названием «Фабрики грез». За этот период в мире 
был создан ряд прекрасных кинопроизведений.

После Второй мировой войны в Иране был создан ряд фильмов: «Вихрь жиз ни» 
(1947, реж. А.Дарьябоги), «Плен ник эмира» (1948, реж К.Кияи), «Раскаявшийся» 
(1954) и «Последняя любовь» (1956) реж. Кушана, «Надир-шах» (1957) и «Ага-
Мохаммед-хан Каджар» (1959) реж. Мохта се ма. В них посредством народных ле-
генд, фрагментов истории, через показ жизни жителей села осуществляется попыт-

 35 .ص  -1389تھران،). غلام حدری(زیر نظر عباس بھارلو . تاریخ تحلیلی صد سال سینمای اران 1  .1
 2. Там же, - С. 42.

 1SDسینماي ایران در دو / دایره المعارف   .3
 4. Масъуд Мехраби. Иранское кино/Годы безделья./ Http: // www.massoudmehrabi.com/articles.asp? Id 
=-845561736
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ка кинематографи ческого осмысления идентичности собственной культуры. В чис-
ле таких фильмов находятся и «Золотые сны» (1951, реж. М. Фикри), «Похититель 
любви» (1952, реж. И.Кушон), «Дочь пастуха» (1953, М.Фикри); затем целый ряд 
фильмов: «Сон и грезы» (1955), «Жизнь сладка» (1956), «Полевой соловей» (1957), 
«Деревенские мотивы» (1962), «Ласточки возвращаются в свои гнёзда» (1964) – все 
созданы автором сценария и режиссером Маджиди Мохсени, в которых чаще сам 
М.Мохсени играет главные роли. К слову, 50 – 60 гг. оказываются пиком творче-
ства этого мастера. За этот период он участвовал в создании более 20 фильмов, в 
большей части которых он участвовал в качестве автора сценария и режиссера или 
в качестве исполнителя ролей1.

В перечисленных фильмах, наряду с учетом интереса широкой публики, пред-
принимаются поиски национальной специфики, своеобразия автохтонной культу-
ры. Они не рассчитаны на изыск вкуса, и больше популярны тем, что в них герои 
поют, исполняются фольклорные песни, демонстрируются своеобразный быт, осо-
бенности народных традиций, обрядов. Герои наделены народным юмором.

Этим особенно отличается, например, фильм «Булбули мазраа» («Полевой со-
ловей») автора сценария, режиссера и актера Маджиди Мохсени. Жизнерадостный, 
наивный герой из деревни Шерзод (его играет сам М.Мохсени) невысокого роста, 
со странноватой походкой, чем-то напоминающий даже Чарли Чаплина, поет, он 
полон надежд, разговаривает со своим ишаком, смешит местную детвору, привет-
ствует всех вокруг. Он сияет добром и оптимизмом, потому что он влюблен в го-
родскую девушку Захро, которая приезжает к ним в деревню, на семейную дачу 
вместе с отцом Арбобом, матерью и братом Сирусом и родственником Хурмуз. В 
картине много песен, связанных с сюжетом фильма. Там представлена разнообраз-
ная музыка: и национальная классическая, народная, фольклорная и, разумеется, 
оригинальная, специально написанная для фильма (композитор Акбари Мохсен). 
В фильме песня занимает большое экранное время, она звучит в кадре в зависимо-
сти от перипетии сюжета.

В фильме, как утверждают многие исследователи и критики, очевидна модель 
индийского кино, где, как правило, музыка и пение занимают большое экранное 
время. В индийских фильмах сюжеты просты и сентиментальны и часто приобре-
тают неожиданный, неестественный поворот. Поэтому в целом справедливо заме-
чание кинокритиков относительно того, что фильм «Полевой соловей» построен 
по типу и схеме индийского массового кино. В нем много музыки, и даже тип из-
ложения хода событий, как, например, это происходит со сценой спасения Шерзо-
дом незнакомой девушки от насильника и в благодарность получения им у родите-
лей девушки искомой для свадьбы солидной суммы денег. Финальный ход собы-
тий напоминают схему индийского массового фильма. Начавшийся вроде бы в ре-
алистической канве фильм вдруг приобретает иные обороты, идет на типические 
приемы увлечения зрителя неожиданными (а по сути предсказуемыми) поворота-
ми сюжета. Казалось бы, здесь авторам изменяет вкус. И, тем не менее, в фильме 
«Полевой соловей» сделана попытка подачи материала в контексте именно иран-
ской культуры. То есть модель индийского массового кино в данном случае при-
менена как форма, а содержание – национальное, иранское. Авторы культивируют 
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деревенский уклад, деревенских жителей, искренних и открытых, с их традицион-
ной набожностью, которая, кстати, не акцентируется особо. Религиозность в филь-
ме присутствует как естественная, неразрывная часть жизни обитателей села. При 
этом зритель обнаруживает, что храм, куда ходят жители села молиться и просить 
Бога о чем-либо, вовсе не похож на мечеть. Герой фильма и другие прихожане не 
обращаются в сторону мехраба, который фактически отсутствует, а ставят свечку. 
Что за религия, не совсем ясно из увиденной атрибутики. Может, это зороастризм? 
А может, и христианство? Или, быть может, авторы специально так завуалировали 
религиозность, чтобы не попасть в немилость Мухаммаду Реза-шаху Пехлеви, ко-
торый открыто выступал против религиозности, против ислама.

Центральной темой фильма является конфликт между городски ми пред-
ставлениями, ценностями и сельскими. Главный конфликт заключае тся в том, 
что отец семейства Арбоб, будучи в целом цивилизо ван ным человеком, в конечном 
счете, не согласен родниться с простыми деревенскими людьми. Речь о том, что 
его сын – Сирус влюблен в сестру Шерзода, которую зовут Гульноз. Шерзод влю-
блен в дочь Арбоба – Захро. Но Арбоб об их женитьбе и слышать не желает. Он 
считает этот брак неприличным для себя и для своего рода. В рамках этого, каза-
лось бы, частного семейного конфликта авторы закладывают социальный конфликт.

В противовес культу сельского образа жизни наряду с Арбобом предстает Хур-
муз, явный носитель Пехлевийской концепции культа Запада. Авторы иронизиру-
ют над городскими рубахами-парнями, которые якобы образованы, исповедуют за-
падный образ жизни, поют западные песни. Эти парни на поверку оказываются во-
все неприспособленными к жизни, часто попадают в смешные ситуации. Например, 
детвора села рано утром, пользуясь деревянной полой палкой, обливают водой по-
стель спящего крепким сном Хурмуза, приехавшего на дачу. Проснувшись, люди 
обнаруживают, что у Хурмуза мокрые штаны.

Помимо этой неприятной истории, город предстает в нехорошем свете в лице 
мошенников, которые пытаются продать краденую вещь Шерзоду, приехавшему в 
город повидаться с Захро. Город безобразен еще и тем, что там есть богатые и ни-
щие; и тем, что горожане не всегда готовы к благородным поступкам, которые мо-
жет совершить сельский человек. (Шерзод свой гостинец, который нес для семьи 
Арбоба, целиком отдает нищенствующей семье).

в фильме присутствует открытый протест и сарказм по поводу культа За-
пада, который декларировал Мухамад Риза-шах. Но, естественно, этот протест 
представлен не в виде прямого политического заявления, а гораздо сильнее – в виде 
показа поступков добрых и искренних людей из деревни в сравнении с вычурны-
ми, бездушными горожанами.

Картина мудра тем, что авторы не слепо культивируют сельскую жизнь, не иде-
ализируют своих героев. Они явно видят недостатки Шерзода. Он, например, при-
крывает свой взгляд, когда в городе у Арбоба видит изображение обнаженной жен-
щины, он не терпит галстук, вынужденный надеть во время свадьбы своей сестры и 
Сируса. Авторы иронизируют над драматичной ситуацией своих героев: когда уез-
жают любимые люди Шерзода и Гульноз, они оба одновременно льют слезы, за-
тем поочередно вытирают их друг у друга и... поют о своей печали. Это сделано 
для публики, этого требует законы популярного жанра…
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То есть, авторы реально видят проблемы героев, которым симпатизируют. И, 
тем не менее, они явно отдают предпочтение именно им, а не городским персона-
жам типа Арбоб или Хурмуз.

В фильме есть трогательный и вместе с тем полный юмора эпизод, который го-
дами позже станет центральной темой иранского кино. С этого фильма начнется от-
счет нового этапа в развитии иранского кино, который киноведы впоследствии на-
зовут «новой волной» в иранском кино. Речь идет об эпизоде, когда Шерзод разго-
варивает со своей любимой коровой, объясняя ей причину, почему он вынужден ее 
продать: чтобы собрать требуемые Арбобом деньги на свадьбу своей дочери. Имен-
но эта тема, тема безысходной бедности впоследствии станет темой фильма «Коро-
ва» (1970 г.) режиссера Д. Мехрджуи, оказавшегося в центре внимания Венециан-
ского международного кинофестиваля. В фильме «Полевой соловей» эта тема пред-
ставлена в контексте легкого жанра, с юмором. Но даже в такой подаче она зву-
чит социально и граждански смело. Потому что здесь также есть очевидная крити-
ка политики Мухаммада Риза-шаха, взявшего курс на урбанизацию любой ценой, 
без учета реальных обстоятельств деревни…

Следует заметить, однако, что авторы фильма не огульно и не слепо критикуют 
город и процесс урбанизации. Не все плохо с представителями города. Например, 
Захро, его брат Сирус, семейный доктор – люди порядочные, в них есть человече-
ский такт, они умеют видеть положи тельное в культуре города и деревни. Это тоже 
важный момент в художественной декларации авторов фильма.

Таким образом, по опыту «Полевого соловья» можно сделать вывод о том, что 
основы «новой волны» (начавшейся с 1990 г. и продолжающейся по сегодняшний 
день), где последовательно и фундаментально из фильма в фильм свежо, новатор-
ски, высокохудожественно и высокопрофессионально претворяются идеи свободо-
любия, гуманизма, дух подлинной национальной культуры, дух антитоталитариз-
ма, дух истинного синтеза ценностей Востока и Запада, были заложены фильмами 
50 – 60-х годов, где иранские кинематографисты чаще обращаются к жизни про-
стых тружеников …

К числу таких можно отнести также и фильм «Дузде бандар» («Порто вый вор», 
1954, реж. Ахмад Ширази), в стилистике которого отра зились черты итальянско-
го неореализма. Социальное звучание имеют также и фильмы «Кирпич и зеркало» 
(1966, реж. Ибрагим Гулистан), «Но трудности остаются» (1967, реж. X.Дарьюш), 
«Земля» (1970, реж. И.Надери)».

Для укрепления нашего тезиса о том, что первые кирпичи будущего мирового 
взлета иранского кино были заложены в 50 – 70-х гг., рассмотрим опыт фильма, ко-
торый не очень обласкан киноведами и кинокритиками. Речь идет о фильме «Кир-
пич и зеркало» (1966, реж. Ибрагим Гулистан).

В центре фильма нравственно-социальная проблема любви и счастья, проблема 
страха перед тем обществом, где преобладают традиционные негуманистические 
взгляды на женщину, господствует ханжество и фарисейство. В кинокартине осо-
бо остро звучит проблема смысла жизни.

Картина начинается с ночного, богатого огнями, световой рекламой города. Все 
это свидетельствует о сытости, достатке города. Панораму ночного города, звуки 
радио мы слышим и наблюдаем из окон ночного такси. На проспекте Пехлеви не-
кая женщина в черном, садясь в такси, просит подвезти до окраины города. Вы-
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садив пассажирку и разворачиваясь в обратный путь, таксист вдруг слышит плач 
грудного ребенка. Он бежит за ушедшей в ночную тьму женщиной, прихватив ре-
бенка, которого она оставила на заднем сиденье1. Через историю о подкидыше вы-
свечивается проблема таксиста, которого зовут Хашим, проблема его взаимоотно-
шений с любимой девушкой, а также его страх перед устоями традиционного обще-
ства, на словах проповедующего гуманистические лозунги, но на самом деле про-
поведующего отсталость, клерикализм.

В центре конфликта – взаимоотношения свободолюбивой, жаждущей любви и 
счастья Тоджи и таксиста Хашима. Тоджи – возлюбленная Хашима. Она умна и 
чувственна. Болезненно реагирует на панический страх Хошима перед обществом. 
Оказавшись дома у Хашима, который арендует квартиру, герои ведут очень напря-
женный спор о страхе, о свете, о плаче ребенка. Ребенок вдруг становится главным 
ключом, окончательно определившим взаимоотношения Тоджи с Хашимом и че-
рез него с обществом.

Хашим груб и труслив. Хотя вроде бы на стене висит портрет кумира молодежи 
той поры – Брюса Ли с обнаженным торсом в боевой стойке. Хашим трус, несмо-
тря на то, что по утрам занимается физкультурой, поднимает тяжести. Когда пла-
чет ребенок, он умоляет Тоджи успокоить его, потому что могут услышать соседи.

А девушка привязалась к ребенку. Помыла теплой водой. Малышка оказалась 
милой девочкой, которая, почувствовав заботу, стала разговаривать своим детским 
лепетом, одаривая Тоджи минутами радости общения с настоящим, искренним. Тод-
жи даже признается Хашиму, что счастлива с ребенком, она громко разговаривает с 
ним. Хашим же грубо всякий раз требует говорить тише, чтобы соседи не услышали.

Тоджи пытается бороться с трусостью Хашима, пытается спасти его от многих 
нравственных проблем, прежде всего от страха перед обществом. Она полагает, 
что эта девочка-подкидыш – знак их судьбы, малышка – ангел, присланный с неба, 
чтобы они с Хашимом были вместе и счастливы. Он к этому относится легкомыс-
ленно. Она говорит, что помнит ее взгляд. Ей кажется, что это ее ребенок. А Ха-
шим вскоре сдает девочку в приют. Тоджи принимает решение найти ее, забрать 
из приюта и удочерить…

В последние моменты своего общения с Хошимом она признается: - Я теперь 
поняла, что ты не тот мужчина, которого я хотела. Я создала тебя в своем вообра-
жении и полюбила воображаемого Хашима. Ты – не тот. И, оказывается, мы с то-
бой разные люди. Теперь мы разойдемся навсегда. Я возьму ребенка себе и воспи-
таю сама. Ты же отныне свободен…

Шаткость, непрочность отношений между Тоджи и Хашимом основана предрас-
судками героя, которыми охвачено его сознание. Тонкая, чувственная Тоджи пыта-
ется вырваться из плена ханжества, холодного равнодушия. Она возмущается Ха-
шимом, его постоянным чувством страха, и через него бросает вызов обществу. Од-
нако это бунт молчаливый, полный драматизма, безысходности. Потому что хруп-
кая, как зеркало, женщина одна против тверди кирпича – общества. Ударившись об 
этот кирпич, стекло обычно ломается вдребезги…

1. Годами позже, в 2008 году, в Афганистане совместно с французскими кинематографистами будет соз-
дан фильм «Кабульское дитя» (реж. Акрам Бармак), в котором используется именно этот сюжет – не-
кая молодая женщина в чадре нарочно оставляет свое дитя на заднем сиденье такси. 
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В фильме остро поставлена тема одиночества и разобщенности людей, которые 
вроде бы телом вместе, а фактически душой живут врозь. В картине прочитыва-
ются психологические сложности взаимоотношений героев, которые представлены 
не прямолинейно.

Фильм, таким образом, выражает собой в целом духовные поиски и терзания 
иранской девушки Тоджи, которая остро ощущает свое одиночество и покинутость 
в урбанизированном иранском мире. Это проблема человека и общества с традици-
онными ханжескими традициями. Естественности чувств Тоджи противостоит мощ-
ная непробиваемая фарисейская мораль. В фильме демонстрируется идея несовме-
стимости благородных побуждений и негуманной действительности иранского об-
раза жизни периода шахского правления.

В фильме просматривается первые признаки свойства литературности, которое 
впоследствии станет одним из главных свойств иранского кино. В фильме, наряду 
с изысканным изображением, герои много разговаривают.

В этом фильме мы обнаруживаем также одно из свойств иранского кино, кото-
рое проявится позже как ключевое – применение символа и знаков. В данном филь-
ме эта особенность проявилось в ряде случаев. Во-первых, символично само назва-
ние фильма. Речь идет о хрупкости мира Тоджи, ассоциирующегося с зеркалом, со 
стеклом. Эта хрупкость может легко разбиться, ударившись о кирпич равнодушия 
общества к реальным проблемам человека. Девушка, жаждущая свободы, любви и 
счастья в нраве, воззрениях в осознании постоянного страха своего возлюбленно-
го сталкивается с каменными, жесткими правилами общества. Во-вторых, карти-
на снята на черно-белой кинопленке. И в ней преобладающая часть истории про-
исходит как бы в темное время суток. Это опять-таки знак того, что герои живут в 
темном пространстве, где темные ценности, темные устои. В дебюте фильма, ког-
да герой – таксист ищет ушедшую в темень женщину, подкинувшую свое дитя, он 
вдруг оказывается в заброшенном многоэтажном темном здании, где много высо-
ких стен, где живут-доживают слепой мужчина, брошенная мужем женщина с деть-
ми, живут отброшенными на дно общества люди. Это также наводит на мысль о 
символичности, знаковости этих кадров, ассоциирующихся с моделью враждебно-
го человеку общества. В-третьих, символична сцена встречи Хашима с интелли-
гентом, который упрекает героя в необразованности, в непонимании личного сча-
стья, призывает жить для себя, призывает к эгоизму, при этом несколько раз «стре-
ляет» сигареты у героя. Однако затем, в финале фильма, мы вновь вместе с Хаши-
мом видим этого проповедника эгоизма одновременно на экранах нескольких теле-
визоров (тоже символ – тиражность такой морали!), выставленных на витрине ма-
газина. Однако с экранов телевизоров этот интеллигент проповедует иную мораль 
– призывает оказывать помощь страждущим, нуждающимся в помощи и поддержке. 
При этом бесстрастно пьет свой лимонад. То есть здесь символично разобла чается 
опять же ханжество, двойные стандарты морали общества. Иронично представля-
ется застой в жизни эстетствующей интеллигенции, ее бесперс пек тивность, удуш-
ливая никчемность и в сцене ночного кафе, где каждый из интеллигентов пропо-
ведует свои суждения о зле и добре, о правде и лжи. В этих символичных сценах, 
в беспочвенных и фарисейских суждениях лжеинтеллигенции чувствуется боль за 
поруганную человечность…
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В 60-е гг. в Иране действовали семь киностудий, в которых производилось до 
70 фильмов в год. Возросло число кинотеатров до 260. В стране появились пред-
ставительства иностранного кинорынка. Иранские фильмы стали рас пространяться 
в странах Ближнего и Сред него Востока. Иранские фильмы приобретал и бывший 
СССР. В свою очередь, много зарубежных фильмов завозилось в страну. Особо мно-
го привозилось американского кино.

Но наряду с этим стала все чаще укрепляться позиция «авторского кино» в на-
циональной кинематографии. Позиция эта имела успех среди зри телей потому, что 
она была направлена на отображение реальных проблем общества, на скрытую и 
открытую критику культа Запада в ущерб нацио нальным традициям. Все это при-
водит, как считают некоторые авторы1, к возникновению первой «новой волны», 
образцы которой мы рассмотрели в фильмах «Полевой соловей», «Кирпич и зерка-
ло». Наивысшими достижениями первой «новой волны» оказались фильмы «Коро-
ва» (реж., Д.Мехрджуи) и «Цезарь» (реж. А.Кимияи, оба созданы в 1969 г.).

Фильм «Корова», ставший открытием кинофестиваля в Венеции в 1971 году, раз-
вивает традиции авторского кино и доводит их до высшей точки творческого дости-
жения, на которую была способна на тот момент кинокультура Ирана.

Фильм рассказывает о жителе деревни, который очень дорожит своей беремен-
ной коровой. Он с ней разговаривает, заботится о ней, строит свои планы на буду-
щее, полагая, что благодаря корове будет жить в лучшем достатке, чем теперь. Од-
нако неожиданно он теряет свою корову и, следовательно, средства к существова-
нию. Его одолевает горе. Он сутками не выходит из дома, переживая случившееся. 
Односельчане сострадают ему, приходят навещать, приносят еду, стараются выве-
сти его из состояния глубокой депрессии. Однако тщетно. Владелец погибшей ко-
ровы впадает в безумие и, в конечном счете, отождествляет себя с коровой. В кон-
це концов, в этом безумстве он и погибает. Это фильм-притча, в котором нашли от-
ражение многие аспекты проблем иранского общества, и в особенности деревни. В 
то же время это взгляд на внутренний мир человека, которого нельзя представлять 
как механического носителя среднестатистических данных. Он индивидуален и не-
предсказуем. И его патология не может быть беспричинной, только наследствен-
ной. Безумие героя – это протест против безысходной бедности, господствовавшей 
в иранской деревне. «Корова» – это значительное произведение, поражающее, пре-
жде всего, своим мате риалом, жестокой достоверностью атмосферы действия, фо-
тографической точностью деталей и быта иранской деревни, а также – парадок-
сальным сочетанием эстетики «перенесения» с обобщенностью притчи, натурализ-
ма деталей – с их символикой. Фильм Мехрджуи развивает европейскую тради цию 
на ином материале, в иных национальных, социальных и моральных координатах, 
в силу чего корневые связи с мировым кинематографическим наследием уходят на 
второй, дальний план. Однако в своем интервью режиссер подчеркивал огромное 

1. См. Лоскутова Н.Г. Кино Ирана: ведущие тенденции 1950-х-2000-х годов. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2006. – С. 12.,  Соглашаясь с таким 
определением Лоскутовой Н.Г. в целом, мы не можем согласиться с ее утверждением о том, что пер-
вая «новая волна» началась с фильмов «Корова» и «Цезарь». Нам думается, что первая волна нача-
лась гораздо раньше, в фильмах, образцы которых мы рассмотрели выше. Фильмы «Корова» и «Це-
зарь» же были наивысшими достижениями этой первой «новой волны».   
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влияние, которое оказали на него неореализм и фильмы С.Эйзенштейна, а также не-
мые шедевры Д.У.Гриффита, При этом он не скрывал, что это влияние касается не 
столько формы, сколько социальной направленности кинематографа, его диалога с 
массовым зрителем»1. Несмотря на триумф фильма в Европе, его показ был запре-
щен в шахском Иране. И это естественно, поскольку видение режиссера столкну-
лось с взглядами Шаха, не желавшего проводить реформы в деревне2.

Рассмотрим также эстетическую и социальную направленность двух других филь-
мов – «Кейсар» Масуда Кимияи и «Канду» Фридуна Гулех.

«Кейсар» Масуда Кимияи создан в 1969 году и на национальном кинофестивале 
«Сипос» в Тегеране в 1970 г. получил практически все главные призы.

«Кайсар», 1969. Автор сценария и режиссер Масъуд Кимияи. Оператор Мозяр 
Парто. Композитор Исфандиёр Монфаредзода. В роли отца – Джамшед Мушоихи.

Девушка по имени Фати отравила себя смертельно. Медики не смогли ее спасти. 
Перед тем, как убить себя, она написала, что с ней произошло, и записала имя на-
сильника. Им оказался один из трех братьев семьи Обмонгул – Мансур.

Желая отомстить за сестру, старший брат Фарход идет разбираться с насильни-
ком. Но в ходе ссоры братья Мансур, Рахим и Карим его неожиданно убивают…

В это время после долгого отсутствия возвращается младший брат Фархода – Кай-
сар. Он узнает от родителей о случившихся трагедиях. Если Фарход был сдержан-
ным, разумным, то Кайсар отличался крутым нравом и упорством. Он действовал 
осторожно и наверняка осуществлял задуманное. Он заявил родителям, что отомстит 
за смерть сестры и брата. Отец – Хондей (Джамшед Мушоихи) – в прошлом борец, 
почитающий благородных героев «Шахнаме», пытается образумить Кайсара, вну-
шить ему понятия благородства и рыцарства. Он говорит Кайсару, что тот идет по 
ложному пути. Тем самым он рискует многим: ставит под удар жизнь родителей, 
особенно матери, у которой слабое сердце, счастье девушки Аъзам, с которой он 
помолвлен и которую любит; наконец, он рискует собственной жизнью, ибо, если 
ты убиваешь, то непременно последует аналогичный ответ по отношению к тебе…

Но в ответ на это Кайсар, страстно протестуя, говорит Хондайю:
– Не внушай мне свою отжившую мораль. Она уже давно не работает в совре-

менном обществе. Здесь правит несправедливость, здесь нет места благородству. 
Мораль нынешней реальной жизни такова, что если не ты, то тебя бьют; если не 
ты, то тебя убьют. Мой брат Фармон был благородным человеком. Он зарабатывал 
утром деньги и вечером раздавал часть их беднякам на хлеб насущный. Что с ним 
теперь стало? Он в могиле! Нынче никто не любит слушать сказки прошлого. Меня 
отныне удерживают на этом свете следующие желания: отвезти няню, которой я 
обязан своим счастливым детством, в Мешхед, посетить мавзолей Али Ризо, отпра-
вить на тот свет братьев Обмонгул. Других желаний у меня больше не осталось…

И Кайсар, не слушая своих родителей, методично реализовывает свой план. Он 
сначала убивает Рахима в бане. Затем Карима на мясокомбинате. Затем делает па-
узу и едет вместе с няней в Мешхед, посетить мавзолей Али Ризо. Там он, обра-
щаясь к Богу, просит сделать счастливой добрую, красивую девушку Аъзам, в ко-
торую он влюблен с детства…

1. Лоскутова Н.Г. Указанная работа, - С. 12.
2. См. Мухаммад Риза Ханаи. Иранское кино “http://www.hrono.ru/proekty/ru/index.html”
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Возвращаясь, он узнает о смерти матери. Однако это еще больше подталкивает 
его на свершение мести. Кайсар долго разыскивает главного обидчика Мансура, ко-
торый прячется от него. Вместе с тем полиция также рассчитывает поймать Кайса-
ра. Его задержание чуть не произошло во время похорон матери Кайсара. С помо-
щью друзей Кайсару удалось бежать от агентов полиции в процессе похорон матери.

Однако поиски Мансура не увенчались успехом. Он спрятался глубоко, и о его 
местонахождении знала только танцовщица ресторана Сухайло. Кайсар входит к 
ней в доверие и узнает, где именно прячется Мансур.

Он находит его на железнодорожной станции. Увидев его издалека, Кайсар оклик-
нул его. Мансур убегает от мстителя. Началась погоня. Параллельно с этими со-
бытиями полиция также оказывается на железнодорожной станции и пытается пре-
следовать обоих. Наконец, Мансур, столкнувшись неожиданно с Кайсаром, ранит 
его ножом. Затем убегает и сталкивается с полицейскими, которые требуют сдать-
ся. Мансуру ничего не остается, как бежать от них обратно в сторону Кайсара. Ра-
неный Кайсар наносит Мансуру смертельный удар ножом и, увидев приближаю-
щихся полицейских, бросается в бегство. И убегая, получает ранение в ногу из ог-
нестрельного оружия и оказывается в руках полиции.

Фильм рассчитан на массового зрителя. В нем закручен сюжет. Есть натурали-
стические сцены убийства, сентиментальные сцены. Тем не менее, фильм наделен 
многими свойствами иранского кино первой «новой волны».

Фильм «Кайсар» через историю свершения мести, достоверно отображая Иран 
конца 60-х годов прошлого столетия, подводит зрителя к пониманию того, что об-
щество больно нравственно, в нем не работают гуманистические ценности и поня-
тия о добре и зле, чести и достоинстве. Именно такое общество принуждает Кай-
сара совершить ряд преступлений.

Картина обладает высоким профессионализмом, хорошей операторс кой работой, 
удачно подобран актерский ансамбль. Особенно запоминается работа великолепно-
го актера Бехруза Восуки в роли Кайсара.

И вновь, как и в других фильмах этого периода, обнаруживается хорошая ли-
тературная основа, легшая в основу драматургии, хорошие диалоги. Вновь в этом 
фильме удачно используются символы. Есть в эстетике фильма явный уклон на тра-
диции неореализма.

Эти же свойства нашли отражение и в другом фильме под названием «Канду», 
что в переводе означает «Улей» (реж. Фаридун Гулех, 1975 г.). И в этом фильме 
достойно сыграл свою роль Бехруз Восуки. Фильм рассказывает о двух людях, вы-
шедших из тюрьмы. Они, однако, не могут найти свое место в этом обществе, ко-
торое резко разделено на общество богатых и нищих. Совершив ряд преступлений, 
они вновь вынуждены возвращаться в тюрьму. И хотя «Канду» значительно усту-
пает по своим художественным достоинствам, тем не менее, он также обозначает 
главные свойства иранского кинематографа первой «новой волны».

Исходя из вышеизложенного, мы не можем согласиться с утверждением о том, 
что в «шахский» период в иранском кинематографе за редчайшим исключением1 
были только эпигонские фильмы, следующие стереотипам западного и индийского 

1. При этом чаще из статьи в статью указываются лишь на фильмы – «Портовый вор», «Корова», «Кей-
сар».
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массового кино1. Разумеется, эпигонского массового кино было в большом количе-
стве. Но и было в этом потоке нечто особенное, что было очень важно для буду-
щего. Иными словами, нечто не могло произойти из ничего. Анализ ряда фильмов 
рассматриваемого периода позволяет с уверенностью утверждать, что формирование 
«новой волны» было подготовлено всем многоаспектным пластом культуры иран-
ского общества конца 50-х – 70-х гг. Именно в связи с шахской стратегией культа 
Запада в Иране, наряду с копированием и подражанием западному мелкобуржуаз-
ному образу жизни, слепому подражанию его внешней атрибутики2, появилась ис-
тинная интеллигенция, которая глубоко, фундаментально изучала подлинно гумани-
стическую культуру Запада. Именно в 50 – 70 гг. прошлого столетия иранская ин-
теллигенция изучала западную философию, интеллектуальные течения, модернист-
ские тенденции в культуре и искусстве. Огромный ряд специалистов, творческих ра-
ботников, в том числе кинематографистов, архитекторов, музыкантов, художников, 
театральных деятелей получает образование на Западе, что называется, из первых 
рук, у элитных представителей западной и в целом мировой культуры. Именно че-
рез образование таких лиц в Иран пришла и подлинная культура Запада3. Через та-
ких специалистов в интеллектуальной среде Ирана данной поры (50 – 70 гг.) все-
рьез изучалась современная экономика, политика, инженерная мысль, наука, техно-
логия, современная западная философия, различные веяния в культуре, особенно в 
литературе и искусстве. Особо востребованной в эти годы оказалась переводческая 

1. К этому практически сводятся рассуждения Аллахи Х., автора статьи об иранском кино в Киносло-
варе. 

2. Кстати, передовая интеллигенция осуждала такое эпигонство: это очевидно в ряде фильмов, в част-
ности, в «Полевом соловье» и «Кирпиче и зеркале»; в этих кинокартинах подвергается жесткой бес-
пощадной критике вычурная псевдообразованность и двуликость эстетствующей на западный манер 
иранской интеллигенции.

3. Один из представителей этого поколения - патриарх иранской кинематографии Комрон Шердиль 
(1932 года рождения) учился сначала архитектуре и живописи в Римском университете, затем режис-
суре в Центре экспериментального кинематографа в Риме. Среди его учителей – Роберто Расселини, 
Пьер Паоло Пазолини, Нанни Лой, Франциско Росси и другие. В те годы молодой кинематографист 
Комрон Шердиль вернуся в Иран с культурным багажом, полученном непосредственно у представи-
телей элиты итальянской и в целом мировой культуры. Шердиль – автор ряда разоблачительных до-
кументальных фильмов типа «Место исповеди» (1965), «Эта Тегеран – столица Ирана» (1966), «Дело 
мальчика из деревни Гургони или ночь, когда шел дождь» (1974) и незавершенный фильм «Камера» 
были запрещены шахской цензурой для показа. Однако и после исламской революции с его филь-
мов не снят запрет для показа. Он до сих пор не завершил свой игровой фильм «Камера» по моти-
вам «Ревизора» Н.Гоголя. Его единственный завершенный фильм «Утро четвертого дня» (1972) сле-
дуют традициям творчества Годара. Ныне Комрон Шердиль здравствует. Несмотря на сложные взаи-
моотношения с цензурой, его дух не сломлен. Он продолжает отстаивать свои эстетические и граж-
данские позиции, строящиеся на принципах гуманизма, взаимодействия культур, защиты прав чело-
века, высокого патриотизма. При этом он ни разу не предал свое кредо, не изменял свою позицию 
художника-гражданина. Неслучайно подлинная интеллигенция Ирана говорит о нем с гордостью и 
уважением. Художническая и гражданская стойкость К.Шердиля является предметом подражания 
для молодых кинематографистов, для юного поколения «новой волны» иранской кинематографии. 
Многие известные ныне кинематографисты первого поколения «новой волны» – иранские режиссе-
ры, такие, как Аббос Киёрустами, Амир Нодири, Мухаммад Ризо Аслони, Хусрав Махсуми, Махваш 
Шайхулисломи, Судоба Бобогап являются учениками К.Шердиля или сотрудничали с ним. Он ныне 
является основателем международного кинофестиваля документальных фильмов на острове Киш, 
который также имеет проблемы с цензурой. 
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деятельность. Наряду с научной литературой, переводились произведения запад-
ных философов, литераторов, культурологов, востоковедов (особенно ирановедов). 
В рассматриваемый период особо осмысливалось наследие Ницше, Фрейда, Маркса, 
Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Толстого, В.Кандинского, К.Малевича, С.Дали. В сфере 
кинематографии изучали наследие С.Эйзенштейна, А.Довженко, Жана-Люка Года-
ра, итальянских неореалистов, творчество П.П.Пазолини, Р.Росселлини, Ф.Феллини, 
Б.Берталуччи, М.Антониони, французов Ж.Ренуара, Р.Клер, шведа И.Бергмана, ис-
панца Л.Бунюэля и многих других. В Иране проводятся международные фестива-
ли искусств. Знаменитый английский театральный деятель и кинематографист Пи-
тер Брук в 1971 году ставит свой спектакль на развалинах Персеполя1.

Все это говорит о том, что западная культура, наряду с внешним, эпигонским ее 
осваиванием, изучалась также глубоко, в синтезе и контексте собственной духов-
ной культуры. Это изучение сопровождалось созданием самобытных произведений 
в литературе, музыке, в театре, в изобразительном искусстве, в архитектуре, в ди-
зайне, в кинематографии. Ярким примером глубинного освоения западной культу-
ры и в частности традиции западного кинематографа являются фильмы «Полевой 
соловей», «Ласточки возвращаются в свои гнезда», «Кирпич и зеркало», «Порто-
вый вор». Высшим достижением иранского кинематографа явились фильмы «Ко-
рова» и «Цезарь». Без этого поиска и без того культурного и творческого поля, без 
строгих критериев, предъявляемых к фильмам, «новая волна» в иранском кино се-
годня не могла состояться. В целом этот этап – 50-70 годы - практически сформи-
ровал национальный кинематограф, в корне изменил отношение общества и власти 
к кино, возникло благоприятное поле для авторского кино.

Какие признаки, особенности позволяют говорить о том, что кинематограф «шах-
ского периода» обеспечил в будущем формирование «новой волны»?

Прежде всего, бросается в глаза то, что кино из сферы абсолютного развлече-
ния постепенно стало преобразовываться и в сферу художественно го исследования 
социальных проблем.

Этот интерес способствовал осмыслению психологии героя фильма. Тема дра-
мы личности и общества, драма одиночества, отчужденности, проблема традици-
онализма и свободы личности, проблема клерикализма и антиклерикализма стали 
главными темами лучших фильмов этого периода.

Определилось одно из главных свойств поэтики национального иранского игро-
вого фильма – его литературность. В иранских фильмах наряду с изобразитель-
ным решением задач драматургии появился текст в виде монолога и диалога ге-
роев. Литературная основа в виде текста, произносимого героями, стала главенству-

1. С июня по сентябрь 1971 года Международный центр театральных исследований, созданный Пите-
рем Бруком под эгидой ЮНЕСКО, находился в Иране. На развалинах Персеполя Брук поставил гран-
диозный спектакль «Оргаст» (в первой своей части он состоял из сцен, восходящих к мифу о Про-
метее, во второй был основан на «Персах» Эсхила). Большая часть текста была написана на оргасте, 
новом языке, который разработал для труппы поэт Тед Хьюз. Как писал обозреватель из «Обсервер», 
большинство зрителей, совершивших путешествие в пустыню, «было в недоумении», но «то, что мы 
увидели и, более того, услышали, оказалось захватывающим, прекрасным и волнующим». (http://
www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=946). Впоследствии вдохновленный энергетикой древнеиранской культу-
ры он в 1973 году в США ставит «Беседу птиц» по Аттару. 
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ющей. В лучших фильмах текст героя стал нести важную эстетическую и смысло-
вую функцию.

В лучших фильмах наблюдается интерес к традициям западного кино. Многие 
лучшие фильмы этого периода стремились к творческому развитию эстетических 
и художественных свойств западного кинематографа. Особенно был заметен инте-
рес к традициям итальянского неореализма, к кинематографу, глубоко изучающему 
экзистенцию человека, его место в обществе, его отношения к ценностям бытия. В 
этой связи в кинематографии Ирана возрастает интерес к поэтике кинематографа. 
Лучшие иранские фильмы стали отстаивать принцип документального моделиро-
вания. Это обстоятельство скорее продиктовано ростом интереса общества к стату-
су документального кино, которое достоверно и смело, несмотря на царскую цен-
зуру, стало отображать проблемы общества. Достоверным, социально острым ста-
ло в это время и новое направление в поэзии, ставшее известным под названием 
«шеъри сапед» – «белый стих». Это все в совокупности оказало влияние на соци-
альную направленность иранского фильма, на формирование в нем поэтики доку-
ментальной достоверности отображаемого материала. В ряде фильмов возрос ин-
терес к традициям реализма. Но эстетика экзистенционального создала поле для 
поиска и нереалистичес кого, скажем, сюрреалистического кинематографа. В част-
ности, одним из ярких примеров такого кино является фильм «Корова». Впослед-
ствии это многообразие поэтики, художественных принципов отображения, поиски 
нового языка и моделирования в кино «новой волны» становятся главенствующими.

В иранских фильмах рассматриваемой поры используются символика и знаки, 
которые своеобразно отображают собой определенные грани иранской действи-
тельности, черты героев. Символика, знаковость являются традиционными в иран-
ском мышлении. Однако в синтезе с кинематографи ческими особенностями эта тра-
диция приобретает другое проявление, другую моделировку и функциональность. 
Эта особенность и отличие связаны со свойствами моделирования отображения 
действитель ности, которые предусматривают необходимость достоверности пред-
мета отображения. Символ, знак, их семантика тесно связаны с этой спецификой.

При этом многообразии и синтезе с западной кинокультурой, в иранском кине-
матографе никогда не исчезало осознание собственной ментальности, националь-
ной идентичности. Иранский фильм не терял свои национальные свойства, выражен-
ные через общую поэтику, традиции, конкретику образа жизни, психологию героев.

В ходе просмотра поточного и авторского в демонстрированных фильмах сфор-
мировался особый пласт кинематографа – его зритель. Ведь судя по истории 
иранского кино, зрители уже с первых шагов мирового кинематографа знакомились 
с общим его процессом. Иранские кинозрители в процессе насыщенных просмотров 
отечественных и зарубежных фильмов стали одними из образованнейших в мире. И 
как следствие, произошел значимый исторический факт: кино Ирана сделали сами 
кинозрители, их желание, их духовная потребность, их высокая культура, базиру-
ющаяся на знании высокой (классической и современной поэзии – «шеъри сапед») 
литературы, а также широкое знание культуры Запада, в особенности кинематогра-
фа. Иными словами, культурологически важный момент: реципиент весьма слож-
но, опосредовано и в то же время непосредственно способствовал развитию 
отечественного кинематографа. Этот факт еще недостаточно осмыслен в кино-
ведении и культурологии Ирана. Хотя в самом кинематографе Ирана этот факт за-
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мечен и исследуется художественно. Мы имеем в виду фильмы «Салом, синамо!» 
(реж. М.Махмальбаф), «Кулазап» (реж. Киярустами). Полагая необходимость даль-
нейшего исследования этого феномена иранской культуры, отметим, что к его ис-
следованию нельзя подходить вульгарно и прямолинейно. Оно связано со многими 
составляющими, прямыми и косвенными, опосредованными фактами. Фильм «Са-
лом, синамо» позволяет заглянуть в сложный, неоднозначный мир многотысячной 
массы зрителей, в их психологию. Все это требует неторопливого многогранного 
комплексного анализа. Оставляя эту тему на предмет дальнейших исследований, хо-
тим еще раз подытожить нашу статью подчеркиванием следующего тезиса: зарож-
дение первой «новой волны» было во многом подготовлено кинематографом 50-60 
годов, а также потребностями автохтонного реципиента – умного, образованного, 
патриотичного, тонкого знатока и ценителя всего нового, высокохудожественного, 
воспитанного на высокой классической персидской культуре и культуре Запада, в 
том числе его передового кинематографа, гуманного, свободолюбивого...

Таким образом, в течение 50-70 годов прошлого столетия появилось много до-
стойных иранских фильмов с узнаваемыми признаками, о которых мы отметили 
выше. В те годы вплоть до свершения исламской революции иранское кино произ-
водило от 45 до 70 фильмов в год. Однако эти показатели значительно снизились 
в последние предреволюционные годы.

В феврале 1979 года победила Исламская революция. Острие ее было направле-
но на разрушение культа Запада. К кинематографу была проявлена особая беспо-
щадность, потому что в нем победители революции увидели главный рычаг развра-
та, форму тиражирования западной культуры.

власть и кинематограф

Для Ирана раньше, до исламской революции, кино было преимущест вен но эле-
ментом развлечения, коммерции. Однако наряду с массовым явле нием развлека-
тельности, в нем наблюдались тенденции авторского кино, которое было направ-
лено на поднятия уровня самосознания народа. Были, в частности, такие фильмы, 
которые иносказательно или с открытым забра лом, используя новый кинематогра-
фический язык, критиковали шахский режим, проповедовавший мнимые культур-
ные ценности. Но впоследствии все это отмела исламская революция, полагавшая, 
что кино – главный источник, тиражировавший мнимые западные ценности, без-
нравственность. Было сожжено большое количество кинотеатров, многие из них 
были перепрофилированы. Производство фильмов резко сократилось, и в основ-
ном производилось пропагандистское, религиозное кино. Словом, в первое деся-
тилетие после революции (до 1980 г.) кино было исключено из перечня духовной 
продукции, которой могли пользоваться иранцы-мусульмане. При этом хочу отме-
тить, что в этой агрессии по отношению к кинематографу не было инициативы ис-
ламского правительства, как это представляют некоторые иностранные авторы. Во 
всяком случае, правительство не было инициатором начала этого процесса. Агрес-
сия исходила, как это ни странно, со стороны фанатично настроенной публики, ко-
торая считала, что шахское кино преимущественно представляло собой источник 
разврата. Поэтому разъяренная толпа в знак протеста поджигала кинотеатры. Име-
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ются также факты, что под прикрытием этой волны фанатизма поджигали киноте-
атры и сами их владельцы, с тем, чтобы получить возможность использовать при-
надлежавшую им территорию для построения нового здания, предполагаемого для 
других целей. Свидетельством относительного нейтралитета по отношению к кине-
матографу является тот факт, что на одном из митингов, проходившем в 1979 году, 
Аятолло Хомайни заявил: «Мо ба синамо мухолиф нестем, ба фахшхо мухолифем» 
(«Мы не против кинематографии, мы против разврата»)1. Разумеется, это неодно-
значное заявление было воспринято также неоднозначно. При этом весьма важно, 
что оно не имело особого воздействия на сознание масс. Они воспринимали это за-
явление именно как призыв к борьбе с безнравственностью, которую, по их пред-
ставлениям, воплощал собой кинематограф.

Кино в Иране продолжало находиться в состоянии кризиса. Мы интервьюирова-
ли некоторых людей того поколения, которые были свидетелями рассматриваемо-
го периода. Респонденты отмечали, что в тот период вместо отечественного кино 
предпочтение отдавалась отдельным иностранным фильмам, которые на их взгляд 
проповедовали большую нравственность и человеколюбие, чем их отечественные 
фильмы. Среди прочих иностранных кинематографических фирм, которые продол-
жали работать в Иране в это смутное время, была некая советская организация2, 
имевшая отношение к кино, и привозила в те годы недорогие по цене, но хороше-
го уровня профессионализма и художественности советские фильмы. И публика с 
удовольствием шла на просмотры этих фильмов.

Кризис кино продолжался в течение ряда лет. Однако вскоре обнаружилось, что 
зритель хочет увидеть отображение собственной жизни на экране. Эта потребность 
общества привела к идее возрождения отечественного кинематографа. Осмысление 
и вербальное обоснование этой потребности было высказано учениками прогрессив-
ного и влиятельного в исламском мире интеллектуала Али Шариати. Эта потреб-
ность вскоре стала настолько очевидной и достаточно выраженной вербально, что 
религиозное правительство было вынуждено реагировать адекватно и принять кон-
кретные меры по восстановлению отечественного кинопроизводства и кинопрока-
та. Нужно отдать должное идеологам исламского правительства, которые прояви-
ли гибкость и такт в отношении кинематографа. Одним из инициаторов этой гиб-
кой политики был Хотами, который, будучи министром культуры, в 1981 году вы-
ступил с речью на одном из заседаний правительства, в которой отстаивалась по-
зиция осуществления реформ в отечественной кинематографии3.

Думается, правительство само психологически было готово к таким переменам. 
Оно должно было подвести итог своей десятилетней деятельности, дать ей опреде-
ленную оценку. Разумеется, такая оценка по его логике должна была бы быть по-
ложительной. Так, оно не могло не признаться в том, что ценности и идеалы ис-
ламской системы закрепились в обществе прочно, что устои веры отныне и впредь 
непоколебимы.

1. Это заявление впоследствии использовалось сторонниками кинематографии как щит, как лозунг, 
способствовавший восстановлению кинематографа.

2. Мы полагаем, что речь идет об одной из подструктур «Совэкспортфильма».
3. См.: The New Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity. I.B. Tauris Publishers. London, New 

York, 2004, p. 49. (Подробности см. стр 14 Лоскутовой).
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Исходя из этого, было необходимо сделать ряд облегчений в перечне запретов, 
которые сформировались в ходе революции в виде волеизъяв ления преобладающе-
го большинства сил, представлявших революционную массу. Одним из тех облег-
чений и уступок, которые допустило правитель ство, был кинематограф.

Инициаторами осуществления реформ в сфере культуры также были преимуще-
ственно ученики доктора Али Шариати. Так, «архитекторами» ренессанса кино Ира-
на считаются Мирхусайна Мусави, бывший в 1981-1989 гг. премьер-министром, а 
также господа Анвор и Бихишти1. Эти прозвища названные чиновники получили 
не только в силу проявленной ими инициативы по реформе кино, но еще и пото-
му, что они по обра зо ванию были архитекторами. Господин Анвор являлся чинов-
ником, который попросил включить в ежегодный бюджет страны большую сумму 
денег для производства отечественных фильмов. Эта сумма была настолько высо-
кой, что в Министерстве финансов Ирана сочли сначала ошибочной данную заявку. 
Но господину Анвору удалось отстоять саму идею развер нутого финансирова ния 
кинопроизводства.

Однако понятно, что давая деньги на производство фильмов, правительство долж-
но было представить и свои требования как заказчик. В результате сформировались 
жесткие требования, которые предъявлялись к кинопродукции вообще и к государ-
ственным заказам, в частности.

Господин Анвор был инициатором формулирования жестких требо ваний в от-
ношении дозволенного и недозволенного в кинематографе.

Главными требованиями, предъявляемыми как к отечественным, так и зарубеж-
ным фильмам, были преимущественно исламские нормы: женщины должны пред-
стать с закрытыми лицами, так, как подобает в исламе; ни в коем виде нельзя пред-
ставлять на экране сцены любви (нельзя влюбленным даже прикасаться друг к дру-
гу руками). Сцены поцелуя вовсе запрещены. На этой почве практически получили 
запрет все европейские и американские, азиатские фильмы, в которых герои филь-
мов отображались без хиджаба. Из всех фильмов, включая зарубежные, стали выре-
зать сцены, в которых участвовали женщины с непокрытой головой. Но когда ста-
ло очевидно, что это разрушает драматургическую канву, приняли решение: оста-
вить фонограмму, а изображение закрасить черным цветом. Некоторые заинтере-
сованные в прокате своей продукции придумали «закрашивать» части женской фи-
гуры и рисовать чадру.

Со временем цензура осознала, что таким подходом она погубит кине ма тограф. 
К середине 80-х гг. возникли серьезные проблемы у иранского кинематографа. Мно-
гие кинематографисты были вынуждены покинуть страну. Возникла проблема ка-
дров. Качество фильмов резко упало.

Бихишти возглавил Кинофонд Фараби и предпринял конкретные действенные 
меры в реформировании и возрождении отечественного кинематографа. Его кино-
фонд по идее должен был стать буфером между властными структурами и создателя-
ми фильмов. Бихишти был либераль ным руководителем, и в результате ему удалось 
найти нишу, которая способствовала возрождению отечественного кинематографа.

1. Мусави – бывший претендент на пост Президента Ирана в 2011 году, ныне является одним из лиде-
ров оппозиции. 
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Думается, отдавая фетва (определенную дозволенность) кинематог ра фу, ислам-
ское правительство не предполагало того, что впоследствии произошло с иранским 
кинематографом.

Либерализация дала импульс возрождению традиций недавней первой «новой 
волны». Это возрождение происходило на новом социокультурном витке, в новых 
условиях как внутри страны, так и в мире; возникла новая, более совершенная тех-
нология производства и показа фильмов; прошедшая война с Ираком, первые успе-
хи иранского кино на экранах международных кинофестивалей льстили самолюбию 
власти, она получила моральные дивиденды на мировой арене, как власть эволюци-
онизирующая, способствующая развитию кинематографа. Получалось нередко так, 
что фильм запрещали в самой стране, но не препятствовали его участию на пре-
стижных международных кинофестивалях. Это означало не только призы, славу ав-
торов, но и движение фильмов на мировых кинорынках, что приносило доходы не 
только авторам, но и государству. Все это разнообразило поэтику и жанры иран-
ского кинематографа, появились фильмы о войне, о семейной драме, философско-
психологическое кино, комедии и т.д. Возникло также иранское кино в эмиграции. 
Все это изменило уровень и качество иранского кино в целом.

Следствием было то, что иранское кино резко выдвинулось в лидеры нацио-
нального искусства. С чем это связано? Прежде всего, это связано с тем, что оно 
в потенциале сохранило то, что было наработано в первой «новой волне». Полу-
чивший добро от властей кинематограф стал исходить преимущественно из основ-
ных культурно-художественных принципов первой «новой волны». Главным свой-
ством второй «новой волны» также стало то, что, концентрируя и аккумулируя це-
лый пласт искусства и культуры Ирана, синтезируя их в целостный кинематогра-
фический образ, кино стало представлять собой объемный, богатый, многогранный 
продукт духовной культуры народа на данный период его исторического развития. 
С ним не могло (и по сей день не может) конкурировать даже национальное теле-
видение, которое обладает, как известно, многими техническими преимуществами 
перед кинематогра фом. Это происходит по той простой причине, что телевидение 
преиму щест   венно ограничило себя лишь информационными функциями, и оно, бу-
дучи под пристальным контролем правительства, стало рупором и заложником офи-
циальной идеологии, оно стало политизированным экранным искусством, не имею-
щим возможности каких-либо ответвлений от предопределенной колеи.

Памятуя о прошлом этапе развития кино, официальная идеология не могла делать 
ставки на кинематограф. Поэтому кино в Иране, несмотря на жесткие требования, 
получило относительную свободу от пристального контроля официальной идеологии.

Базовая культура, на основе которой произошел взлет иранское кино первой вол-
ны, а затем и второй, исходила преимущественно от иранской литературы, кото-
рая также испытывала влияние новых веяний мировой художественной культуры. 
В частности, вовсе не игнорируя традиции прошлого, а как бы на новом витке про-
должая их, в результате органичного синтеза своего и западного мышления, в ко-
тором преобладал рационализм и модернистские тенденции, возник «шеъри нов» 
(«Новая поэзия»). «Шеъри нов» оказал влияние на кинодраматургию, на кинема-
тографическое мышление новой волны. Многие кинематографисты оказались под 
влиянием этой авангардной поэзии и авангардного стиля мышления. И это принес-
ло свои плоды. Кинематограф Ирана новой волны продолжил традиции этой куль-
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туры и достиг необычайного уровня. Он стал еще более доступен для зрителя, при-
том, что эта простота вовсе не означала банальности, стереотипности, выработки 
каких-то клише и т.д. Умение показывать через частное и особенное глобальность 
рассмат рива емых жизненных проблем без лозунга, без ложного пафоса, патетики 
стало главным критерием иранского кино второй волны. Были сняты друг за другом 
разными режиссерами – А.Киёрустами, М.Маджиди, Карими, М.Махмальбаф и его 
семьей – Марзия Мушкини, Самиро Махмальбаф, Хано Махмальбаф, а также ре-
жиссерами Джаъфар Панохи, Мехди Джаъфари и т.д. самобытные фильмы, «из ко-
торых вырисовывался образ Ирана как доброй, гуманной страны, населённой заме-
чательными людьми»1. Главными героями второй «новой волны» стали обыкновен-
ные люди со своими реальными, непридуманными проблемами, равно как мужчины 
и женщины, старики и дети, зрелое и молодое поколение. Все они решали свои ре-
альные жизненные проблемы. Идущая от традиций итальянского неореализма, весь-
ма популярного в Иране и почитаемого иранскими кинематографистами, тенденция 
в иранском кино придала иранским фильмам особую глубину и обаяние – правди-
вость, искренность, гуманизм, психологизм характеров, рациональность кинемато-
графического мышления в сплетении с умеренной (а не чрезмерной) эмоциональ-
ностью, высокий профессионализм, отвечающий требованиям мировых стандартов, 
новизна языка и поэтики фильма.

Невероятному росту иранского кино, который впоследствии исследователями и 
критиками был определен как вторая «новая волна», способствовал (об этом мы уже 
говорили выше) иранский кинозритель, тосковавший по кинозалу. Зритель образо-
ванный, воспитанный на традициях собственной богатой, имеющей глубокие исто-
рические корни отечественной культуры, а также на традициях западной культу-
ры, приобретенные в результате огромной переводческой литературы, а также че-
рез кинематограф, создавал необходимое культурное пространство и сформировы-
вал определенные критерии и потребности в развитии иранского кино.

Но нам думается, что главная причина резкого подъема иранского кино связана 
с его выходом на международную арену. Дело в том, что Иран после победы ис-
ламской революции стал закрытой страной для мира. Мировое сообщество с трево-
гой и напряжением обращало свой взор на эту закрывшуюся железным занавесом 
страну. И выход оттуда такой относительно независимой, в меру правдивой, доста-
точно профессиональ ной информации в виде фильмов, стал поводом для ослабле-
ния напряженности в отношении Ирана.

Мир увидел фильмы, в которых не было фанатизма, агрессии по отношению к 
другому миру; увидел, что герои иранских фильмов, как и все люди мира, заняты 
проблемами семьи, собственного благосостояния, взаимоотношениями между чле-
нами семьи, воспитанием детей, проблемами истинных и мнимых ценностей. Мир 
увидел, что иранские кинематографисты, как и представители передовой интелли-
генции своей страны, имеют определенную независимость от официальной идеоло-
гии. Более того, ряд из них открыто критикуют властные структуры. Неожиданно-
стью для Запада было то, что сама эта власть особо не препятствовала и не препят-
ствует такому ходу развития отечественного кинематографа. По этому поводу вы-
сказываются различные суждения. Так, русский исследователь Лоскутова предпола-

1. Плахов А. Конец иранского фильма./ http://seance.ru/blog/kiarostami. 
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гает, что «либерализация фундаменталистского «кодекса» в кино объяснялась двумя 
основными причинами: во-первых, власти были убеждены, что исламские ценности 
прочно укоренились в сознании людей, во-вторых, правительство решило предоста-
вить больше свободы творчества в надежде на улучшение качества фильмов, раз-
нообразие затрагиваемых тем и улучшение своего имиджа на Западе». Думается, в 
целом верное определение причин либерализации. В частности, русский исследова-
тель довольно точно определила ставку правительства на кино лишь с целью подня-
тия уровня своего имиджа в мире как либерального. В связи с этим хочется продол-
жить цитирование блистательного русского кинокритика Андрея Плахова, который, 
говоря о неожиданном взлете иранского кино, которое создало миф о прекрасной 
доброй стране, далее продолжает: «И мы, завороженные талантливой ложью, поч-
ти поверили в неё. Только вот почему-то Панахи оказы вается в тюрьме, Махмалбаф 
с его семьей – политэмигрантом и жер т  вой много чис  ленных покушений». Замеча-
ние А.Плахова верно отно сительно назван ных режиссеров и не только их. Верно 
и то, что женщин забивают кам ня ми, что строительные краны используются и для 
публичного пове ше ния преступников на площадях; что одаренная молодежь, не на-
ходя подхо дя щего рабочего места, идет работать сборщиком мусора, при этом про-
ходит унизительное тестирование на знание шариата, сур Корана; что темные, не-
образованные родители подвергают заточению своих детей у себя дома и еще мно-
гое другое – все это абсолютная и горькая правда. Это не миф. Однако не являет-
ся мифом и то, что люди в Иране действительно полны отзывчивости, гуманизма. 
Главное, что все отмеченное выше правдиво отобра жает именно иранское кино…
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1929 год 
Хроникально-документальные сюжеты

“Прибытие первого поезда в Душанбе”. 
Операторы В.Кузин, А.Шевич, Н.Гезулин. 
Съемки этого события легли в основу перво-
го киножурнала «Советский Таджикистан».

“Третий Чрезвычайный съезд сове-
тов Таджикистана”. Операторы А. Шевич, 
Н.Гезулин, В.Кузин. Сюжеты съезда стали 
содержанием второго выпуска киножурна-
ла “Советский Таджикистан”.

1930 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Хроника посевной” 2 ч. Режиссёр Н. 
Гезулин, оператор А.Шевич. Работа коллек-
тивных хозяйств Аральского района.

“На путях коллективизации” 2 ч. Ре-
жиссер Н.Гезулин, оператор А.Шевич. На-
глядные материалы о преимуществах кол-
хозного строя.

“Землетрясение в Янги-Базаре”. 1 ч. Ре-
жиссёр Л.Райгородский, оператор В.Кузин. 
Ход ликвидации последствий стихийного 
бедствия в Янги-Базаре.

“в Таджикистан пришли первые трак-
тора”. 1 ч. Авторы - операторы В. Кузин, 
А.Шевич. Использование первых тракторов 
в сельском хозяйстве в Лакай-Таджикском 
районе республики (ныне район Рудаки).

“Коллективизация в Кокташском рай-
оне”. 1 ч. Автор-оператор В. Кузин. Созда-
ние первых колхозов в Кокташском районе.

“Энская кавбригада”. 1 ч. Режиссёр Н. 
Гезулин, оператор В.Кузин. Будни, учеба и 
быт частей Красной Армии в Таджикистане.

“Пять лет советского Таджикис тана”. 
3 ч. Режиссёр Н.Гезулин, оператор В.Кузин. 
Социальное, экономическое развитие респу-
блики, празднование 5-летия её образования.

1931 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Лучших - в советы”. 1 ч. Режиссёр Л. 
Райгородский, оператор В.Шевченко. Выбо-
ры в местные Советы народных депутатов.

“8 марта”. 1 ч. Авторы-операторы В. Ку-
зин, А.Шевич. Празднование Международ-
ного женского дня в Таджикистане.

“Краснопалочники”. 3 ч. Режиссёр В. 
Кузин, операторы С.Руйкович, В. Кузин. Соз-
дание органов правопорядка в республике.

“вахшстрой”. 3 ч. Режиссёр Л. Райго-
родский, оператор В.Шевченко. Этапы стро-
ительства крупной ирригационной системы.

“От хлопка до ткани”. 1 ч. Режиссёры 
В.Хабур и Н.Рожков. Процесс выращивания 
хлопка, его сбор и сдача на завод, изготов-
ление ткани.

“От омача к плугу”. 1 ч. Режиссёры В. 
Хабур и Н.Рожков, операторы Б. Синеоков, 
В.Микшис. Реальные преимущества плуга 
в сопоставлении с ручным орудием произ-
водства.

“Золотой червь”. 2 ч. Режиссёры В. Ха-
бур и Н.Рожков, операторы Б. Синеоков, В. 
Микшис. Развитие шелководства в респу-
блике.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

КИНОсТУДИЯ «ТАДЖИКФИЛЬМ»
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“На стройке”. 1 ч. Автор - оператор В. 
Кузин. Применение современных техноло-
гий в строительстве.

“IV съезд советов”. 1 ч. Режиссёр В. 
Кузин, операторы В.Шевченко, Л. Сазонов. 
Хроникальные съемки съезда, портреты его 
участников.

“всетаджикский слёт певцов и танцо-
ров”. 2 ч. Режиссёр Л.Райгородский, опера-
тор В.Шевченко. Слет состоялся в феврале 
1931 года, в нем приняли участие народные 
певцы и танцоры всех регионов республики.

“На рубеже”. 2 ч. Автор-оператор А. Ше-
вич. Фильм о социальных переменах в Тад-
жикистане за годы Советской власти.

“На защиту социалистического уро-
жая”. 2 ч. Режиссёр и оператор В.Кузин. Со-
бранный урожай нуждается в защите не толь-
ко от сельскохозяйственных вредителей, но 
и от тех, кто хочет нажиться чужим трудом.

1932 год 
Художественные фильмы

“Почетное право”. Немой, 4 ч. Сцена-
рий К.Ярматова, Юртаева, режиссёр К. Яр-
матов, оператор Л.Сазонов. В главной роли 
К.Ярматов. В фильме разрабатывается тема 
защиты Отечества.

«Когда умирают эмиры». Немой, 6 ч. 
Сценарий Г.Эль-Регистана (в переработ-
ке Л.Печориной и А.Левингтона), режис-
сёр Л.Печорина, оператор А. Левингтон. 
В ролях: Д.Саидов, Нор-Тагоев, Х.Обидов, 
Ш.Шукуров. Классовая борьба в таджикском 
кишлаке, которая завершилась победой про-
грессивных молодых сил колхоза.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Джейраньи тропы”. 3 ч. Авторы сцена-
рия В.Хабур, Н.Рожков, оператор Б. Синео-
ков. О дорогах на труднодоступный Памир.

“седьмая союзная”. 7 ч. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор В.Кузин. Пути ста-
новления молодой Таджикской республики 
в составе СССР.

“Наши ударники”. 1 ч. Режиссёр М. Чи-
кладзе, оператор А.Соболев. Боевая и поли-
тическая подготовка частей местного тад-
жикского гарнизона.

“враг страны - малярия”. 3 ч. Сцена-
рий Л.Печориной и Л.Игнациус, режиссёр 
Л.Печорина, оператор А.Левингтон. Отря-
ды медиков борются в регионах республи-
ки с опасным инфекционным заболеванием, 
не допуская его распространения.

“У ворот Индостана”. 6 ч. Режиссёр М. 
Вернер, операторы Б.Синеоков, М. Базов, 
В.Микшис. О работе Памирской комплекс-
ной экспедиции.

1933 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“вахшстрой”. 2 ч. Автор-оператор Б. Си-
неоков. Продолжается строительство крупной 
ирригационной системы в Вахшской долине.

“Ходжентские колхозы”. 2 ч. Режиссёр 
Л.Райгородский, оператор В.Микшис. С уве-
личением количества коллективных хозяйств 
нагляднее становятся их преимущества.

“Памирская экспедиция “. 1 ч. Опера-
тор В.Шевченко. Продолжается изучение 
природных богатств Памира.

“Зимовка на Памире”. 1 ч. Оператор 
В.Шевченко. В суровое время года доволь-
но сложно сохранить поголовье животных, 
в том числе яков, но животноводы справля-
ются с трудностями.

“советы стрелку”. 1 ч. Автор-опе ратор 
В.Кузин. Учебный фильм, предназ наченный 
воинам и пограничникам.

1934 год 
Художественный фильм

“Эмигрант”. Немой, 6 ч. Сценарий (по 
материалам Г.Эль-Регистана) Н. Искрицкого, 
режиссёр К.Ярматов, оператор Л.Сазонов. В 
ролях: К.Ярматов, С. Туйбаева, Р.Курбанов, 
Жужунов-Нежданов. Поверив агитации аген-
та иностранной разведки, герой фильма эми-
грирует за рубеж, где жестоко разочаровы-
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вается в капиталистическом строе, и опять 
бежит, - но теперь домой.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“10-летие Таджикистана”. 5 ч. Режис-
сёр и оператор В.Кузин, оператор муль-
типликационных съемок А. Нигматуллин. 
Первый полнометражный хроникально-
документальный фильм о развитии Таджи-
кистана за десять лет Советской власти.

“За живой водой”. 2 ч. Автор-оператор 
В.Микшис. Возможности использования ле-
чебных вод на курорте Ходжа Оби-Гарм.

«На учёбу». 1 ч. Автор-оператор А. Ше-
вич. Агитационный фильм, который призы-
вал молодежь и взрослых учиться, осваивать 
грамоту и ремесло.

1935 год 
Художественный фильм

“Живой Бог”. Немой, 6 ч. Сценарий С. 
Ермолинского, режиссёры М.Вернер и Д. Ва-
сильев, оператор К.Венц, художник В. Ка-
плуновский. В ролях: М.Штраух, А. Чар-
гонин, Н.Арнольди, Г.Магдусиева, О. Тре-
тьякова, Л.Фенин, И.Лагутин, М. Дадашев. 
Фильм отражает идеологический конфликт 
советской власти с живым Богом исмаили-
тов – Ага-Ханом, действиями его наместни-
ка на Памире Фарох-шо.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Пограничники”. 3 ч. Автор сценария и 
режиссёр И.Барамыков, оператор В.Кузин. 
О нелегкой службе воинов-пограничников 
на рубежах Родины.

“советский Таджикистан”. 1 ч. Ав тор-
оператор В.Кузин. Первый звуковой номер 
киножурнала, вышедший в июле. В него 
вошли сюжеты о физкультурном параде в 
Душанбе, о курорте Ходжа Оби-Гарм. С 1936 
года выпуск таких киножурналов был регу-
лярным вплоть до 1993 года.

1936 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Душанбе - сталинабад”. 3 ч. Режис-
сёр Г.Бахор, оператор И.Барамыков. Пер-
вые ростки социализма: строительство но-
вых зданий, планировка улиц, портреты лю-
дей - пульс жизни города Душанбе.

“саил”. 1 ч. Монтаж Г.Сатаровой, опе-
раторы Б.Синеоков, Г.Лампрехт. Саил - это 
праздник весны. Пенджикент в дни Навруза.

“строительство дороги “Зах мат обад-
Пенджикент”. 1 ч. Авторство не установ-
лено. Документальный экран отражает на-
чало строительства еще одной автодороги 
в республике.

“сельхозвыставка в Хороге”. 1 ч. Автор 
сценария, режиссёр и оператор И.Барамыков. 
Такая выставка проводится впервые, и она 
вызывает живой интерес жителей области.

1937 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Чрезвычайный съезд советов Таджи-
кистана”. 2 ч. Режиссёр Г.Бахор, операторы 
В.Шевченко, Ф.Ишанов. Репортаж о работе 
съезда, портреты и выступления его участ-
ников.

“День в колхозе”. 1 ч. Режиссёр Г. Ба-
хор, оператор Ф.Ишанов. Передовое хозяй-
ство им. Ворошилова Ленинабадской обла-
сти дало высокий урожай хлопка.

“Хорог”. 1 ч. Режиссёр А.Степанов, опе-
ратор Ф.Ишанов. О повседневных делах и 
заботах самого высокогорного города Тад-
жикистана.

“Джигиты солнечного Таджикистана”. 
5ч. Режиссёр А.Степанов, операторы Б. Си-
неоков, А.Ногин, композитор Д.Блок. Кон-
ный пробег по республикам Средней Азии. 
Джигиты побывали у овцеводов Киргизии, у 
хлопководов Вахшской долины, преодолели 
пустыню Кара-Кум и присутствовали на от-
крытии памятника В.И.Ленину в Ташкенте.

“Инженеры человеческих душ”. 2 ч. 
Режиссёр Г.Бахор, оператор Ф.Ишанов. В 
фильме выражена любовь авторов к великим 
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художникам слова - А.С.Пушкину, С.Айни, 
А.Лахути.

“Локайские лошади”. 2 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор И. Барамыков. 
Разведение местной породы лошадей, без 
которых немыслимо сельское хозяйство ре-
спублики.

“солнечный Таджикистан”. 5 ч. Ре-
жиссёр Н.Досталь, оператор И. Барамыков, 
композитор А.Ленский. Картина посвящена 
20-летию Октябрьской революции, в ней от-
ражены экономические и культурные рост-
ки новой жизни в Таджикистане.

“Лагерь счастливых”. 1 ч. Режиссёр Н. 
Досталь, оператор Ф.Ишанов. Лозунг «Все 
лучшее – детям» – не просто слова. Для уче-
бы и отдыха детей делается все необходимое.

«Памятник Пушкину». 1 ч. Авторство 
не установлено. Открытие первого в респу-
блике памятника великому русскому поэту 
- значительное событие в культурной жизни.

1938 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Мотопробег сталинабад - Хорог”. 1 ч. 
Оператор Б.Синеоков. Мотопробег состоял-
ся в республике впервые, он вызвал живой 
интерес и энтузиазм жителей Таджикистана.

“Большой Ферганский канал”. 2 ч. Ре-
жиссёр и оператор И.Барамыков. Начальный 
этап всенародной стройки, которая откроет 
большие возможности для развития сельско-
го хозяйства региона.

«священный долг». 1 ч. Оператор Ф. 
Ишанов. Все юноши призваны служить От-
ечеству и защищать его.

«20 лет РККА». 2 ч. Операторы В. Шев-
ченко, Ф.Ишанов. Республика отметила юби-
лей Красной Армии.

1939 год 
Художественные фильмы

“сад”. 7 ч. Сценарий Л.Соловьева, режис-
сёр Н.Досталь, оператор И. Барамыков, ху-
дожник В.Еремин, композитор А.Хачатурян, 
текст песен В.Лебедева-Кумача. В ролях: А. 

Чаргонин, Н. Новлянский, Ш.Джураев, С. Со-
киджонова, Ю.Федоровский, П.Кириллов, Р. 
Пирмухаммадов, Р.Тураходжаев, А.Синицын. 
На территории прекрасного колхозного сада 
найдена нефть. Плоды многолетнего труда 
садовода Мамад-Али должны погибнуть, но 
ученые бережно пересаживают деревья на 
другие земли, а на месте прежнего сада по-
являются нефтяные вышки.

“Друзья встречаются вновь”. 10 ч. Сце-
нарий А.Спешнева и А.Филимонова, режис-
сёр К.Ярматов, оператор А. Гинцбург, ху-
дожники П.Галаджев, М.Карякин, компози-
тор Р.Глиэр, текст песен В. Лебедева-Кумача. 
В ролях: О.Жаков, К. Мухитдинов, Н.Санов, 
Т.Рахманина, Л.Кмит, Р.Мирмухамадов, 
В.Зайчиков. Топографический отряд рабо-
тает в пустыне Шахри-Чанг, на него напада-
ет банда басмачей, в бою побеждают воен-
ные топографы. Через несколько лет друзья 
встречаются на празднике первого урожая 
в том же месте, где раньше была пустыня.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Крыша мира”. 1 ч. Режиссёр Е. Свило-
ва, оператор Б.Синеоков. Памир - не толь-
ко красивейший, но и богатый природными 
ресурсами край.

“вахш”. 1 ч. Автор ценария М.Базов, ре-
жиссёр В.Тарьянык, оператор Л. Сазонов. 
Продолжение кинолетописи освоения Вахш-
ской долины.

“Народное творчество”. 2 ч. Режиссёр 
и оператор И.Барамыков. Репортаж с респу-
бликанского смотра художественной само-
деятельности.

“воля народа”. 1 ч. Режиссёр и оператор 
И.Барамыков. Участие таджикского народа в 
строительстве Большого Ферганского канала.

“Наш город”. 1 ч. Авторы сценария и ре-
жиссёры Е.Акубжанов и Н. Зелеранский, опе-
раторы Б.Синеоков, В. Шевченко, В.Бурцев. 
Фильм о столице республики сделан мето-
дом наблюдения с применением репортаж-
ных съемок.

“страна солнца”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр М.Базов, операторы И. Бара-
мыков, Ф.Ишанов, Л.Сазонов, Б. Синеоков, 
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В.Шевченко, М.Базов, композитор С. Бала-
санян. Фильм посвящен 10-летию Советско-
го Таджикистана и показывает достижения 
республики за этот период.

1940 год 
Художественный фильм

“На дальней заставе”. 7 ч. Сценарий 
А.Пунченока, режиссёр Ю.Брюнчугин, опе-
ратор К.Венц-Эйслер, художники П.Галаджев 
и М.Карякин, композитор Д.Покрасс, тексты 
песен В. Лебедева-Кумача и А.Лахути. В ро-
лях: В. Блюменталь-Тамарин, А.Бурханов, 
А. Баранов, А.Исматов, Х.Бобохонова, В. 
Пережогин, А. Трушин, К.Насонов. Погра-
ничники в дозоре. Неожиданно в горах про-
исходит обвал, отрезая воинов от заставы. 
Этим воспользовался шпион. Выдавая себя 
за ученого-ботаника, он пытается обмануть 
пограничников и даже подкупить одного из 
них. Воины разоблачают диверсанта.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Без паранджи”. 2 ч. Сценарий Л. 
Джалиловой, режиссёры Е.Акубжанов и 
Н.Зелеранский, оператор Б.Синеоков, ком-
позитор С.Урбах. Портрет депутата Масту-
ры Авезовой.

“Дорога на Памир”. 2 ч. Режиссёр В. 
Брюнчугин, оператор В.Шевченко. Возведе-
ние Памирского тракта, отдых рабочих, вы-
ступление самодеятельных артистов, появ-
ление первой колонны автомобилей на но-
вой трассе.

“Гиссарский канал”. 1 ч. Режиссёр и 
оператор И.Барамыков. Репортаж со строи-
тельства канала.

“X лет комсомола Таджикистана “. 2 
ч. Режиссёр и оператор И.Барамыков. Дос-
тижения молодежи республики за этот пе-
риод.

“Большой Памирский тракт”. 1 ч. Ре-
жиссёр И.Барамыков, оператор В. Шевчен-
ко. В результате упорной борьбы человека 
с природой скалы уступают место дороге.

“ворошиловские джигиты”. 2 ч. Сце-
нарий Я.Нальского, режиссёр и оператор 
И.Барамыков. Ворошиловские джигиты - от-
личные спортсмены и ударники труда.

1941 год 
Документальный фильм

“Торжество таджикского искусства”. 
3 ч. Режиссёр и оператор И. Барамыков. В 
апреле 1941 года в Москве прошла Декада 
таджикской литературы и искусства.

«Олимпиада». 2 ч. Режиссёр и оператор 
И.Барамыков. Олимпиада собрала спортсме-
нов из всех регионов страны.

1942 год 
Художественный фильм

“сын Таджикистана”. 6 ч. Совместно 
с киностудией «Союздетфильм». Сценарий 
М.Рахими, Е.Помещикова, Н.Рожкова, режис-
сёр В.Пронин, оператор И.Барамыков, худож-
ник Б.Урбейтис, композитор В. Пушков. В 
ролях: М. Касымов, Б.Андреев, П. Шпринг-
фельд, О. Исамова, Х.Бобохонова. Из тад-
жикского кишлака и русской деревни прово-
жали на фронт двух солдат – Гафиза и Ива-
на. На полях сражений их свяжет крепкая 
боевая дружба.

1943 год 
Художественный фильм

“Таджикский киноконцерт”. 5 ч. Со-
вместно с киностудией “Союздет фильм”. 
Сценарий и постановка К. Минца, опера-
тор Ж.Мартов, художники П. Галаджев и 
М.Хошмухамедов, композитор С.Баласанян, 
тексты песен М. Рахими и С.Городецкого. В 
фильме участвуют: Ш. Муллоджанова, А. 
Носырова, А. Азимов, Т.Фозылова, О. Ис-
хакова, Г. Валаматзода, Р. Голибова и др. 
Кинокоцерт для фронта, имевший большой 
успех у воинов, составлен из лучших вокаль-
ных и танцевальных номеров в исполнении 
мастеров искусств и художественных коллек-
тивов Таджикистана. В 1997 г. фильм был 
частично отреставрирован в видеоформате.
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Документальный фильм
“съезд духовенства”. 1 ч. Авторство не 

установлено. На этот съезд приехали пред-
ставители из всех регионов республики.

1944 год 
Документальный фильм

“Озокерит в Таджикистане”. 1 ч. Автор-
ство не установлено. В республике обнару-
жены большие запасы этого ценного мине-
рала, который широко применяется в элек-
тротехнике и медицине.

1946 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Таджикистан”. 6 ч. Автор сценария Б. 
Кимягаров, режиссёры Б.Кимягаров, Л. Сте-
панова, операторы И.Барамыков, М.Каюмов, 
А.Семин, И.Гутман, В. Шевченко, компози-
тор С.Баласанян, текст И.Бачелиса и А. Ка-
меногорского. Достижения таджикского на-
рода в экономике и культуре за годы Совет-
ской власти. Бронзовая медаль и Почетная 
грамота Международного кинофестиваля в 
Венеции (1946).

“Гимн сссР”. 1 ч. Авторство не уста-
новлено. Отныне этот гимн становится офи-
циальным государственным символом Стра-
ны Советов.

“Голосует Таджикистан”. 2 ч. Авторство 
не установлено. Выборы в Советы прошли 
организованно, в них приняло участие прак-
тически все взрослое население республики.

“выставка животноводства”. 1 ч. Ав-
тор-оператор Н.Тилляев. Подобные выстав-
ки становятся в республике традиционными.

«На горных пастбищах». 1 ч. Автор-
оператор Н.Тилляев. На отгонных пастби-
щах, в экологически чистой природной сре-
де, животноводы выращивают крупный и 
мелкий рогатый скот.

1947 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Долина реки вахш”. 2 ч. Режиссёр и 
оператор И.Барамыков, текст Н. Шпиков-

ского. С дальнейшим освоением Вахшской 
долины продолжается кинолетопись преоб-
разований в этом крае. В ленте запечатлен 
энтузиазм людей, которым покоряется при-
рода. Диплом Международного фестиваля в 
Карловых Варах.

“в горах Памира”. 2 ч. Автор сценария и 
режиссёр Б.Кимягаров, оператор В. Шевчен-
ко, композитор А.Ленский, текст И.Бачелиса. 
О новой земельной культуре, геологических 
работах, исследованиях специалистами лед-
ника Федченко, о молодой столице области 
- Хороге.

“Кандидаты народа”. 1 ч. Авторство не 
установлено. Труженики Таджикистана вы-
двигают кандидатами в Советы своих луч-
ших представителей.

“всенародный праздник”. 1 ч. Автор-
ство не установлено. О праздновании дня 7 
ноября в республике.

«Мелиорация засоленных земель». 1 ч. 
Автор-оператор Н.Тилляев. Осваиваются но-
вые земли, которые раньше считались непри-
годными для ведения сельского хозяйства.

«На Памире». 1 ч. Режиссёр и оператор 
В.Кузин. Видовой фильм о красотах Памира.

1948 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Долина миллионеров”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Б.Кимягаров, оператор 
М.Барбутлы, текст Б.Агапова. Продолжает-
ся освоение Вахшской долины.

“Доводите лечение малярии до конца”. 
1 ч. Автор и режиссёр Г.Брагинский, опера-
тор Н.Тилляев. Обращение к медицинской 
тематике, пропаганда азов знаний санита-
рии и гигиены все еще актуальны.

“Колхозная сила”. 2 ч. Режиссёр Г. Бра-
гинский. Преимущества колхозного строя 
уже не нуждаются в доказательствах.

“спартакиада республик средней 
Азии”. 1 ч. Автор сценария, режиссёр и опе-
ратор И.Барамыков. Об участии спортсме-
нов Таджикистана в Спартакиаде среднеа-
зиатских республик.
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1949 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“великая сила”. 2 ч. Автор сценария и 
режиссёр Б.Кимягаров, оператор И. Бара-
мыков, текст М.Турсун-заде. Героиня лен-
ты, Биби Робия, помогла авторам создать 
обобщенный портрет современной таджик-
ской женщины.

“садриддин Айни”. 2 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр Б.Кимягаров, оператор М. 
Барбутлы, текст Н.Шпиковского, компози-
тор А.Ленский, консультант М.Турсун-заде. 
О жизни и творчестве великого таджикско-
го писателя С.Айни.

“На земле предков”. 2 ч. Режиссёр Г. 
Брагинский, операторы М.Барбутлы и В. Ере-
меев, текст О.Эрберга. В киноочерке о Вахш-
ской долине широко представлен историче-
ский материал.

“Хаитское землетрясение”. 1 ч. Ре-
жиссёр-оператор В. Кузин. Стихийное бед-
ствие не становится трагедией только одно-
го региона, с его последствиями борется вся 
республика.

1950 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Земля молодости”. 5 ч. Авторы сцена-
рия Б.Кимягаров и В.Хабур, режиссёр Б. Ки-
мягаров, операторы И.Барамыков, М. Барбут-
лы, В.Еремеев, В.Кузин, Н. Тилляев, компо-
зитор С.Баласанян. Посвящается 20-летию 
республики. Через судьбу известного хлоп-
короба, председателя колхоза Пулота Бобо-
калонова рассказывается о разнообразных 
событиях в жизни Таджикистана.

1951 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“советский Таджикистан”. Цв., 6 ч. Ав-
тор сценария и режиссёр Б.Кимягаров, глав-
ный оператор И.Барамыков, операторы А. 
Кричевский, М.Барбутлы, В.Кузин, компо-
зитор С.Баласанян. Итоги огромного пути, 

пройденного таджикским народом за годы 
Советской власти. Картина вошла в киноат-
лас Советского Союза. Государственная пре-
мия СССР (1952) режиссеру Б.Кимягарову и 
оператору И.Барамыкову.

“Памир”. 1 ч. Автор сценария и режиссёр 
Б.Кимягаров, оператор В.Бидило. Географо-
познавательный очерк о Горно-Бадахшанской 
автономной области.

“сталинабадский мединститут”. 1 ч. 
Ав торство не установлено. Молодой ВУЗ 
принял новых студентов, а это значит, что в 
республике растут местные кадры столь не-
обходимой профессии.

1952 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Авиценна”. 1 ч. Автор сценария Л. 
Дудкин, режиссёр Г.Брагинский, оператор 
Д.Сода. Фильм воссоздает образ великого 
таджикского ученого эпохи Средневековья.

“На Памире”. Цв., 3 ч. Автор сценария 
и режиссёр Б.Кимягаров, операторы И. Гит-
левич, И.Голомб, Б.Крепс, композиторы С. 
Баласанян, М.Вольберг. Видовой фильм, в 
котором изображение природы сочетается 
с показом трудовой деятельности человека.

«Праздник комсомола Таджикис тана». 
2 ч. Автор сценария, режиссёр и оператор 
И.Барамыков. Ленинскому ком сомолу Тад-
жикистана исполнилось 22 года.

1953 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“субтропики средней Азии”. 3 ч. Сце-
нарий Н.Кладо, режиссёр А.Бек-Назаров, опе-
ратор И.Барамыков. Познавательный видовой 
фильм о зонах с субтропическим климатом.

“советский тонковолокнистый хло-
пок”. 1 ч. Авторство не установлено. Выве-
ден ный в нашей стране хлопок хорошо за-
рекомендовал себя на полях Тад жикистана.

“славный юбилей Айни”. 2 ч. Автор-
ство не установлено. Юбилей писателя, ко-
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торого хорошо знают и любят читатели, ши-
роко отмечен на его родине.

1954 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Долина реки вахш”. Цв. 3 ч. Автор 
сценария В.Байдерин, режиссёр Б. Кимяга-
ров, оператор И.Гитлевич, композитор С. Ба-
ласанян. Поэтапное освоение земель Вахш-
ской долины, возведение ирригационных со-
оружений.

“На горной дороге”. Цв. 1 ч. Автор сце-
нария В.Кучинский, режиссёр Г. Брагинский, 
оператор Н.Ушаков. Видовой фильм о строи-
тельстве высокогорной автотрассы Душанбе-
Ленинабад.

“Квадраты хлопковых полей”. 2 ч. Ав-
тор сценария, режиссёр и оператор И. Бара-
мыков. Кинорассказ о прогрессивном мето-
де возделывания хлопчатника.

1955 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Праздник таджикского народа”. Цв., 
5 ч. Авторы сценария Б.Кимягаров и В. Ха-
бур, режиссёр Б.Кимягаров, операторы И. 
Барамыков, И.Гитлевич, Б. Аккуратов, ком-
позитор С.Баласанян. Празднование 25-ле-
тия образования Таджикской ССР.

“Колхоз имени сталина”. 1 ч. Ав тор-
оператор И.Гитлевич. Лента рассказывает о 
том, как живут и работают труженики это-
го хозяйства.

1956 год 
Художественный фильм

“Дохунда”. 8 ч. Автор сценария (по ро-
ману С. Айни) В.Шкловский, режиссёр Б. 
Кимягаров, оператор Ф.Сильченко, худож-
ники П.Веременко, Д.Ильябаев, композитор 
С.Баласанян. В ролях: Т. Сабиров, З. Кари-
мова, А.Бурхонов, М. Касымов, Ш. Джура-
ев, З.Дустматов, А. Ходжаев, А. Нурматов, В. 
Козлов. Главный герой фильма Ёдгор, про-

званный “Дохундой”, - борец против старо-
го мира, активный строитель новой жизни.

1957 год 
Художественные фильмы

“Мой друг Наврузов”. 9 ч. Автор сце-
нария Е.Лопатина, режиссёры Ш.Киямов, 
Н.Литус, оператор И. Барамыков, худож-
ник Д.Ильябаев, композиторы З.Шахиди 
и А.Бабаев. В ролях: Г.Завкибеков, 
Н.Шомансурова, М. Касымов, А.Нурматов, 
З.Дустматов, Х. Назарова, Н.Гиясов. Моло-
дой агроном Джура Наврузов предлагает но-
вый прогрессивный способ посева хлопчат-
ника, однако новаторство наталкивается на 
бюрократизм чиновников.

“Я встретил девушку”. 9 ч. Автор 
сценария Е.Смирнова, режиссёр Р. Пе-
рельштейн, оператор Я.Кулиш, художни-
ки Ю.Волчанецкий и Н.Ефанова, компози-
тор А.Бабаев, текст песен М. Турсун-заде 
и Г.Эль-Регистана. В ролях: А.Бурханов, 
Р.Акобирова, Д. Саидмуродов, Т.Сабиров, 
А.Касымов, С.Джураева, С.Туйбаева, С. Саъ-
диев, М.Аронбаев, А.Нурматов. Первая тад-
жикская кинокомедия, в которой высмеива-
ются пережитки прошлого; в ней много му-
зыки и мягкого национального юмора. Приз 
“Большая ваза” на первом Международном 
кинофестивале стран Азии и Африки (1958).

Документальные фильмы

“Люди солнечной страны”. 7 ч. Цв. Ав-
тор сценария и режиссёр Б.Кимягаров, опе-
раторы Б.Цитрон, Г.Епифанов, В. Кузин, Н. 
Тилляев, композитор С.Баласанян. Киноно-
веллы о Таджикском море, Кайракумской 
ГЭС, Дворце культуры колхоза “Москва”.

«На богарных землях». 1 ч. Режиссёр 
и оператор Н.Тилляев. На неполивных зем-
лях колхозники получают хороший урожай.

1958 год 
Художественные фильмы

“высокая должность”. 9 ч. Авторы 
сценария Л.Галимжанова, С.Улановский, 
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режиссёр Б.Кимягаров, оператор М. Шу-
риков, художники П.Веременко, Д. Илья-
баев, композитор С.Баласанян, текст песен 
А.Сидки. В ролях: Д.Касымова, М. Касымов, 
Г.Завкибеков, С.Туйбаева, М.Арипов, А. Бур-
хонов, Х.Назарова, А.Ходжаев, К.Михайлов, 
Г.Савельева, А.Тураев, М.Камалова. Молодой 
врач Зульфия Ахмадова после защиты кан-
дидатской диссертации работает в хирурги-
ческой клинике, но практика отличается от 
теории, и ей вновь приходится держать эк-
замен - на профессионализм и гражданствен-
ность. Поощрительный Диплом Всесоюзно-
го кинофестиваля в Киеве (1959).

“Огонек в горах”. 8 ч. Авторы сцена-
рия А.Петровский, А.Шемшурин, режиссёр 
Б.Долинов, оператор И.Барамыков, худож-
ник Г.Мирзоханов, композитор А.Бабаев. 
В ролях: Г.Завкибеков, Р.Сулаймонова, А. 
Джураев, О.Полевая, Ю.Белов, А.Бурхонов, 
З.Дустматов, А.Нурматов. В основе филь-
ма - подлинные события из жизни метеоро-
логов, которые произошли в Такобском уще-
лье в 1955 году.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“самое дорогое”. 1 ч. Режиссёр В. Ку-
зин, оператор М.Рожков. Каждый человек 
сам выбирает приоритеты в своей жизни.

“славный юбилей”. 1 ч. Режиссёры В. 
Кузин, Г.Брагинский, оператор И.Барамыков. 
К 25-летию Ленинабадского шелкокомбина-
та - первенца социалистической индустрии 
Таджикистана.

“Зарубежные гости в Таджикистане”. 3 
ч. Автор сценария Н.Исламов, режиссёр И. 
Барамыков, оператор Н. Исламов. Монтаж 
кинодокументов разных лет. Актуальное по-
литическое звучание картины для зарубежно-
го Востока отмечено на кинофестивале стран 
Азии и Африки в Ташкенте (1958).

“Приезд К. ворошилова”. 3 ч. Автор-
ство не установлено. О пребывании К. Во-
рошилова в Таджикистане.

“славный путь”. 1 ч. Режиссёр М. Ры-
жий, оператор И.Барамыков. К 40-летию Все-
союзного Ленинского коммунистического 
Союза молодежи.

“Гости из Афганистана”. 2 ч. Сценарий 
М.Назарова, режиссёр Е.Морозова, оператор 
Н.Тилляев. Пребывание в республике деле-
гации из соседнего Афганистана.

“Дешево и выгодно” («Новое в живот-
новодстве»). 1 ч. Сценарий М.Левина, ре-
жиссёр и оператор М.Арабов. Прогрессив-
ные методы в одной из отраслей народно-
го хозяйства республики - животноводстве.

«Абу Абдулло Рудаки». 2 ч. Режиссёр 
и оператор В.Кузин. О жизни и творчестве 
великого поэта.

«Торговля в городе». 1 ч. Режиссёр и 
оператор В.Кузин. Расширяется сеть город-
ских магазинов.

1959 год 
Художественные фильмы

“судьба поэта”. 11 ч. Автор сценария 
С.Улуг-заде, режиссёр Б.Кимягаров, опе-
ратор Н.Олоновский, художники И. Шпи-
нель, Д. Ильябаев, К.Ефимов, композитор 
А.Бабаев. В ролях: М.Арипов, Н. Шоман-
сурова, А.Касымов, М.Тохири, А. Нурма-
тов, Д.Касымова, М.Касымов, С. Туйбаева, 
Ш.Джураев, Г.Ниязов, К. Мирзоев, А. Ход-
жаев, А.Тураев, Б.Сабзалиев, А. Рахматулла-
ев, З.Дустматов. Историко-биографический 
фильм о великом поэте Рудаки и драматиче-
ской судьбе его соотечественников в X веке, 
когда шло образование государства Самани-
дов. Главный приз - “Золотой орёл” II Меж-
дународного кинофестиваля стран Азии и 
Африки в Каире (1960). Диплом I степени 
Всесоюзного кинофестиваля в Минске (1960).

“Человек меняет кожу”. 17 ч. (2 серии). 
Авторы сценария (по роману Б. Ясенского) Д. 
Василиу, Л. Рутицкий, режиссёр Р. Перель-
штейн, операторы М.Каплан и Н.Тилляев, 
художники Ю.Волчанецкий, Г.Мирзоханов, 
композиторы Ш.Сайфиддинов, А.Пиремов, 
текст песен М.Аминзаде. В ролях: Г. Завкибе-
ков, С.Столяров, В.Емельянов, С.Голованов, 
Д.Саидмурадов, И. Извицкая, С.Курилов, 
В.Виноградов, А. Бурхонов, Н.Медведева, 
Ю.Киреев, Н. Машкова, А.Преснецов, 
Н.Волков, В.Иванов, Н.Бармин, А.Касымов, 
Б.Шлихтинг. Строительство Вахшской ир-
ригационной системы изображено в едином 
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потоке действительности – здесь и револю-
ционная переделка психологии человека, и 
борьба с басмачеством. В многоплановом 
фильме большое место занимают детективно-
авантюрная и романтическая линии. Диплом 
III степени Всесоюзного кинофестиваля со-
ветских фильмов в Минске (1960).

“Насреддин в Ходженте”. 10 ч. Ав торы 
сценария и режиссёры А. Бек-Назаров, Э. 
Карамян, оператор И. Барамыков, худож-
ники П.Бейтнер, К. Полянский, композитор 
В.Мурадели. В ролях: Г.Тонунц, М.Касымов, 
М.Арипов, Ш. Джураев, С.Азаматова, А. Ка-
сымов, Т.Сабиров, Б.Шлихтинг, А.Рахимов, 
Д.Саидмурадов. Ходжа Насреддин - это свет-
лая улыбка народа, его мужественный опти-
мизм, его неувядающий юмор, его душевная 
красота. В центре фильма дружба любимо-
го героя народного фольклора с багдадским 
вором, “деятельность” которого Ходжа на-
правляет на пользу народа.

“сыну пора жениться”. 9 ч. Автор сце-
нария Ш. Киямов, режиссёр Т.Сабиров, опе-
ратор Г.Никитин, художник А.Вагичев, ком-
позиторы З. Шахиди, Ю.Тер-Осипов, текст 
песен А. Шукухи, Г.Эль-Регистана. В ро-
лях: Д. Саидмурадов, М.Арипов, Д. Касы-
мова, Р.Акобирова, А.Бурхонов, Г. Бакае-
ва, Т.Гафарова, С.Туйбаева, С. Саъдиев, 
Х.Таиров, Е.Ашурмамадов, Д. Джурабаева. 
Кинокомедия по мотивам водевиля “Дил-
дили Зайнаб” (“Сердце сердцу весть пода-
ет”), в которой фабула строится на том, что 
сын любит одну девушку, а отец мечтает о 
его женитьбе на другой.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Колхоз в долине вахша”. 1 ч. Автор 
сценария Я. Нальский, режиссёр Г. Брагин-
ский, оператор В.Бидило. Лента построе-
на как отчет о проделанных в колхозе ра-
ботах - иллюстрация к плановому заданию 
хозяйства.

“Джугара”. 1 ч. Режиссёр и оператор 
Н.Тилляев, текст А.Максумова. Новые сель-
скохозяйственные культуры отлично зареко-
мендовали себя на полях коллективных хо-
зяйств Таджикистана.

“Наши соседи”. 2 ч., цв. Режиссёр Б. Ки-
мягаров, операторы В. Байков, В. Бидило. О 
традиционном добрососедстве в нашем ре-
гионе.

“15 дней в Индии”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор Н. Исламов. Имен-
но столько дней провела в дружественной 
стране делегация Таджикистана.

“в ледяном сердце Памира”. 2 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр Б.Кимягаров, 
операторы В.Байков, А.Ташев, В.Бидило. 
Географическо-познавательный фильм о лед-
никах Памира.

“Люди семилетки”. 1 ч. Режиссёр и опе-
ратор М.Арабов. Кинозарисовка о передови-
ках производства.

“Школа и жизнь”. 2 ч. Режиссёр Б. До-
линов, оператор В.Шпилев. Обобщение пере-
дового опыта методики преподавания в не-
скольких школах республики.

“счастливый билет”. 1 ч. Режиссёр Е. 
Морозова, оператор В.Шпилев. О проведе-
нии денежно-вещевой лотереи в республике 
и обладателях крупных выигрышей.

“Отцы новоселий”. 1 ч. Авторство не 
установлено. Киноочерк о строителях, бла-
годаря которым десятки семей справляют 
новоселья.

1960 год 
Художественные фильмы

“Лейли и Меджнун”. 8 ч. Авторы сце-
нария Т.Березанцева, Г.Валоматзода, О. Бала-
санян, режиссёры Г.Березанцева, Г. Валомат-
зода, оператор В.Юсов, художники К.Ефимов, 
Д.Ильябаев, композитор С.Баласанян. В ро-
лях: Ш.Турдыева, Б.Джурабоев, В.Кормилин, 
Г.Ниязов, Н.Гиясов, Х.Рахматуллаев, балет-
ная труппа Таджикского театра оперы и ба-
лета им. С. Айни. Фильм-балет по мотивам 
одноименной поэмы Низами Гянджави (XII 
в.). Первый опыт такой постановки представ-
ляет собой кинематографический синтез му-
зыки, танца, живописи, поэзии и актерско-
го искусства. Диплом Венецианского кино-
фестиваля (1963).

“Операция “Кобра”. 9 ч. Авторы сце-
нария В.Акишин, И.Луковский, Д. Васи-
льев, режиссёр Д.Васильев, оператор И. 
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Барамыков, художник К.Полянский, ком-
позитор Л.Шварц. В ролях: В. Макаров, 
О.Жаков, Т.Ишанходжаев, С. Азаматова, 
А.Касымов, Л.Чубаров, Г. Завкибеков, Ш. 
Киямов, Г.Ниязов, Г.Фролова, П.Ахмедов, 
К.Старостин. Приключенческая лента, фа-
була которой заключается в том, что док-
тор Мазур собирает яд у кобр, а окружаю-
щие принимают его за шпиона.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Праздник русской литературы”. 1 ч. 
Режиссёр М.Касымова, операторы М.Каплан, 
В.Бидило, Б.Кабилов, текст М.Левина. Де-
када русской литературы в Таджикистане.

“У самых облаков”. 2 ч. Режиссёр Б. До-
линов, оператор Ш.Султанов, текст Ф. Спи-
вак. Памир давно привлекает кинодокумента-
листов своими красотами и богатством при-
родных ресурсов.

“Мой город”. 2 ч. Авторы сценария 
А.Хасанов, А.Вишневский, режиссёр и опе-
ратор Г.Никитин. Гостей Таджикистана не-
пременно поражает и пленяет гармоничное 
сочетание восточного стиля и современной 
архитектуры – это плоды работы талантли-
вых зодчих в Душанбе.

“Здравствуй, Таджикистан”. 6 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр Б.Кимягаров, 
операторы И.Шагин, В.Байков. Утро про-
буждающейся страны, начало трудового дня: 
люди спешат на работу, отправляются в пер-
вый рейс машины... - объемная картина пол-
нокровной жизни республики.

“Кто виноват?”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр В.Эрвайс. Исследование причин, 
порождающих негативные явления в жизни 
нашего общества.

«На берегу сыр-Дарьи». 2 ч. Режиссёр 
Н.Тилляев, операторы А.Ташев, Н.Тилляев. 
Продолжается освоение земель в пойме ази-
атской реки.

“Гость из Индии”. 1 ч., цв. Авторство не 
установлено. Репортаж о пребывании Прези-
дента Индии Р. Пассада в республику, его 
встречах с государственными деятелями и 
населением Таджикистана.

“все для вас”. 1 ч. Режиссёр Е. Морозо-
ва, оператор З.Дахте. О работе предприятий 
бытового обслуживания населения.

“По пути технического прогресса”. 1 
ч. Автор сценария и режиссёр В.Хабур, опе-
ратор В.Бидило. Поступательно укрепляет-
ся техническая база отечественной промыш-
ленности.

1961 год 
Художественные фильмы

“Знамя кузнеца”. 10 ч. Авторы сце-
нария Е.Помещиков, Н.Рожков, режиссёр 
Б.Кимягаров, оператор Н.Ардашников, ху-
дожники Г.Куманьков, К.Савицкий, А. Ах-
рименкова, композитор С. Юдаков. В ролях: 
М.Касымов, Х.Рахматуллаев, Д.Касымова, 
М.Арипов, А.Касымов, Г.Ниязов, М.Тохири, 
Б.Сабзалиев, Г. Завкибеков, Н.Рахматова, 
З.Дустматов. Обращение к легендарной исто-
рии таджикского народа. На экран перене-
сены страницы поэмы великого А.Фирдоуси 
“Кузнец Кова” из эпоса “Шахнаме”.

“сабина”. 2 ч. Автор сценария Н. Рож-
ков, режиссёр М.Касымова, оператор В. Бе-
локопытов, художник Г.Мирзоханов. В ро-
лях: Л.Исаева, К.Левашев, Х. Абдуразаков, 
Х.Рахматуллаев, М.Исаева. Девушка из бед-
ной семьи отвергла любовь сына бая-богача 
и отдала свое сердце красноармейцу Андрею. 
Но воин погиб в бою, а Сабину враги сбро-
сили со скалы. Ее именем назван кишлак.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“День русского языка”. 1 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор М.Арабов. По 
традиции в одной из гиссарских школ в день 
рождения В.И.Ленина проходит День рус-
ского языка.

“Дорога к счастью”. 2 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор И. Барамыков. 
Жизнь и учеба воспитанников Лучобской 
школы- интерната.

“Колхоз “Москва”. 2 ч. Автор сцена-
рия В.Кузин, режиссёр Н.Тилляев, операторы 
А.Ташев, Н.Тилляев. Творчество народ ных 
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мастеров одного из крупнейших хозяйств 
республики.

“По нехоженым тропам”. 1 ч. Автор 
сценария и режиссёр В.Хабур, оператор В. 
Бидило. В республике есть немало мест, где 
первозданность природы не нарушена инже-
нерной деятельностью человека.

“Человек должен жить”. 2 ч. Автор сце-
нария Н.Исламов, режиссёр Б. Долинов, опе-
ратор В.Кузин. Рассказ о медиках, неустан-
но ведущих борьбу с невежеством за жизнь 
и здоровье людей.

“Утро Нурека”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр В.Кузин, оператор Е.Кузин. 
Начало кинолетописи таджикского энерго-
гиганта - Нурекской ГЭС.

“слава труду”. 1 ч. Режиссёр и опера-
тор Н.Тилляев. О трудовых буднях работни-
ков колхоза им. Урунходжаева.

“Маяки кукурузоводства”. 1 ч. Автор 
сценария и режиссёр В.Кузин. В шестидеся-
тые годы стремительное развитие получила 
еще одна отрасль сельского хозяйства - ку-
курузоводство.

«Больше хлопка Родине». Режиссёр Н. 
Тилляев, операторы Ш.Султанов, Н.Тилляев. 
Хлопкоробы республики перевыполнили 
план производства хлопчатника.

1962 год 
Художественные фильмы

“Зумрад”. 9 ч. Авторы сценария М. Раби-
ев, А.Петровский при участии А.Давидсона, 
режиссёры А.Рахимов, А. Давидсон, опера-
тор А.Панасюк, художник К.Полянский, 
композитор Ш. Сайфиддинов, текст песен 
А.Шукухи. В ролях: Т.Кокова, С.Азаматова, 
Я.Ахмедов, Т.Ишонходжаев, М.Вахидов, Т. 
Фазылова, А.Бурхонов, А.Касымов, А. Нур-
матов, У.Раджабов, А.Рахимов, С.Туйбаева, 
Г.Ниязов. Драматическая история таджик-
ской женщины, не склонившейся под тяже-
стью выпавших на ее долю испытаний и са-
мостоятельно решающей свою судьбу.

“Маленькие истории о детях, кото-
рые...”. 7 ч. Автор сценария Е.Смирнова, ре-
жиссёры М.Махмудов и А.Хамраев, оператор 
П.Терпсихоров, художники Ю.Кладиенко, 
Р.Мурадян, композиторы Ф.Солиев, Ю.Тер-

Осипов, текст песен М.Фархада и Г.Эль-
Регистана. В ролях: Р.Алимов, Х.Мансуров, 
Ф.Бобокалонова, С.Амриддинов, А.Бурхонов, 
С.Туйбаева, С.Азаматова, Р.Хамраев, А. Нур-
матов, С. Саъдиев. Картина для детей состо-
ит из трех новелл: “Попали впросак”, “Под-
ружились”, “Саид-мечтатель”.

“Одержимые”. 8 ч. Автор сценария 
Б.Костюковский при участии Л. Аграновича, 
режиссёр Т. Сабиров, оператор И.Барамыков, 
художник А.Фрейдин, композиторы Ф. Со-
лиев, Ю.Тер-Осипов. В ролях: Г. Завкибе-
ков, Ш.Шокирова, Р.Турабеков, А. Тураев, 
А.Бурхонов, Л.Шапоренко, Е. Соломенный, 
Ф.Глущенко, О.Хатиашвили, Р.Джабраилов, 
Е.Максимова, Н.Бармин. Первая в таджик-
ском кино художественная картина, посвя-
щенная рабочему классу, - строителям Ну-
рекской ГЭС. Основу ленты составляет кон-
фликт между гидростроителями Салимовым 
и Холовым, работающими в одной бригаде.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“в добрый путь”. 2 ч. Автор сценария 
Б.Кимягаров, монтаж Т.Чистяковой, операто-
ры Э.Абрамян, Н.Немоляев. Напутствие тем, 
кто делает первые самостоятельные шаги в 
жизни: обретая профессию, они определя-
ют свою судьбу.

“Наступление на вахш”. 1 ч. Режиссёр 
Г. Брагинский, оператор В.Бидило, текст 
В.Суркова. Продолжается освоение земель 
Вахшской долины, и документальный экран 
отражает все этапы этого грандиозного стро-
ительства.

“По велению сердца”. 2 ч. Авторы сце-
нария Г.Каландаров, И.Сабуров, режиссёр 
И.Сабуров, операторы Н.Тилляев, З.Дахте. 
О бригадире колхоза им. Кирова Гиссарско-
го района Ахмаде Исломове, который изве-
стен как мастер высоких урожаев кукурузы.

1963 год 
Художественные фильмы

“Тишины не будет”. 9 ч. Авторы сце-
нария Б.Кимягаров, Е.Помещиков, режис-
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сёр Б.Кимягаров, оператор Н. Ардашни-
ков, художник Е.Куманьков, композитор 
А.Бабаев, текст песен Б.Рахимзода. В ролях: 
М.Касымов, Х.Умаров, М.Исаева, С. Иса-
ева, С.Туйбаева, К.Назиров, Х. Абдураза-
ков, Д.Джурабаева, Н.Антонова, Е.Тетерин, 
Б.Раджабов, С.Власенко, Г.Подсоленко, 
Ш.Джураев, Т.Фозылова. Рассказ о предсе-
дателе колхоза, который однажды прославил-
ся и считается человеком передовых взгля-
дов, но продолжает жить консервативными 
понятиями.

“Дети Памира”. 8 ч. Авторы сцена-
рия М.Миршакар, И.Филимонова, режиссёр 
В.Мотыль, оператор Б.Середин, художник 
Д.Ильябаев, композитор К.Хачатурян. В ро-
лях: Б.Мирзобеков, О.Тулаев, Н.Сандалова, 
В.Лебедев, М. Гурминджев, И.Нижарадзе, 
Н.Хасанов, Р.Куркина, Б.Таджиев, Н.Бармин. 
По мотивам поэмы М.Миршакара “Ленин 
на Памире”. Молодой красноармеец-таджик 
стал первым учителем детей, которые ни разу 
не держали в руках книжку, тетради, каран-
даши. Приобщение к знаниям разительно ме-
няет жизнь детей Памира. Диплом Между-
народного кинофестиваля в Венеции (1963). 
Приз Патриса Лумумбы за лучшую оператор-
скую работу Б.Середину на III Международ-
ном кинофестивале стран Азии и Африки в 
Джакарте. Республиканская Государствен-
ная премия им. А.Рудаки режиссеру филь-
ма В.Мотылю (1964).

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Покорители вахша”. 2 ч. Автор сцена-
рия В.Сурков, режиссёр С.Хамидов, оператор 
Б.Касымов. Рассказ о молодом экскаватор-
щике Абдулло Саидове сочетается с экскур-
сом в историю освоения Вахшской долины.

“Они тоже виноваты”. 2 ч. Автор сцена-
рия Н.Маренков, режиссёр С. Хамидов, опе-
ратор А.Мансуров. Каждый человек в ответе 
за все происходящее как в обществе, так и с 
отдельными людьми, с которыми он связан 
незримыми нитями нравственных законов.

“Тени прошлого”. 1 ч. Автор сценария 
А. Вишневский, режиссёр и оператор Е. Ку-
зин. Разоблачение рвачей при помощи “скры-

той камеры”. В картину вошли три кино-
портрета - “нищего” (человека с достатком), 
“знахаря” (шарлатана), «буфетчика» (обога-
щающегося нечестным путем).

“Рождается будущее”. 2 ч. Автор сце-
нария и оператор В.Кузин. Новостройки ре-
спублики и люди, которые будут продолжать 
изменять облик Таджикистана в грядущем.

“среди белого дня”. 1 ч. Режиссёр С. 
Шульман, операторы А.Ташев, О. Тилляев, 
З.Дахте, текст В.Селиванова и В. Венделов-
ского. Лента о “святом месте” в Шаартузском 
районе - межколхозный дом отдыха “Чилу-
чор чашма” превращен в молельню. Специ-
альная премия Союза журналистов СССР 
на Всесоюзном кинофестивале в Ленингра-
де (1964).

“Тигровая балка”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Е.Кузин, режиссёры и операторы 
Е.Кузин и Н.Исламов. Кинопоэма об оленен-
ке Майке, недавно родившемся и открываю-
щем для себя прекрасный окружающий мир.

«Золото вахша». 1 ч. Автор сценария 
В.Сурков, режиссёр и оператор И. Сабуров. 
Хлопок стал золотой монокультурой Вахш-
ской долины.

«Для вас, покупатели». 1 ч. Режиссёр и 
оператор В.Кузин. Торговые площади рас-
ширяются, в оснащении магазинов в первую 
очередь учитываются интересы покупателей.

«в бригаде новатора». 1 ч. Режиссёр и 
оператор В.Кузин. В одной из строительных 
бригад постоянно внедряются новшества.

«Добро пожаловать». 1 ч. Режиссёр и 
оператор В.Кузин. Сфера бытовых услуг ста-
ла обширной, в ее предприятия обращаются 
все больше людей.

«Быль горной легенды». 1 ч. Автор сце-
нария В.Сурков, режиссёр и оператор Н. Тил-
ляев. Горы манят покорителей вершин и со-
держат много тайн.

1964 год 
Художественные фильмы

“12 часов жизни”. 8 ч. Авторы сцена-
рия А.Еленин и Г.Марьяновский, режиссёр 
А.Рахимов, оператор В.Коротков, художник 
Д.Ильябаев, композитор С. Юдаков, текст пе-
сен А.Сидки. В ролях: Т.Обидова-Грачёва, 
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Н.Ойматов, А.Латфи, Я.Ахмедов, Х.Назарова, 
Т.Ишанходжаев, А.Косымов, С.Азаматова, 
А.Рахимов, З.Дустматов, В.Чалов. Три инже-
нера, возвращающиеся из командировки, об-
речены на 12 часов ожидания в чужом горо-
де, где самолет произвел посадку из-за грозы.

“Любит - не любит”. 7 ч. Авторы сце-
нария М.Рабиев, М.Мелкумов при уча-
стии В.Масса, М.Червинского, режиссёр 
А.Хамраев, оператор Б.Середин, худож-
ник Г.Юнгвальд-Хилькевич, композитор 
А.Зацепин, текст песен Г.Эль-Регистана. В 
ролях: С.Азаматова, Б.Джурабаев, М. Ари-
пов, С.Бородина, А.Касымов, А.Латфи, 
Г.Пирму ха медов, М.Якубова. Модерниза-
ция старинной народной легенды о Тахире 
и Зухре в комедийном жанре - летчик Тахир 
и выпускница консерватории Зухра помолв-
лены по древнему обычаю еще в детстве. 
Став взрослыми, они полюбили друг друга.

“До завтра”. 8 ч. Авторы сценария А. 
Давидсон, Т.Непомнящий, режиссёр А. Да-
видсон, оператор Н.Ардашников, художник 
А.Фрейдин, композитор М. Таривер ди ев. В 
ролях: М.Захариас, Э. Илиаду, М.Арипов, 
Т.Зайналпур, В. Тетерин, Г.Стриженов, Г. 
Юдин, С. Велевендис, К.Тертов. Первая по-
пытка в таджикском кинематографе показать 
на экране жизнь народов современного за-
рубежного Востока.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Подвиг на Зеравшане”. 2 ч. Операто-
ры В.Венедиктов, В.Копалин, Е.Кузин, мон-
таж З.Тузовой, текст Г.Гуркова. Горный за-
вал в районе Айни перекрыл путь реке За-
равшан, что могло нанести огромный ущерб 
народному хозяйству Таджикистана и Узбе-
кистана, но люди предотвратили катастрофу 
и вышли победителями в борьбе со стихией.

“Четыре песни о Таджикистане”. 5 
ч., цв. Автор сценария и режиссёр Б. Ки-
мягаров, операторы В.Байков, В. Бидило, 
И.Барамыков, Е.Кузин, композитор А. За-
цепин. Человек смотрит на мир через окно 
купе скорого поезда. Меняются картины при-
роды и труда людей; особенно впечатляет 
сюжет о ликвидации последствий смыва ран-

них всходов хлопчатника. В фильме звучат 
прекрасные лирические песни.

“Абдурахман Джами”. 2 ч. Авторы сце-
нария М.Табачников и Ф.Исхоки, режиссёр 
С.Хамидов, оператор З.Дахте. Иконографиче-
ский материал дает характеристику XV-XVI 
веков, когда жил и творил великий поэт и 
мыслитель Джами.

“Белое золото”. 1 ч. Автор сценария С. 
Шмеркин, режиссёр И.Сабуров, оператор Н. 
Тилляев. Сельскохозяйственная культура – 
хлопок - занимает ведущее место в эконо-
мике Таджикистана.

“семь красавиц”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Г.Очилов, режиссёр и оператор 
А.Мансуров. Видовой фильм о сказочной 
красоте горных озер.

“40 лет Таджикской ссР”. 2 ч. Автор 
сценария и режиссёр И.Барамыков, опе-
раторы И.Барамыков, Е.Кузин, В.Бидило, 
А.Ликсно, А.Ташев. Во всех регионах ре-
спублики прошли торжества, посвященные 
знаменательному событию.

“День в Лучобе”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия В.Сурков, режиссёр и оператор И. Бара-
мыков. В событиях одного дня отразилась 
вся напряженная трудовая жизнь местных 
жителей.

“Покорись, Зеравшан”. 2 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор Е.Кузин. Про-
должается кинолетопись освоения земель 
Вахшской долины.

“Таджикистан-64”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр И.Сабуров. Открытие в 
Душанбе ВДНХ.

«Тропинки в завтра». 2 ч. Режиссёр 
С. Хамидов, оператор Б.Кабилов. Молодые 
люди – выпускники средних школ – выбира-
ют свой дальнейший жизненный путь.

1965 год 
Художественные фильмы

“Мирное время”. 9 ч. Авторы сце-
нария (по мотивам одноимённого рома-
на В.Хабура), В.Хабур, Н.Рожков, режис-
сёр Б.Кимягаров, оператор А.Григорьев, ху-
дожник Д.Ильябаев, композитор М.Фрадкин, 
текст песен Е.Долматовского. В ролях: У. 
Алиходжаев, С.Никоненко, У.Раджабов, Т. 
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Совчи, А.Тураев, В. Филиппов, Г. Завкибе-
ков, М.Арипов, А. Шереметьев, В. Малышев, 
П.Шпрингфельд, М.Аминова, Н. Шомансу-
рова, С. Гулямова. События фильма разво-
рачиваются в 20-е годы - время становле-
ния Советской власти в Таджикистане. Ге-
рои картины - комсомольцы, которые идут 
туда, где наиболее трудно и опасно.

“1002 -я ночь”. 7 ч. Авторы сценария 
Т.Зульфикаров, Г.Юнгвальд-Хилькевич, 
режиссёр М.Махмудов, операторы Г. На-
вроцкий, Б.Касымов, художник Н. Ки-
рюхина, композитор А.Бабаев, текст пе-
сен Ф.Ансори и Ю.Полухина, исполните-
ли песен Л.Шарипова, А.Бобокулов. В ро-
лях: А.Тураев, С.Азаматова, А. Касы-
мов, Б.Шлихтинг, Я.Аллаев, М.Бурханов, 
М.Сабирова, Б.Джурабаев. Фильм-концерт, 
драматургическое развитие которого сроит-
ся по законам знаменитой сказки “Тысяча и 
одна ночь” - пленница ведёт рассказ о лю-
дях своей страны, искусстве древнего народа.

“Хасан - арбакеш”. 10 ч. Авторы сце-
нария (по мотивам одноименной поэ-
мы М.Турсун-заде) М.Турсун-заде, И. Фи-
лимонова, режиссёр Б.Кимягаров, опе-
ратор А.Григорьев, художники Е. Гри-
шин, И.Тартынский, композитор Т. Кули-
ев. В ролях: Б.Ватаев, М.Аминова, Г. За-
вкибеков, М.Камолова, М.Вахидов, Д. Ба-
ронов, В.Буяновский, М.Исаева, Г. Стро-
ков, В.Раджабов, Н.Хасанов, М. Касымов, 
Ю.Киреев, Э.Асанова, К.Мирзоев, М.Тахири, 
С.Туйбаева, А.Бурхонов. У Хасана были 
лошадь и арба, но пришла новая власть и 
вместе с ней новые реалии. Это изменяет 
не только мировоззрение Хасана, но и всю 
жизнь.

“Перекличка”. 12 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр Д.Храбровицкий, опера-
тор Ю.Сокол, художники Т.Васильковская, 
В.Улитков, В.Тараканов, композитор М. 
Вайнберг. В ролях: Н.Михалков, О. Стри-
женов, М.Вертинская, Т. Доронина, В. Мер-
курьев, М.Касымов, Е.Стеблов, Ш. Газиев, 
В.Санаев, М.Мансуров, Е.Весник, В. Каш-
пур, Е.Захода. Преемственность двух поко-
лений - защитников Родины на войне и тех, 
кто восстанавливал разрушенное хозяйство 

страны, созидал, завоевывал космические 
просторы.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Что такое счастье?”. 5 ч. Автор сце-
нария Э.Марьямов, режиссёр Т.Сабиров, 
операторы В.Бидило, А.Ташев, композитор 
Ш.Сайфитдинов. Посвящается 40-летию ре-
спублики. Диспут о счастье в молодежном 
клубе перекликается с репортажем, герои ко-
торого - знатные люди страны.

“Хранители мрака”. 1 ч. Автор сценария 
М.Табачников, режиссёр С.Хамидов, опера-
торы А.Ташев, Т. Моде бадзе. Другое назва-
ние картины - “Святые места”, она разобла-
чает шарлатанов от религии.

“Источник жизни”. 2 ч. Режиссёр и опе-
ратор В.Кузин. Увлекательный рассказ о воде 
- источнике плодородия земли, и ученых-
гляциологах, изучающих природу родников. 
Фильм снят на леднике Федченко.

“Наши современники”. 1 ч., цв. Автор 
сценария В.Кузин, режиссёр С. Хамидов, 
оператор З.Дахте. Женщины, оставаясь пре-
данными женами и заботливыми матерями, 
занимают все большее место в общественно-
политической жизни республики.

“Памирская новелла”. 2 ч., цв. Автор 
сценария В.Сурков, режиссёр В. Бидило, опе-
ратор А.Тутунов. Поэтический рассказ о не-
повторимой природе Памира.

«Мой город». 1 ч. Режиссёр и оператор 
Н.Тилляев. Фильм о столице Таджикиста-
на – городе Душанбе.

«По ленинскому пути». 2 ч. Режиссёр 
В.Бидило, операторы А.Ташев, В.Бидило. 
Экономические и социальные преобразова-
ния в стране.

1966 год 
Художественные фильмы

“Ниссо”. 8 ч. Авторы сценария (по мо-
тивам одноименного романа П. Лукницко-
го) П.Лукницкий, Л. Рутицкий, режиссёр 
М.Арипов, оператор Б.Середин, художни-
ки Х. Бакаев, Г.Мирзоханов, композитор Э. 
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Хагагортян. В ролях: Г.Пулатова, К. Хох-
лов, Ю.Назаров, С.Багашвили, М. Ходжи-
кулов, М.Тахири, Т.Зейналпур, Г.Ниязов, 
А.Ходжаев, С.Гулямова, М.Аминова, М. Ка-
сымова, Н.Хасанов, С.Бровцина. В основе 
фильма - судьба памирской девушки, кото-
рая смело порвала со старым миром.

“12 могил Ходжи Насриддина”. 9 ч. 
Авторы сценария Т.Зульфикаров, Н. Ис-
ломов при участии К.Минца, режиссёр 
К.Минц, оператор И.Барамыков, худож-
ники А.Пархоменко, А.Подкай, компози-
тор Ю.Левитин. В ролях: Б. Сафар-Оглы, 
С. Азаматова, Н. Шомансурова, Н. Гиясов, 
Е.Весник, М. Аронбаев, А.Смирнов, Т. Тад-
жибаев, Ю.Холматов, Х.Таиров, А.Касымов. 
Популярный фольклорный герой попадает в 
современную жизнь, находит в ней такие яв-
ления, как подхалимство, бюрократизм, не-
вежество, жадность, - и беспощадно высме-
ивает их.

“смерть ростовщика”. 9 ч. Авторы 
сценария (по мотивам одноименной пове-
сти С.Айни) И.Луковский, Т.Сабиров, ре-
жиссёр Т.Сабиров, оператор А.Мансуров, 
художник Д.Ильябаев, композитор З. Ша-
хиди. В ролях: З.Дустматов, Х. Абдураза-
ков, А.Мухамеджанов, А.Кудусов, З. Аса-
нова, А.Ходжаев, С.Бакаева, А. Рахимов, А. 
Касымов, Н.Пария, Э. Исматов, Г. Завкибе-
ков, Ш.Джураев, У. Мирсалимов. Власть де-
нег и мир скупости - вот объект исследова-
ния этого фильма. Крушение мира бухарских 
богачей и ростовщиков накануне Октябрь-
ских событий. Диплом Международного ки-
нофестиваля стран Азии и Африки в Таш-
кенте (1968).

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Колыбельная”. 1 ч., цв. Авторы сцена-
рия В.Ахадов, Д.Худоназаров, режиссёр и 
оператор Д.Худоназаров, текст И. Филимо-
новой. Поэтическая лента, посвященная лю-
дям Памира: малыш родился в солнечный ве-
сенний день, и над его колыбелью мать поет 
о Родине и счастье.

“Малика”. 2 ч. Автор сценария Л. Брас-
лавский, режиссёр и оператор З. Дахте. Сце-

нический путь звезды таджикского балета 
Малики Сабировой.

“Этой весной в Нуреке”. 2 ч. Автор сце-
нария В.Крейдич, режиссёр Н.Тилляев, опе-
раторы О.Тилляев, В. Бидило, Ш.Султанов, 
А.Ташев, текст Э.Карпухина. Со строитель-
ством Нурекской ГЭС разительно меняет-
ся облик города Нурека и его окрестностей.

“согдиана”. 1 ч. Автор сценария, режис-
сёр и оператор Е.Кузин, текст Ю.Калабина. 
У таджикского народа древняя и драматич-
ная история.

“солнце на веслах”. 1 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр С.Хамидов, оператор Т. Мо-
дебадзе. Кинопортрет многократного чем-
пиона СССР по гребле на байдарке Ибра-
гима Хасанова.

“Посвящение в труд”. 2 ч. Сценарий 
Э.Карпухина, режиссёр И.Сабуров, опера-
тор В.Бидило. День, когда молодой человек 
начинает свою трудовую биографию, запо-
минается на всю жизнь.

“встреча, согретая дружбой”. 2 ч. Ре-
жиссёр Н.Тилляев, оператор О. Тилляев, 
текст Р.Островского. Гости республики всег-
да находят здесь радушный прием.

“Таджикистан в Монреале”. 1 ч., цв. 
Режиссёр и оператор В.Бидило. Таджики-
стан достойно представлен на Международ-
ной выставке в Монреале.

“Эмблема гуманности”. 1 ч. Сценарий 
Л.Полторак, режиссёр Е.Кузин, операторы 
Г.Артыков, Е.Кузин. Врач в нашем обще-
стве - человек почитаемый, он несет людям 
здоровье, надежду и оптимизм.

«Рабочая смена». 1 ч. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор И.Сабуров. Еже-
годно сотни юношей заканчивают про-
фессионально-технические училища и по-
полняют ряды рабочего класса.

1967 год 
Художественные фильмы

“Нужный человек”. 7 ч. Авторы сце-
нария В.Алексеев, М.Табачников, режис-
сёр Б.Долинов, оператор Б.Касымов, ху-
дожник В.Башенов, композиторы А. За-
цепин, Е.Крылатов. В ролях: А. Авгонов, 
С.Муталибова, Н.Хасанов, М. Касымов, 



328

М.Касымова, Б.Сабзалиев, Г.Завкибеков, 
К.Иматшоев, М.Тохири, Ш.Киямов. Кино-
комедия, в которой ученик духовной шко-
лы Ходжибек, приехав в колхоз, выдает себя 
за агрохимика.

“Под пеплом огонь”. 9 ч. Автор сцена-
рия М.Ходжаев, режиссёр А. Рахимов, опе-
ратор А.Панасюк, художник Г.Мирзоханов, 
композитор Ш. Сайфиддинов. В ролях: 
Т.Кокова, М. Иматшоев, У.Алиходжаев, Г. 
Тонунц. С.Туйбаева, М.Миршакаров. Ишан 
Ходжи Нуриддин сочетает в себе светские 
знания и фанатичную преданность вере. Он 
пытается приобщить к религии школьника 
Рустама, чтобы сделать его своим преемни-
ком, но ишану это не удается.

“Измена”. 8 ч. Авторы сценария Дж. 
Икроми, И.Луковский, Т.Сабиров, режис-
сёр Т.Сабиров, оператор А.Мансуров, ху-
дожник Д.Ильябаев, композитор Ф. Одина-
ев. В ролях: X.Абдуразаков, X. Рахматул-
лаев, А.Касымов, 3.Асанова, С.Эргашев, 
Н.Шомансурова, А.Ходжаев, К.Ходжаев, 
А.Баранов, И.Кузнецов, М.Ходжикулов, 
Н.Шария, Н.Рахимов, Х.Тоиров. Первые дни 
революции в Бухаре. Фильм основан на ре-
альных исторических событиях и фактах, 
что позволяет ощутить истинную атмосфе-
ру того времени.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“России весенний привет”. 5 ч. Художе-
ственный руководитель Б.Кимягаров, режис-
сёры И.Сабуров, С.Искандарова, операторы 
И.Барамыков, В.Бидило, З.Дахте, А.Ликсно, 
Т.Модебадзе, Г. Навроцкий, Д.Худоназаров, 
А.Ташев, В. Шпилев, текст Л.Браславского. 
Декада русской литературы и искусства в 
Таджикистане.

“Республика моя”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр В.Кузин, оператор Е. Кузин. Лен-
та посвящена 50-летию Октябрьской рево-
люции.

“Ледник Федченко”. 1 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр В.Кузин, оператор А.Ташев. 
Продолжается изучение одного из крупней-
ших ледников мира.

«50 героических лет». 2 ч. Авторы сце-
нария В.Сурков, И.Сабуров, режиссёр и опе-
ратор В.Сабуров. За полвека советской вла-
сти республика разительно изменилась.

“Твоё время”. 1 ч. Автор сценария Р. 
Махмудова, режиссёр В. Эрвайс, оператор 
Г.Артыков. Современная жизнь позволяет 
каждому человеку сделать свой профессио-
нальный и нравственный выбор.

“Здравствуй, завод”. 1 ч. Автор сцена-
рия и оператор Е.Кузин, режиссёр И. Сабу-
ров, текст Т.Каратыгиной. Завершение стро-
ительства Вахшского азотно-тукового завода.

“Абдулло Рахимбаев”. 1 ч. Автор сце-
нария И.Герштейн, режиссёр Е. Кимягарова, 
операторы Т.Модебадзе, В. Голиков. Фильм 
о первом председателе Совнаркома Таджи-
кистана. Диплом Международного кинофе-
стиваля стран Азии и Африки в Ташкенте 
(1968).

“Рудники в рюкзаках”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр - геолог К.Стажило-Алек-
сеев. Геологи Таджикистана сделали уже 
много важных открытий, их поисковые ра-
боты продолжаются.

“славные дочери Отчизны”. 1 ч. Ав-
тор сценария Т.Каратыгина, режиссёр 
Е.Морозова, операторы В.Бидило, А.Ликсно, 
Ш.Султанов, О.Тилляев. Героями картины 
стали женщины-таджички, работающие прак-
тически во всех отраслях народного хозяй-
ства.

“Честь смолоду”. 1 ч. Автор сценария 
И.Мошкова, режиссёр В.Эрвайс, оператор 
А.Ташев. Очерк о трудовых династиях.

“Таджикистан строится”. 1 ч. Автор 
сценария и режиссер И.Барамыков, опера-
торы И.Барамыков, А.Ликсно. Облик респу-
блики постоянно меняется, всюду появляют-
ся новостройки.

“Муаллима”. 1 ч. Автор сценария Л. Ки-
ямова, режиссёр и оператор В. Шпилев. Ки-
нопортрет заслуженной учительницы Таджи-
кистана И.Алиевой.

“Привет тебе, Москва!”. 2 ч. Автор сце-
нария М.Махмудов, режиссёры М.Махмудов, 
Е.Морозова, операторы В.Бидило, А.Ташев, 
Т.Модебадзе, У. Калантаров, текст Т. Кара-
тыгиной. Декада таджикской литературы и 
искусства в Москве.
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«Рожденные Октябрем». 2 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор И. Барамыков. В 
стране построены и действуют крупные пред-
приятия разных отраслей промышленности.

“Дорогой науки”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр И.Сабуров, оператор А. Лик-
сно. Таджикским ученым принадлежит не-
мало открытий в технических и гуманитар-
ных отраслях.

“Законы нашей жизни”. 2 ч. Режиссёр 
и оператор В.Шпилев. О социальном стра-
ховании населения.

«Летающие реки». 2 ч. Автор сценария 
В.Сурков, режиссёр Е.Морозова. Высоко в 
горах берут свое начало горные реки. Они 
стремительны и несут в себе огромный за-
пас энергии.

“Дружба энергетиков”. 3 ч. Автор сце-
нария и режиссёр И.Барамыков, оператор 
В.Бидило. В Таджикистане будет возведен 
каскад гидроэлектростанций, который обе-
спечит энергией весь регион.

“Рабочая смена”. 2 ч. Режиссёр и опе-
ратор И.Сабуров. Профессионально-тех-
ническое обучение молодежи.

“Матчинские будни”. 1 ч. Режиссёр и 
оператор В.Бидило. Очерк о жизни и труде 
людей горного региона.

«По ту сторону кадра». 1 ч. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор И. Сабуров. Фильм 
позволяет узнать, как снимаются кинокар-
тины.

«Будни кооператоров». 1 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор И. Сабуров. Ра-
ботники кооперации страны обеспечивают 
запасы сельскохозяйственной продукции.

1968 год 
Художественные фильмы

“Как велит сердце”. 10 ч. Авторы сце-
нария М.Турсун-Заде, И. Филимонова, Б. 
Кимягаров, режиссёр Б. Кимягаров, опе-
ратор А.Панасюк, художники Х. Бакаев, 
А.Подкай, композитор Ф. Одинаев. В ро-
лях: Л.Свердлин, М. Касымов, С. Норбае-
ва, С.Реджематов, М.Исаева, Т. Пельтцер, 
Б.Ватаев, О.Тулаев, З.Асанова, Н.Рахимов, 
Г.Завкибеков, А.Алейникова, Ш.Джураев. 
Взаимоотношения агронома Каримова с 

председателем колхоза Саидовым сложны, 
потому что первый, несмотря на старость, 
не хочет бездеятельности, а второй живет 
за счет прошлых заслуг.

“Лето 1943 года”. 8 ч. Автор сценария 
(по мотивам повести П.Толиса “Лето”) А. 
Тимофеевский при участии О.Осетинского, 
режиссёр М.Касымова, оператор Б.Середин, 
художники Р. Мурадян, Г.Мирзоханов, ком-
позиторы А.Зацепин, Е.Крылатов. В ро-
лях: А. Миршакаров, М.Тахири, О.Тулаев, 
О.Рахимов, Н.Шомансурова, О.Клочко. 
Жизнь во время войны в глубоком тылу, ког-
да мирное население - от неокрепших под-
ростков до пожилых людей - делали все для 
фронта, для Победы.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Юбилей Абдулкосыма Лахути”. 1 ч. 
Автор сценария и режиссёр С.Хамидов, опе-
раторы З.Дахте, Т.Модебадзе. Репортаж о 
том, как проходили в республике юбилей-
ные торжества.

“Горсть материнской земли”. 1 ч. Ре-
жиссёр и оператор Е.Кузин, текст Л. Полто-
рак. Поездка матери Героя Советского Со-
юза Туйчи Эрджигитова под Ленинград, на 
могилу сына. Диплом Международного ки-
нофестиваля стран Азии и Африки в Таш-
кенте (1968).

“360 шагов”. 1 ч. Авторы сценария 
С.Карнеев, Э.Карпухин, режиссёр И.Сабуров, 
операторы В.Бидило, В. Шпилев. Герой лен-
ты - известный таджикский хирург, доктор 
медицинских наук К.Тоджиев.

“Прелюды”. 2 ч. Автор сценария М. 
Овчинникова, режиссёр Е.Кимягарова, опе-
ратор Г.Артыков. Новеллы о приобще-
нии учениц Душанбинского музы кально-
хореографического училища к искусству 
балета.

“возрожденная земля”. 1 ч. Автор сце-
нария Ю.Земмель, режиссёр Е. Морозова, 
операторы Ш.Султанов, А.Ташев. Строи-
тельство Явано-Оби-Киикской ороситель-
ной системы.

“Новичок”. 2 ч. Авторы сценария 
Е.Кузин, Л.Полторак, режиссёр и оператор 
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Е.Кузин. От того, как встречают человека на 
производстве, во многом зависит его даль-
нейшая судьба в трудовом коллективе.

“в гостях у звезд”. 1 ч. Автор сценария 
Ю.Харламов, режиссёр И.Сабуров, оператор 
В.Шпилев. Киноочерк о таджикских астро-
физиках.

“Певец родной земли”. 3 ч. Автор 
сценария и режиссёр Б.Кимягаров, опера-
торы В.Бидило, В.Голиков. Историко-ху-
дожественный рассказ о классике таджикской 
советской литературы Садриддине Айни.

“Каменные сказания”. 1 ч. Автор сце-
нария Г.Мирзо, режиссёр Н.Тилляев, опера-
тор Ш.Султанов. Документальный экскурс к 
истокам жизни - в кишлак и дом, где чело-
век родился, в степь и горы - сопровожда-
ется народными сказаниями, легендами, ху-
дожественными миниатюрами.

“степь рассудит”. 2 ч. Авторы сценария 
А. Друх, Х.Бакоев, режиссёр Х.Бакоев, опе-
раторы А.Ташев, О. Тилляев, Ш.Султанов. 
Герои ленты - покорители Голодной степи.

“Оказана помощь”. 1 ч. Автор сцена-
рия А.Иванов, режиссёр В.Эрвайс, оператор 
Т.Модебадзе. В картине отражен труд работ-
ников санитарной авиации.

“Чтобы никогда”. 1 ч. Автор сценария 
И.Азизбаев, режиссёр В.Эрвайс, оператор 
А.Мансуров. Предупреждение травматизма 
во время хлопкоуборочной кампании.

“ва алейкум ассалом”. 2 ч. Режиссёр 
Е.Кимягарова, операторы А.Мансуров, Е. Ку-
зин, И.Барамыков, Т.Модебадзе, О.Тилляев, 
Д.Худоназаров, К.Рабимов, Ш.Султанов, 
В.Шпилев, В.Голиков. Декада узбекской ли-
тературы и искусства в Таджикистане.

«Край белого золота». 2 ч. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор И. Барамыков. 
Хлопкоуборочная кампания завершена до-
срочно и с превышением намеченного плана.

«взрыв на вахше». 1 ч. Режиссёр и опе-
ратор В.Бидило. Заложен котлован Байпазин-
ского водохранилища.

“Путь славы”. 1 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр В.Эрвайс. Работа пожарной дивизии 
опасна, трудна и необходима людям.

“Автоматизация оросительных си-
стем». 1 ч. Авторы сценария Е.Козырев, В. 
Кук сов, режиссёр В.Бидило, операторы В. 

Бидило, А.Ликсно. Новые технологии в сель-
ском хозяйстве позволяют повысить эффек-
тивность работ на поливных землях.

«Тысячи добрых услуг». 1 ч. Режиссёр 
и оператор В.Шпилев. Предприятия бытово-
го обслуживания оказывают разнообразные 
услуги населению.

1969 год 
Художественные фильмы

“в горах моё сердце”. 9 ч. Автор сцена-
рия Э.Дубровский, режиссёр М. Арипов, опе-
ратор В.Симаков, художник Р.Мурадян, ком-
позитор Э. Хагогортян. В ролях: М.Арипов, 
Б.Кабахидзе, С.Хитров, В.Филиппов, С. Кур-
банов, А.Миршакаров, Е.Козелькова. Ашур 
долго собирал деньги на калым за невесту, 
но их у него украли. В поисках вора он по-
падает в геологическую партию, где нахо-
дит злоумышленника, выдающего себя за 
интеллигентного человека, любителя поэзии.

“Беглец”. 5 ч. Авторы сценария А. Сав-
вин, Д.Ташенов, режиссёр Б. Долинов, опе-
ратор А.Панасюк, художник О.Климов, ком-
позиторы Ю.Тер-Осипов, Ф.Бахор. В ро-
лях: Х.Гадоев, М.Аминова, Г.Ключиков, 
М.Халилов. Сафар - человек с трудной судь-
бой. В последний момент он примкнул к ре-
волюции, но погиб в первом же бою с бас-
мачами.

“Белый рояль”. 8 ч. Автор сценария 
Т.Зульфикаров, режиссёр М.Махмудов, 
оператор И.Барамыков, художник Х. Бака-
ев, композитор А.Зацепин. В ролях: С. Аза-
матова, Н.Шацкая, Р.Ахмедов, Ф. Мкрт чян, 
М.Якубова, Т.Кокова, А. Смирнов, А. Касы-
мов, Х.Тоиров. Музыкальная кинокомедия. 
Из московского музея музыкальных инстру-
ментов приехала в Таджикистан сотрудница. 
Она ищет белый рояль, старинный и очень 
ценный, сделанный в Париже и подаренный 
эмиру бухарскому.

“встреча у старой мечети”. 9 ч. Ав-
тор сценария О.Осетинский, режиссёр С. 
Хамидов, оператор З.Дахте, художники В. 
Серебровский, Г.Мирзоханов, композитор 
Э. Артемьев. В ролях: Х.Нарлиев, Р. Хо-
мятов, А.Завьялова, Р.Джабраилов, М. Та-
хири, А.Тураев, Г.Завкибеков, В. Быстров, 
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А.Хмельницкая, М. Ходжикулов, Г.Дмитриев. 
Борьба жителей маленького района с круп-
ной бандой грабителей, которая ищет золо-
той клад эмира.

“Дороги бывают разные”. 8 ч. Авто-
ры сценария С.Джурабаев, Б.Носик, режис-
сёр М.Касымова, оператор З.Дахте, худож-
ник В.Артыков, композитор Ш. Сайфит-
динов. В ролях: Г.Ахмедов, Г. Завкибеков, 
В.Филиппов, С.Азаматова, М.Исаева, О. Ту-
лаев, М.Хасанов. В основе ленты показ тру-
да и жизни шоферов, работающих на высо-
когорных трассах.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Мелодии осени”. 1 ч. Автор сценария 
Т.Модебадзе, режиссёр А.Тураев, оператор 
Т.Модебадзе. Поэтическая картина о красоте 
таджикской природы, осенних плодах земли 
и людях, вырастивших их.

“Хлопок идет”. 1 ч. Автор сценария Л. 
Полторак, режиссёр Н.Тилляев, оператор 
О.Тилляев. О передовом колхозе имени Ле-
нина Восейского района Кулябской области.

“солончаки отступают”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Г.Артыков, операторы Н. 
Тилляев, Г.Артыков. Мелиорация земель по-
зволяет увеличить площади под посевы сель-
скохозяйственных культур.

“свет”. 2 ч. Автор сценария А. Безуглов, 
режиссёр В.Эрвайс, оператор В.Мирзаянц. 
Очерк о кинофикаторах, которые работают 
в трудных условиях высокогорья.

“Загадки Кушанского царства”. 1 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр А. Мансуров, 
операторы Т.Модебадзе, А. Мансуров, текст 
И.Филимоновой, консультант Б.Литвинский. 
Историко-познавательная картина, предна-
значенная для широкой аудитории.

“Плодов янтарная россыпь”. 1 ч. Ав-
тор сценария и режиссёр Н.Тилляев, опе-
раторы Н.Тилляев, А.Ташев, автор текста 
Т. Каратыгина. Развитие виноградарства в 
Таджикистане.

“На пик Ленина”. 2 ч. Автор сценария 
Б.Кимягаров, режиссёр В.Бидило, операторы 
В.Бидило, А.Ташев. Международное восхо-
ждение на пик Ленина (Памир).

“Нам 40 лет”. 2 ч. Автор сценария С. 
Джурабаев, режиссёр С.Хамидов, оператор 
А.Ташев. Посвящается 40-летию таджикско-
го кинематографа.

“Дорога”. 1 ч. Автор сценария И. Со-
рокина, режиссёр Н.Тилляев, оператор Ш. 
Султанов. Строительство железной дороги 
Яван-Термез.

“К брату на Украину”. 1 ч. Авторы сце-
нария С.Джурабаев, В.Бидило, режиссёр и 
оператор В.Бидило. Лента об интернацио-
нализме, братской дружбе народов страны.

“Таджикский театр в Афганистане”. 
1 ч., цв. Автор сценария и оператор Д. Ху-
доназаров, режиссёр В.Ахадов. С большим 
успехом прошли в Афганистане гастроли 
таджикских артистов.

“Афганские зарисовки”. 2 ч., цв. Автор 
сценария и оператор Д.Худоназаров, режис-
сёр В.Ахадов. Впечатления авторов о поезд-
ке в Афганистан.

“Имя среди имен”. 1 ч. Автор сценария 
Л.Полторак, режиссёр и оператор Е.Кузин. 
Посвящено первым борцам за установление 
Советской власти в Таджикистане.

“Легенда стала былью”. 4 ч., цв. Автор 
сценария Э.Подобед, режиссёр Е. Морозо-
ва, оператор А.Ташев. Продолжается стро-
ительство Явано-Оби-Киикской ороситель-
ной системы.

“Память Памира”. 1 ч. Авторы сценария 
Г.Каландаров, Л.Полторак, режиссёр и опе-
ратор Е.Кузин. Открытие в Хороге первого 
на Памире памятника В.И.Ленину.

“Родословная мужества”. 1 ч. Авторы 
сценария Э.Подобед, М.Махмудов, режис-
сёр М.Махмудов, оператор Г. Артыков. О 
женщинах Таджикистана, обретших свобо-
ду и равноправие.

«Искусство Таджикистана». Цв., 2 ч. 
Автор сценария Б.Кимягаров, режиссёр Е. 
Кимягарова, оператор З.Захте. Фильм зна-
комит зрителя с мастерами культуры и ис-
кусства страны.

«Раис». 2 ч. Автор сценария С. Шмеркин, 
режиссёр М.Махмудов, операторы В.Бидило, 
А.Дурков, И.Моргачев. Председатель круп-
ного хозяйства – должность сложная и от-
ветственная.
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«Переселенцы». 2 ч. Авторы сценария 
В.Сурков, И.Сабуров, режиссёр и оператор 
И.Сабуров. Земледельцы переселяются из 
горных районов на плодородные земли рав-
нины.

«Утро Явана». 1 ч. Автор сценария Э. 
Подобед, режиссёр Е.Морозова, оператор 
А.Ташев. Очерк о тружениках Явана.

«Наш Боки». 2 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр В.Ахадов, оператор З.Дахте, компо-
зитор З.Миршакар. Жизнь и творчество пи-
сателя Б.Рахим-заде.

“Коротко о разном”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр В.Эрвайс, оператор В.Шпилев. 
О работе предприятий службы быта столи-
цы республики.

«…За исключением пустяка». 1 ч. Ав-
тор сценария И.Азизбаев, режиссёр В.Эрвайс, 
оператор А.Ташев. На производстве необхо-
димо соблюдать технику безопасности.

1970 год 
Художественные фильмы

“сказание о Рустаме”. (2 серии). 15 
ч. Автор сценария Г.Колтунов, режиссёр 
Б.Кимягаров, оператор Д.Худоназаров, ху-
дожник Ш.Абдусалямов, композитор А. 
Меликов. В ролях: Б.Ватаев, Х.Гадоев, М. 
Исаева, С.Норбаева, О.Коберидзе, М. Ва-
хидов, Г.Завкибеков, М.Касымов, Г. Аб-
дуллаев, Н.Шомансурова, Х. Рахматуллаев, 
А.Ходжаев. По мотивам эпоса классика тад-
жикской и персидской литературы Абдуль-
касыма Фирдоуси “Шахнаме”. Богатырь Ру-
стам совершает много подвигов во имя люб-
ви и справедливости.

“Третья дочь”. 8 ч. Авторы сценария 
Ф.Ниязи, И.Филимонова, режиссёр А.Тураев, 
оператор А.Мансуров, художник Д.Ильябаев, 
композитор С.Хамраев. В ролях: Т.Кокова, 
А.Мухамеджанов, С.Исаева, А.Тураев, Х. Аб-
дуразаков, А.Нурматов, С.Бакоева, Г. Сафа-
ралиева, А.Каландаров, В.Барботько. Мухтар 
мечтал обучить сына гончарному искусству, 
но у него были только дочери. После рожде-
ния третьей он ушел из дома, потом воевал, 
и война изменила его. Вернувшись в семью, 
Мухтар видит, что третья дочь унаследова-
ла талант художника.

“Легенда тюрьмы Павиак”. 9 ч. Авто-
ры сценария Р.Кушнерович, Б. Носик, ре-
жиссёр С.Хамидов, оператор И. Миньковец-
кий, художники Б.Немечек, Х.Бакаев, ком-
позитор Э.Артемьев. В ролях: Р.Хусейнов, 
И.Гулямов, Д.Умарова, Е.Соловей, П.Кард, 
Ю.Урманавичус. Рассказ о мужестве и стой-
кости двух летчиков-таджиков, попавших в 
фашистский плен в начале войны и оказав-
шихся в варшавской политической тюрьме 
Павиак.

“Джура саркор”. 7 ч. Автор сценария 
(по мотивам повести А.Сидки «Все тот же 
Джура») Л.Рутицкий, режиссёр М. Касы-
мова, оператор Д.Худоназаров, художник 
М.Мансурходжаев, композиторы Ю.Тер-
Осипов, Ф.Ахмедов. В ролях: Х.Латипов, 
Т.Гафарова, М.Вахидов, З.Асанова, К. Имат-
шоев, Н.Хасанов. Три новеллы о жизни со-
временного таджикского кишлака и о Джу-
ре Саркоре - колхозном бригадире.

“Разоблачение”. 9 ч. Авторы сцена-
рия М.Миршакар, И.Луковский, Т. Саби-
ров, режиссёр Т.Сабиров, оператор В. Си-
маков, художник Д.Ильябаев, композитор 
А.Одинаев. В ролях: Н.Никитский, Х. Аб-
дуразаков, А.Мухамеджанов, Н. Тихомиров, 
М.Мансурова, А.Эскола, Х. Гадоев. Приклю-
ченческая лента, в основе которой - реаль-
ные факты: герой фильма Тофикбей - зама-
скированный враг, резидент английской раз-
ведки, хитрый и коварный человек.

Телевизионные художественные  
фильмы

“Жених и невеста”. 7 ч. Автор сце-
нария Т.Зульфикаров, режиссёр М. Мах-
мудов, оператор А.Мансуров, художники 
В.Серебровский, Г.Мирзаханов, композитор 
Ю.Лядов. В ролях: М.Калантарова, А. Ход-
жаев, Д.Касымова, М.Тахири, А.Мансуров, 
М.Аронбаев, Х.Ганиев. Кинокомедия, в ко-
торой двое молодых людей попадают в раз-
ные переделки, но все заканчивается хорошо.

«Познакомьтесь с «Лолой». 7 ч. Автор 
сценария Т.Зульфикаров, режиссёры И. Ба-
рамыков, Г.Валамат-заде, оператор И. Ба-
рамыков, художник Х. Бакаев, компози-
тор С.Хамраев. В ролях: А.Мухамеджанов, 
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К.Кабилов, актеры Государственного ансам-
бля танца «Лола». Фильм-концерт, в основе 
которого творчество популярного ансамбля.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Где живет песня?”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр И.Азизбаев, оператор Б.Касымов. 
О республиканском конкурсе художествен-
ной самодеятельности.

«Декада дружбы». 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр В.Ахадов, операторы З.Дахте, 
А.Ташев, Ш.Султанов, текст Л.Полторак. В 
Таджикистане прошла декада литературы и 
искусства России.

“Такая профессия”. 1 ч. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор Г.Артыков. О ра-
боте детской комнаты милиции.

“сафар Амиршоев”. 1 ч. Авторы сце-
нария Г.Мирзоев, М.Махмудов, режиссёр 
М.Махмудов, операторы П.Абукявичус, 
А.Ташев. Жизнь и подвиг Героя Советско-
го Союза С. Амиршоева.

“Ленинская весна”. 1 ч. Автор сценария 
В.Сурков, режиссёр Н.Тилляев, операторы 
В.Бидило, А.Ташев, О.Тилляев, Ш.Султанов. 
Празднование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина в Таджикистане.

“Наш опыт - друзьям”. 1 ч. Автор сце-
нария П.Миллер, режиссёр Е. Морозова, опе-
раторы А.Ташев, О. Тилляев, Б.Касымов. 
Обобщение передового опыта лучших тру-
довых коллективов.

“Раздумья”. 1 ч. Автор сценария и опе-
ратор И.Моргачев. Кинорассказ о двух по-
колениях советских людей.

“Газеты и журналы в каждую семью”. 
1 ч. Автор сценария В. Максименков, режис-
сёр Е.Морозова. Проведение подписной кам-
пании в республике.

“Кино”. 2 ч. Автор сценария и режиссёр 
В.Эрвайс, оператор В.Мирзаянц. Киномеха-
ник Бойназар Тирандозов уже 15 лет пока-
зывает кинофильмы колхозникам, чабанам, 
дорожным рабочим, геологам Памира. Приз 
“Серебряный дракон” Международного ки-
нофестиваля короткометражных фильмов в 
Кракове (1970).

“сотворение сказки”. 2 ч. Автор сцена-
рия С.Карнеев, режиссёр и оператор Е.Кузин, 
композитор С.Хамраев. Таджикский мастер 
Гафур Халилов создает веселые глиняные 
игрушки - подлинные шедевры народного 
творчества.

“На родине Ильича”. 1 ч. Автор сцена-
рия и оператор Б.Касымов, текст Б. Пшенич-
ного. Посвящается 100-летию со дня рожде-
ния В.И.Ленина

“Между пустынями”. 2 ч. цв. Автор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр и опера-
тор В.Фомин. Лента о богатейшей флоре и 
фауне Таджикистана.

“Наследие предков”. 2 ч. цв. Автор сце-
нария М.Вознесенский, режиссёр А. Мансу-
ров, операторы К.Рабимов, А. Мансуров, кон-
сультант Б.Литвинский. Находки археологов 
представляют огромную ценность для совре-
менников и грядущих поколений.

“По следам Бруно Ясенского”. 1 ч. Ав-
тор сценария В.Хабур, режиссёр В.Бидило, 
операторы В.Бидило, О. Муталенко. Фильм 
посвящен Бруно Ясенскому - польскому по-
эту, французскому революционеру, совет-
скому писателю, автору романа “Человек 
меняет кожу”

“Пребывание Л.И.Брежнева в Таджи-
кистане”. 1 ч. Режиссёр В.Ахадов, опера-
торы Б.Касымов, А.Ташев, О. Тилляев, Ш. 
Султанов. Репортаж о визите Л.И. Брежне-
ва в Таджикистан.

“Каникулы в раю”. 2 ч. Автор сцена-
рия и песен С.Карнеев, режиссёр и оператор 
Е.Кузин, композитор В. Рубашевский. Музы-
кальная кинозарисовка о студентах, прово-
дящих свои каникулы в Ленинабадской об-
ласти, на озере Искандеркуль.

“Мой дом - Нурек”. 2 ч. Автор сценария 
В.Максименков, режиссёр В.Эрвайс, опера-
торы Б.Касымов, А.Ташев. На всесоюзную 
комсомольскую стройку - Нурекскую ГЭС 
- приехали рабочие-гидростроители со всех 
концов страны.

“НОТ в пищевой промышленности”. 
2 ч. Автор сценария В.Савченко, режиссёр 
И.Сабуров, оператор О.Тилляев. Внедрение 
научной организации труда на предприяти-
ях пищевой промышленности республики.
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«Отец». 1 ч. Авторы сценария А.Бурмеев, 
Н.Тилляев, режиссёр Н. Тилляев, операто-
ры В.Бидило, А. Ташев, О. Тилляев. Пер-
вый пример для подражания в жизни каж-
дого человека – его отец.

“вахш меняет русло”. 3 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр С.Хамидов, оператор 
Б.Касымов. Преобразования Вахшской до-
лины разительно изменили облик этого края.

1971 год 
Художественные фильмы

“Рустам и сухроб”. 10 ч. Автор сценария 
Г.Колтунов, режиссёр Б. Кимягаров, оператор 
Д.Худоназаров, художник Ш.Абдусалямов, 
композитор А.Меликов. В ролях: Б. Ватаев, 
Х.Гадоев, С.Исаева, С.Норбаева, О. Кобе-
ридзе, Г. Завкибеков, А.Ходжаев, А.Рахимов, 
М.Рафиков, Г.Тохадзе, Р.Хамраев, М. Ка-
сымов, М.Вахидов. По мотивам поэмы А. 
Фирдоуси “Шахнаме” - о подвигах богаты-
ря Рустама, его любви к прекрасной Тах-
мине, борьбе со злобным дивом Туладом. 
Первая премия Всесоюзного кинофестива-
ля в Тбилиси (1972). Государственная пре-
мия им. Рудаки за фильмы “Сказание о Ру-
стаме” и “Рустам и Сухроб” режиссеру 
Б.Кимягарову, оператору Д.Худоназарову, 
актерам Б.Ватаеву, Х.Гадоеву, М.Вахидову 
(1972). Приз киножурнала “Советский экран” 
режиссеру Б.Кимягарову.

Телевизионные художественные фильмы

“взлетная полоса”. 7 ч. Автор сценария 
Р.Кушнерович, режиссёр Т. Сабиров, опера-
тор А.Панасюк, художник Д.Ильябаев, ком-
позитор А.Одинаев. В ролях: М.Касымова, 
И.Абдуллаев, М. Мансурова, Т.Саидова, 
Г.Гафурова, Г. Завкибеков, В.Ахадов, 
Б.Тураев, У. Мирсалимов, М.Иматшоев. Ки-
нокомедия, действие которой происходит на 
фоне экспонирующийся выставки, - мягкий 
народный юмор и природный оптимизм тад-
жиков прекрасно гармонирует с яркими на-
циональными костюмами и произведения-
ми народно-прикладного искусства горно-
го Таджикистана.

“Адажио”. 7 ч. Автор сценария и режис-
сёр Е.Кимягарова, оператор Н. Шумский, 
художники М. Мансурходжаев, В. Сере-
бровский, балетмейстеры Л. Серебровская, 
Н.Конюс. В ролях: М. Сабирова и труппа 
театра оперы и балета им. С.Айни. Фильм-
балет содержит лучшие партии великой тад-
жикской балерины Малики Сабировой, а так-
же рабочие моменты репетиции, поиски ма-
стера над созданием образа. Вторая премия 
Всесоюзного кинофестиваля в Ташкенте.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Уроки спартакиады”. 1 ч. Режиссёр 
И.Сабуров, операторы Ш.Султанов, А.Ташев, 
З.Дахте, Н.Тилляев. Соревнования заверше-
ны, победы отпразднованы, теперь пришла 
пора проанализировать причины неудач.

“Делегатка”. 1 ч. Автор сценария Л. Фе-
дин, режиссёр и оператор В.Бидило, текст 
Т.Каратыгиной. Портрет делегата XXI съезда 
КПСС ровничницы Душанбинского текстиль-
ного комбината Розии Курбановой.

“Душанбе”. 1 ч. Цв. Автор сценария Б. 
Пшеничный, режиссёр И.Долинов, оператор 
К.Рабимов. Киноочерк о столице республики.

«вахш». 3 ч. Автор сценария и режиссёр 
И.Горелик, оператор И.Лисицкий. Продол-
жается освоение земель долины реки Вахш.

«На земле, в небесах и на море». 1 ч. 
Автор сценария И.Машин, режиссёр Е. Мо-
розова, операторы З.Дахте, Ш.Султанов, О. 
Тилляев. О работе добровольного спортив-
ного общества содействия армии и флоту 
(ДОСААФ).

“Перевал”. 1 ч. Автор сценария И. Ма-
шин, режиссёр Б.Садыков, оператор А.Ташев. 
Горный перевал - это труднопроходимое для 
водителей и туристов место. Здесь перво-
зданная красота природы.

“Мой брат Гулям”. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Киямова, режиссёр М.Касымова, опе-
раторы В.Бидило, З.Дахте. Кинопортрет Ге-
роя Социалистического Труда бетонщика 
Г.Арзикулова.

“Белое золото родины”. 1 ч. Автор сце-
нария В.Сурков, режиссёр Н.Тилляев, опе-
раторы И.Барамыков, В.Бидило, З.Дахте, 
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О.Тилляев. Хлопок – поистине достояние 
республики.

«Тонковолокнистый хлопчатник». 2 
ч. Автор сценария и режиссёр И.Сабуров, 
операторы И.Барамыков, У.Калантаров, опе-
ратор комбинированных съемок Н. Леонов. 
Расширяются посевные площади ценного 
сорта хлопка.

“Хозяин земли”. 2 ч. Автор сценария 
В.Савченко, режиссёр и оператор П. Шум-
ский. Очерк о директоре совхоза им. Куй-
бышева Воронине.

“Молодость старого Чормазака”. 1 ч. 
Автор сценария Т.Богданова, режиссёр И. 
Сабуров, оператор Ш.Султанов. Об освое-
нии богарного садоводства и виноградарства 
в высокогорье перевала Чормазак.

“Хафиз Шерози”. 1 ч. Авторы сценария 
Р.Хошим, Л.Полторак, режиссёр В.Ахадов, 
оператор З.Дахте. Лента рассказывает о лю-
бимом народом Хафизе Шерози.

“Я - Земля”. 2 ч. Авторы сценария Г. Си-
доренко, В.Фомин, режиссёр и оператор В. 
Фомин. Земля - наш общий дом, и нужно бе-
речь окружающий нас хрупкий мир природы.

“К соседям в гости”. 1 ч., цв. Авторы 
сценария Л.Киямова, А.Мансуров, режис-
сёр и оператор А.Мансуров. Кинорассказ о 
гастролях ансамбля “Лола” в Афганистане.

“Мой дом”. 2 ч. Автор сценария Л. Сал-
дадзе, режиссёр Г.Артыков, оператор О. Тил-
ляев. Лента о чабанах, работающих в труд-
ных условиях высокогорья, их взаимоотно-
шениях с природой, их оценке событий, про-
исходящих в мире. Приз и диплом Всесоюз-
ного кинофестиваля в Тбилиси /1972/.

“Колыбель моих стихов”. 1 ч. Авторы 
сценария М.Муллоджанов, С. Карнеев, ре-
жиссёр И.Лисицкий, оператор И.Барамыков. 
Фильм о жизни и творчестве народного по-
эта Таджикистана, лауреата Ленинской пре-
мии Мирзо Турсунзаде.

“Революцией призванные”. 1 ч. Автор 
сценария Б.Пшеничный, режиссёры Н. Тил-
ляев, Е.Морозова, операторы А.Ташев, О. 
Тилляев, А.Абсаттаров. На экране - Юлдаш-
командир и другие герои революции.

“Киноискусство советского Таджики-
стана”. 1 ч. Автор сценария Е. Кимягарова, 
режиссёр С.Хамидов, оператор З.Дахте. Рас-

сказ об истории и новых работах киносту-
дии “Таджикфильм”.

«Песни Памира над вислой». 1 ч. Ре-
жиссёр и оператор Е.Кузин, автор текста 
И.Филимонова. В Польше состоялся кон-
церт артистов Горно-Бадахшанской автоном-
ной области.

“Ритмы Душанбе”. 3 ч. Автор сцена-
рия Я.Эбнер, режиссёр И.Сабуров, оператор 
Г.Артыков, композитор Ю.Лядов. Столица 
республики постоянно растет и обновляется.

“Горная новь”. 1 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр И.Сабуров, оператор О. Тилляев. Ор-
ганизация торговли в условиях высокогорья.

1972 год 
Художественные фильмы

“Когда остановилась мельница”. 7 ч. 
Автор сценария Н.Журавлев, режиссёр М. 
Махмудов, оператор А. Мансуров, худож-
ник В.Артыков, композитор С.Хамраев. В ро-
лях: Д.Умарова, И.Абдуллаев, Д.Касымова, 
К. Юлдашев, М.Ибрагимова, М.Тахири, Н. 
Бадин, А.Касымов. По мотивам одноимен-
ной повести Юсуфа Акобирова, рассказы-
вающей о жителях современного колхозно-
го кишлака.

“Тайна предков”. 8 ч. Авторы сце-
нария Л.Габышев, М.Ходжаев, режиссёр 
М.Арипов, оператор А.Панасюк, художник 
В.Артыков, композитор Э. Хагагортян. В 
ролях: О.Ходулов, А.Габренас, Н. Шеста-
кова, А.Васильев, Т.Конюхова, Т. Склян-
ский, Б.Кыдыкеева, Ли Ен Су, А. Мовчан, 
В.Фоменко, В.Мазур, В. Барботько, В. Фи-
липпов. По мотивам повести Н. Якутского 
“Золотой ручей” - о самой северной союз-
ной республике Якутии, ее народе, тради-
циях и обычаях.

“Звезда в ночи”. 9 ч. Авторы сцена-
рия Р.Ходи-Заде, В.Максименков, режис-
сёры А.Рахимов, И.Усов, оператор А. Де-
бривный, художники Х.Бакаев, М. Иванов, 
композиторы Ш.Сайфитдинов, Н. Марты-
нов. В ролях: М.Вахидов, Г. Вишневская, 
А.Мухамеджанов, Г. Завкибеков, А. Ка-
сымов, А.Тураев, Р.Петров, С. Дворецкий, 
К.Шукуров, В.Таренков, Р.Валеева, Г. Шпи-
гель, В.Давыдов, П. Крымов, С. Карнович-
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Валуа. Жизнеописание крупнейшего таджик-
ского ученого, мыслителя, поэта, борца за 
справедливость Ахмада Дониша. Диплом 
за исполнение главной роли М.Вахидову 
на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате 
(1973).

“Ураган в долине”. 7 ч. Автор сце-
нария И.Луковский, режиссёр Т.Сабиров, 
оператор В.Мирзаянц, художник В. Ар-
тыков, композитор П.Темкин. В ролях: 
М.Рабиев, С.Туйбаева, И.Абдуллаев, С. 
Исаева, М.Калантарова, Ю.Дедович, С.С 
аадиев, Х.Гадоев, Л.Хитяева, Ю. Чекула-
ев, И.Азизбаев, А.Джураев, Х. Рахматулла-
ев. Проблем у директора целинного совхо-
за Джахонгира много: нужно убедить горцев 
переселиться в долину, организовать пересев 
погибшего из-за урагана хлопка, уговорить 
внука Хабиба отказаться от защиты скоро-
спелой диссертации. Умелый руководитель 
успешно решает все задачи.

Телевизионные художественные фильмы

“Хабиб - повелитель змей”. 7 ч. Ав-
торы сценария Х.Назаров, В.Максименков, 
режиссёр А.Тураев, оператор М. Агра-
нович, художник Г.Мирзоханов, компо-
зитор Г.Александров. В ролях: К. Мах-
мадалиев, А.Тураев, Х. Шоймарданов, 
А.Мухамеджанов, С.Курбанов. Фильм для 
детей по мотивам рассказа Х. Назарова «Ры-
жик и Пятнашка», который рассказывает об 
установлении Советской власти в отдален-
ном таджикском кишлаке.

“вперед, гвардейцы”. 7 ч. Авторы сце-
нария М.Миршакар, А.Инин, режиссёр 
В.Ахадов, оператор В.Мирзаянц, художник 
А.Касымов. В ролях: С.Курбанов, С.Фарада, 
М.Ходжикулов, М.Тахири и старшекласс-
ники душанбинских школ. Киновоплоще-
ние школьной военно-патриотической игры 
“Зарница”.

“восточное сказание”. 7 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Л.Файзиев, оператор В. 
Виленской, художник В. Серебровский, 
композитор В.Милов, балетмейстер И. 
Юсупов. В ролях: М.Сабирова, Б. Исаева, 
С.Азаматова, С.Узакова, М. Бурханов, М. 
Кормилин, К.Холов, А. Бурханов, А. Касы-

мов, Г.Головянц. Фильм-балет, основой ко-
торого стали легенды и предания древне-
го Востока.

“Четверо из Чорсанга”. (2 серии). 14 
ч. Автор сценария А.Безуглов, режиссёр 
М.Касымова, оператор З.Дахте, художник 
Д.Ильябаев, композитор Ш.Сайфитдинов. 
В ролях: К.Юлдашев, Х.Абдуразаков, Г. Ис-
ламов, Г.Абдуллаева, Х.Гадоев, Р. Хомятов, 
О.Немченко. Первый опыт создания телеро-
мана о судьбе четырех друзей из далекого 
горного кишлака.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Отражение”. 1 ч. Режиссёр Е. Кимяга-
рова, оператор З.Дахте. Раздумья о роли ис-
кусства в жизни человека.

“Диалог”. 2 ч. Авторы сценария Б. Са-
дыков, О.Муталенко, режиссёр Б. Садыков, 
оператор О.Муталенко. Социологическое ис-
следование причин конфликта Героя Социа-
листического Труда Илич Нуровой с братом 
Салохом, истоки которого в различии миро-
воззрений и жизненных принципов.

“Праздник счастья”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария А.Сидки, режиссёр Ш. Мулладжанов, 
оператор В.Новицкий. В праздничный день 
вспоминается всё самое светлое, радостное, 
что происходит в нашей жизни.

“Змеиное логово”. 1 ч. Режиссёр и опе-
ратор Е.Кузин. О муллах, табибах, знахарях, 
которые, как правило, из-за своего невеже-
ства не помогают, а вредят человеческому 
здоровью и душевному состоянию.

“Омут”. 1 ч. Режиссёр и оператор Е. Ку-
зин Сектантские группы вовлекают в свои 
ряды людей со слабой силой воли и обра-
щают их в свою веру.

“Мирсаид Миршакар”. 2 ч. Автор сце-
нария Д.Худоназаров, режиссёр В.Ахадов, 
оператор Д.Худоназаров. Картина о жизни 
и творчестве Мирсаида Миршакара – писа-
теля и гуманиста.

“Ранго-ранг” (“Таджикская сюита”). 2 
ч., цв. Автор сценария Л.Киямова, режиссёр 
и оператор В.Новицкий. Фильм рассказыва-
ет о народных обычаях и традициях.
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“Товарищ фабком”. 1 ч. Режиссёр и опе-
ратор В.Эрвайс. Лента посвящена рабочему 
классу республики.

“Хорог”. 1 ч. Режиссёр и оператор Д. Ху-
доназаров. Кинорассказ о столице Горно-
Бадахшанской автономной области - Хороге.

“Хашар”. 2 ч. Автор сценария Ю. Хар-
ламов, режиссёр Е.Кимягарова, оператор 
Н.Азимов. Русский ребенок Миша во время 
войны попал в таджикский кишлак, в семью, 
где его нарекли Гоибназаром. И вот спустя 
много лет односельчане - таджики, узбеки, 
киргизы, русские - строят хашаром для семьи 
Гоибназара-Миши новый дом. Диплом Все-
союзного кинофестиваля в Алма-Ате (1973).

“Мой новый адрес”. 1 ч. Автор сценария 
М.Табачников, режиссёр и оператор Е.Кузин. 
Новый адрес ленинградской девушки Тани 
– кишлак Новобад, школа, где она работа-
ет учительницей.

“Трасса”. 1 ч. Авторы сценария Т. Богда-
нова, Б.Пшеничный, режиссёры Н.Тилляев, 
И.Сабуров, оператор Ш. Султанов. Репор-
таж о строительстве газопровода Калиф - Ду-
шанбе.

“секретарь райкома”. 2 ч. Автор сце-
нария С.Шмеркин, режиссёр и оператор 
И.Барамыков. О секретаре Колхозабадского 
райкома партии С.Исаеве, старейшем пар-
тийном работнике республики.

“Там, где были пустыни”. 2 ч. Автор 
сценария С.Логинов, режиссёр Е.Морозова, 
оператор О.Тилляев. Там, где прежде были 
пустыни, ныне цветут фруктовые сады и ра-
дуют глаз ухоженные поля.

“Мы – ЮДП”. 1 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр О.Тулаев. Деятельность отряда юных 
друзей пограничников.

“Мушоира”. 1 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр Б.Садыков, операторы В. Новицкий, 
А.Ташев. Лента рассказывает о словесной 
игре поэтов, тонкой импровизации - “му-
шоира”.

“Гуштингири”. 1 ч. Авторы сценария 
Б.Расо, М.Арипов, режиссёр и оператор Г. 
Артыков. Национальная борьба гуштингири 
очень популярна в народе, и ни один празд-
ник не обходится без состязаний гуштин-
гиристов.

“Небесный камень”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария О.Новгородский, режиссёр и оператор 
В.Фомин. Фильм о памирском лазурите – из-
умительном камне, известном человечеству 
с давних времен.

“За горизонтом - горизонт”. 3 ч., цв. Ав-
тор сценария Р.Горохов, режиссёр и опера-
тор Е.Кузин. Кинопутешествие в Северную 
Африку и на Аппенинский полуостров че-
рез пролив Босфор, Эгейское, Мраморное и 
Средиземное моря.

«Краски таджикской земли» 1 ч., цв. Ре-
жиссёр и оператор В.Бидило. Видовой фильм 
о ландшафте страны.

“Киноискусство Таджикистана”. 2 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр Б. Кимяга-
ров. Еще одна страница истории таджикско-
го кинематографа.

«Таджикистан». 1 ч., цв. Автор сценария 
и режиссёр В.Кузин, оператор К.Рабимов. 
Фильм о красоте и неповторимой природе 
родного края.

1973 год 
Художественные фильмы

“Здравствуй, добрый человек”. 8 ч. Ав-
тор сценария Е.Смирнова, режиссёр Л. Фай-
зиев, оператор З.Дахте, художник М. Чочиев, 
композитор А.Одинаев. В ролях: Г. Завкибе-
ков, Н.Величко, Х. Абдуразаков, Н.Рахимов, 
А.Бурханов, Н.Шомансурова, З.Мухаббатова, 
И. Эргашев, А.Атакулов. О современниках 
- людях разных возрастов и профессий, их 
высоком понимании ответственности за по-
рученное дело.

“Тайна забытой переправы”. 8 ч. Ав-
тор сценария А.Сидки, режиссёр С. Хами-
дов, оператор А.Мансуров, художник В. 
Артыков, композитор Э.Артемьев. В ро-
лях: Г.Жженов, М.Вахидов, Б. Бейшенали-
ев, А.Мухамеджанов, Л.Абукова, Р.Хусейнов, 
А. Джаллыев, М.Исаева, Г.Исломов, М. Ха-
санов, Ю.Урманавичюс, Ш.Газиев. По моти-
вам драмы А. Сидки “Хлеб, кровь и люди” 
- приключенческий фильм, события которо-
го происходят в годы становления Советской 
власти в Таджикистане.

“Пятеро на тропе”. 8 ч. Авторы сце-
нария Т.Богданова, К.Киром, режиссёр 



338

М.Махмудов, оператор В.Симаков, худож-
ник В.Мушников, композитор Ю. Лядов. 
В ролях: Б.Ватаев, М.Тахири, С. Сабзали-
ева, А.Джаллыев, М.Юсупов, А.Джураев, 
Л.Карнеев, Х.Абдуразаков, Г.Абдуллаева. 
Главный герой ленты - егерь заповедника, 
самозабвенно любящий природу и родной 
край и бесстрашно защищающий ввереный 
ему участок от браконьеров.

Телевизионные художественные фильмы

“Ткачихи” (“Подруги”). 7 ч. Автор сце-
нария С.Давыдов, режиссёр М.Касымова, опе-
ратор А.Мансуров, художник В.Мякота, ком-
позитор Л. Критская. В ролях: В.Асланова, 
С.Сабзалиева, З.Джавадов, Л.Будницкая, 
М.Хасанов, Т.Терзиева, Л.Карауш. Судьба 
представительниц сугубо женской профес-
сии, где производственная тематика равно-
значна линии личной жизни ткачих.

“Горная станция”. 7 ч. Автор сценария 
Е.Гуляковский, Ю.Харламов, режиссёр А. 
Тураев, оператор В. Новицкий, художник 
Х.Бакаев, композитор Г.Александров. В ро-
лях: Л. Карнеев, З. Джавадов, М.Ходжикулов, 
Х. Абдуразаков, А.Тураев. Рассказ о людях, 
работающих на горной метеостанции, где 
производственные проблемы не заслоняют 
нравственные аспекты взаимоотношений лю-
дей.

Короткометражные  
художественные фильмы

«Маленький воз пень опрокидыва-
ет». 2 ч. Автор сценария А.Томин, режис-
сёр Б.Арабов, оператор Н.Азимов, худож-
ник А. Касымов, композитор С. Хамраев. В 
ролях: В.Головянц, Р. Хошимов, С.Алиева, 
А. Бурханов, Б. Раджабов, М.Махмадиев, Г. 
Джамилова, М. Тахири. Фильм для детей, в 
котором два друга помогают задержать бра-
коньеров.

“Борцы”. 2 ч. Авторы сценария Ф. Му-
хаммадиев, В.Резников, режиссёр А. Куду-
сов, оператор Р.Мухамеджанов, художник 
Х.Бакаев. В ролях: Х. Гадоев, Г. Нигматул-
лин, Ф.Давонов, Г. Завкибеков. По мотивам 

рассказа Ф. Мухаммадиева «Претензия». На-
блюдение за тем, как старое, консервативное, 
уступает дорогу новому в сельской жизни.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Мухамеджан Касымов”. 2 ч. Автор сце-
нария Б.Кимягаров, режиссёр Ш. Муллад-
жанов, оператор В.Новицкий. Кинопортрет 
М.Касымова, народного артиста СССР.

“Забыт в Х веке”. 1 ч. Автор сценария 
Т.Богданова, режиссёр Б.Садыков, опера-
тор А.Ташев. Киноочерк о мастере народно-
прикладного искусства Халикове.

“сегодня и каждый день”. 1 ч. Автор 
сценария Э.Карпухин, режиссёр Е. Кимяга-
рова, оператор Н.Азимов. О молодом комму-
нисте Рахиме Солиеве, возглавляющем мо-
лодежную бригаду на Душанбинском тек-
стильном комбинате.

“Артерия жизни”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр И.Сабуров, оператор К. Бахор. 
Так называют автодорогу, которая связала 
Душанбе с Хорогом.

“Инспектор”. 1 ч. Автор сценария С. 
Джурабаев, режиссёр Г.Немцов, оператор 
Р.Мухамеджанов. Люди этой профессии 
помогают предотвратить многие дорожно-
транспортные происшествия.

“вертолетчики”. 1 ч. Автор сценария 
Л.Махкамов, режиссёр И.Азизбаев, операто-
ры О.Тилляев, К.Бахор. Они летают в разные 
уголки республики, перевозя людей и народ-
нохозяйственные грузы.

“Полоса препятствий”. 1 ч. Автор сце-
нария Р.Рахимов, режиссёр В.Ахадов, опера-
торы Д.Худоназаров, В.Мирзаянц. Постиже-
ние молодым воином, служащем на погран-
заставе, необходимых пограничнику знаний 
и навыков.

“Чем ты живёшь?”. 1 ч. Авторы сцена-
рия Е.Кимягарова, Л.Синицына, режиссер 
Е.Кимягарова, оператор Н.Азимов. Фильм 
рассказывает о сложной работе врачей.

“Продается дом”. 1 ч. Автор сцена-
рия Т.Гафуров, режиссёр Е.Кузин, опера-
тор А.Пестролобов. Супруги Мария и Са-
дриддин Шоевы живут в Файзабадском рай-
оне. Они хотели продать дом и переехать к 
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детям в Душанбе, но потом отказались от 
этой мысли - слишком много воспомина-
ний связывает их с родным домом. Диплом 
за лучший короткометражный хроникально-
документальный фильм Всесоюзного кино-
фестиваля в Баку (1974).

“Я - Медвежий”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр Б.Садыков, оператор А.Ташев. 
Один из крупнейших ледников мира Мед-
вежий является объектом изучения специ-
алистов.

“середина лета”. 1 ч. Автор сценария, 
режиссёр и оператор Г.Артыков. Несколько 
эпизодов из жизни Ибодулло Сафарова, ве-
теринарного врача совхоза “Муминабад-2”.

“Таджикские абрикосы”. 2 ч., цв. Автор 
сценария А.Бурмеев, режиссёр И.Барамыков, 
оператор Ш.Султанов. Развитие садоводства 
в республике.

“12 километров пути”. 1 ч. Автор сце-
нария В.Фомин, режиссёры Б. Садыков, 
В.Фомин, оператор В.Фомин. Каждую вес-
ну на Анзобский перевал поднимаются буль-
дозеристы и открывают засыпанную за зиму 
снегом дорогу. Диплом Всесоюзного кино-
фестиваля фильмов о рабочем классе в То-
льятти (1974).

«свет Нурека». 1 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Е.Кузин, операторы Е.Кузин, 
А.Пестролобов. Нурекская ГЭС подает элек-
троэнергию большому региону страны.

«За Дедовым озером». 1 ч., цв. Автор 
сценария, режиссёр и оператор В.Фомин. В 
Таджикистане есть удивительные по своей 
красоте уголки первозданной природы.

“Ленинабадский достархан”. 1 ч., цв. 
Автор сценария С.Джурабаев, режиссёр и 
оператор В.Бидило. В Ленинабадской обла-
сти ежегодно выращиваются высокие уро-
жаи овощей и фруктов.

“Бригадир”. 1 ч. Авторы сценария А. 
Истадов, Г.Немцов, режиссёр Г. Немцов, 
оператор Ш.Султанов. Киноочерк о брига-
де проходчиков, которой руководит депутат 
Верховного Совета Таджикистана Шариф 
Махмудов. Бригада трудится на Анзобском 
горно-обогатительном комбинате.

“срочный вызов”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр О.Тулаев, оператор К.Бахор. Ра-

ботники “скорой помощи” в любую минуту 
готовы к выезду.

“Борозда”. 2 ч. Авторы сценария Т. Бог-
данова, Ш.Саидов, режиссёр Е. Кузин, опе-
раторы Е.Кузин, А. Пестролобов. Земледе-
лие - одна из ведущих отраслей народного 
хозяйства Таджикистана.

1974 год 
Художественные фильмы

“Одной жизни мало” (“Поэма о хлоп-
ке”). 7 ч. Автор сценария А. Михалков - Кон-
чаловский, режиссёр Б. Кимягаров, опера-
тор Д.Худоназаров, художники Л. Шпонько, 
Л.Оборина, Э. Каллик, композитор Г. Алек-
сандров. В ролях: Б.Ватаев, К. Юлдашев, 
В.Духина, С. Исаева, И.Кваша, М. Вахидов, 
Т. Реджиматов, О.Коберидзе, А.Рахимов, А. 
Мухамеджанов, Г.Завкибеков, М. Касымова, 
З.Джавадов, Ф.Касымов, М. Мухаммадиев. 
Главные герои ленты - люди, посвятившие 
свою жизнь трудной профессии хлопкороба.

“Белая дорога”. 7 ч. Автор сценария 
Э.Карпухин, режиссёр К.Аразян, оператор 
В.Симаков, художник Г.Мирзаханов, ком-
позитор Е.Крылатов. В ролях: Е. Драпеко, 
В.Яковлев, Х.Абдуразаков, Б.Ватаев, С. Ста-
рикова, А.Мухамеджанов, И.Комаров, М. 
Постникова. Метеорологи работают высоко 
в горах и там, в поднебесье, они ищут свою 
дорогу к счастью.

“Требуется тигр”. 7 ч. Автор сценария 
Ю.Харламов, режиссёр Б.Арабов, оператор 
З.Дахте, художник Х.Бакаев, композиторы 
Ф.Бахор, Б.Рычков. В ролях: И.Файзиева, 
Р.Салиев, Р.Хашимов, Г.Агзамов, Б.Раджабов, 
А.Мухамеджанов, М.Тахири, Н.Волкова. Ве-
селая история для детей о том, как в заповед-
нике, где давно исчезли хищники, вдруг по-
явился тигр. Приз пионерского жюри фести-
валя детского фильма “Алакус-76” (Латвия).

Телевизионные художественные фильмы

“Кто был никем”. (3 серии). 24 ч. Автор 
сценария И.Луковский, режиссёр Т.Сабиров, 
оператор А.Рябов, художники Д.Ильябаев, 
Б.Алимов, В.Мякота, композитор З.Шахиди. 
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В ролях: Х.Нарлиев, Г.Абдуллаева, А. Бя-
шимов, А.Барчук, М.Вахидов, Г.Завкибеков, 
Б.Бейшеналиев, Ю.Дедович, М.Арипов, Л. 
Карнеев, У.Мирсалиев, М.Тахири, А. Джура-
ев, М.Атахонов. По мотивам романа С.Айни 
“Рабы” - историко-революционная крупно-
масштабная картина о событиях конца про-
шлого - начала нынешнего веков.

“Комде и Мадан” («волшебный цве-
ток»). 7 ч. Автор сценария Л.Файзиев, ре-
жиссёр Е.Кимягарова, оператор В. Новиц-
кий, художник В.Серебровский, балетмейстер 
Л.Серебровская, композитор В.Мартынов. 
В ролях: Л.Рыскулова, В.Тедеев, К.Холов, 
Т.Файзиев, Г. Головянц. Фильм-балет по мо-
тивам одноименной поэмы Бедиля.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Киноискусство советского Таджики-
стана”. 1 ч. Автор сценария и режиссёр С. 
Хамидов, оператор В.Бидило. История и се-
годняшний день кинематографии республи-
ки.

“Твои заботы, человек”. 2 ч. Автор сце-
нария О.Латифи, режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. Портрет бригадира хлопко-
водческой механизированной бригады Соли 
Ашурова.

“савганд” (“Клятва верности”). 1 ч., 
цв. Автор сценария Ю.Харламов, режиссёр 
М.Арипов, оператор Г.Артыков. О замеча-
тельном мастере резьбы по дереву Нурит-
динове и его учениках.

“Построй корабль”. 1 ч. Автор сценария 
Ю.Харламов, режиссёр и оператор В.Фомин. 
Лента о детском творчестве и общении с 
природой.

“Мухаббат”. 2 ч. Автор сценария В. Мак-
сименков, режиссёр Е.Кимягарова, оператор 
В.Новицкий. О сложной и счастливой судь-
бе депутата Верховного Совета республики, 
бригадира монтажников Нурекской ГЭС Му-
хаббата Шарипова и его братьях.

“Призвание” (“Девичий рейс “). 1 ч. 
Автор сценария М.Табачников, режиссёр Б. 
Садыков, оператор А.Ташев. О вовлечении 
девушек местной национальности к работе 
на фабриках.

“Памятный день”. 1 ч. Автор сценария 
Т.Гафурова, режиссёр И.Барамыков, опера-
тор Н.Исабаев. Внедрение новых социали-
стических обрядов в жизнь.

“высокая награда”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария М.Табачников, режиссёр Е.Кузин, опе-
раторы В.Бидило, Е.Кузин. В 1974 году в 
ознаменование 50-летия образования Тад-
жикской ССР наша республика была награж-
дена орденом Дружбы народов.

“Цитрусовые Таджикистана”. 2 ч., цв. 
Сценарий Цулая, режиссёр Е.Кузин, опера-
тор Ш.Султанов. Работа цитрусоводов Тад-
жикистана доказывает, что субтропические 
культуры могут успешно развиваться в усло-
виях нашего климата.

“Неделя дружбы”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр Е.Кузин, оператор А.Пестролобов. 
В республике прошла Неделя дружбы с ирак-
ской молодежью.

“Город на сыр-Дарье”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Г.Каландаров, режиссёр М. Мах-
мудов, оператор Б.Касымов. Рассказ о древ-
нейшем городе Средней Азии - Ходженте.

“Ритмы Куляба “. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Ю.Харламов, режиссёр М. Арипов, 
оператор Г.Артыков. Фильм рассказывает 
о культуре и традициях древней земли Хат-
лона.

“Памятные встречи”. 3 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Б.Кимягаров, операторы 
О.Тилляев, Г.Артыков. Пребывание Л.И. 
Брежнева в Таджикистане.

“Посланцы Таджикистана на БАМе”. 1 
ч. Авторы сценария А. Динкевич, П.Ахматов, 
режиссёр М.Иванова, операторы З.Исраилов, 
А. Динкевич. Киноочерк о том, как трудятся 
комсомольцы нашей республики на БАМе, 
их интернациональной дружбе, скреплен-
ной трудом.

“Муаллим”. 1 ч. Автор сценария В. Таль-
вик, режиссёр О.Тулаев, оператор В. Мир-
заянц. Лента повествует об авторе первого 
таджикского словаря Х. Кариме.

“Утро моей республики”. 5 ч., цв. Ав-
тор сценария Ф.Мухамадиев, режиссёр С. 
Хамидов, операторы В.Бидило, В. Новиц-
кий, В.Мирзаянц, К.Бахор. Фильм посвящен 
50-летию республики.
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“Память народа”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария В.Савченко, режиссёр и оператор Г. 
Артыков. О памятниках истории, культуры 
и архитектуры.

“Золотой юбилей Таджикистана”. 2 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр Б.Садыков, 
операторы В.Бидило, З.Дахте, А.Ташев, О. 
Тилляев. О праздновании юбилея Таджики-
стана и пребывании в республике В.Н. Под-
горного.

“среди равных” (“Таджикис тан-74”). 
1 ч., цв. Автор сценария и режиссёр И. Ба-
рамыков, оператор Н. Исабаев. Киноочерк 
о сегодняшнем дне республики, ее людях и 
трудовых заботах.

“Информация - путь к прогрессу”. 1 ч. 
Автор сценария Ю.Родин, режиссёр М. Ка-
сымова, оператор В.Мирзаянц. Для дальней-
шего развития общества и экономики стра-
ны очень важно расширение информацион-
ного поля, увеличение объема информации.

“Урожай - на плечи машин”. 1 ч. Ав-
тор сценария О.Латифи, режиссёр и опера-
тор О.Тилляев. Механизация вытесняет тя-
желый ручной труд в сельском хозяйстве.

“Геология на службе народа”. 2 ч., цв. 
Автор сценария А.Динкевич, режиссёр В. 
Тишков, оператор З.Исраилов. Лента посвя-
щена поиску рудных месторождений на тер-
ритории республики.

«Дружная семья». 1 ч. Автор сценария 
М.Табачников, режиссёр Б.Садыков, опера-
тор А.Ташев. Общество страны объединяют 
идеи интернационализма.

1975 год 
Художественные фильмы

“Краткие встречи на долгой войне”. 7 
ч. Авторы сценария М.Миршакар, А. Инин, 
режиссёры А.Рахимов, С. Чаплин, оператор 
В.Ильин, художник Г. Мирзохонов, ком-
позиторы Т.Шахиди, Ф. Бахор. В ролях: 
Т.Шакирова, А. Магеррамов, Г. Исломов 
А.Тураев, М.Исаева, З.Джавадов, У. Раджа-
бов. Драматическая история короткой люб-
ви поэта Рустама и юной летчицы Гульнор, 
которую трагически оборвала Великая Оте-
чественная война.

“восход над Гангом”. (2 серии). 15 ч. 
Авторы сценария М.Турсун-заде, Д.Булгаков, 
Л.Файзиев, режиссёр Л.Файзиев, оператор 
А.Мансуров, художник В.Артыков, компо-
зитор М. Ашрафи. В ролях: В.Войническу-
Соцки, Д.Баронов, М.Кати, С.Сабзалиева, В. 
Титова, Г.Исломов, Д.Умарова, Р.Хусейнов, 
М.Мухаммадиев. Производство киностудии 
“Таджикфильм” при участии индийской ки-
нофирмы “Факир Чанд Меера Компани”. 
Фильм состоит из пяти восточных сказаний, 
он снят по мотивам поэмы М. Турсун-заде 
“От Ганга до Кремля”.

Телевизионные художественные фильмы

“Тот станет всем”. (3 серии). 24 ч. Автор 
сценария И.Луковский, режиссёр Т.Сабиров, 
оператор А.Рябов, художник А.Мякота, ком-
позиторы Т.Шахиди, З. Шахиди. В ролях: 
Х.Нарлиев, А. Бяшимов, А.Ахмедов, А. Бар-
чук, Л.Карнеев, М.Мансуров, М.Вахидов, 
Г.Абдуллаева, У.Мирсалимов, Б.Аннанов, 
М.Атахонов, С.Сабзалиева, А.Рахимов, Ю. 
Дедович, Б.Бейшеналиев. Завершение сери-
ала, начатого в предыдущем году, по моти-
вам романа С. Айни “Рабы” - о драматиче-
ских событиях конца прошлого - начала ны-
нешнего веков, изменивших судьбу народов 
нашего края.

“семейные дела Гаюровых”. (2 серии). 
14 ч. Авторы сценария Ф.Ниязи, А. Стругац-
кий, режиссёр В.Ахадов, оператор Д. Ху-
доназаров, художник Л. Шпонько, компо-
зитор Ф.Бахор. В ролях: А.Мухамеджанов, 
Н.Гулмамадов, Х.Майбалиев, К.Майбалиев, 
А.Саодатова, Е.Аргуновская, С.Тома. В цен-
тре ленты - глава семьи Гаюровых Вахид, его 
сыновья Босир и Камиль. Авторы исследу-
ют духовный мир человека - доброго, пре-
данного своему делу и земле.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Далеко от фронта”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр Е.Кузин, операторы О.Муталенко, 
А.Пестролобов. Рассказ о жизни душанбин-
цев во время Великой Отечественной вой-
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ны, в основу которого положены воспоми-
нания жителей тылового города.

“Моя бригада”. 1 ч. Автор сценария 
С.Джурабаев, режиссёр М.Касымова, опе-
ратор В. Мирзаянц. Очерк о бригаде Мир-
зохамида Хамидова, взявшей обязательство 
выполнить пятилетку за 4 года и справив-
шейся с этой задачей за 2 года 10 месяцев.

“Город, который помню и люблю”. 5 ч. 
Режиссёр Е.Кузин, операторы О.Муталенко, 
А.Пестролобов. Из пропыленного кишлака с 
глинобитными домишками Душанбе превра-
тился в современный индустриальный город.

“40 лет, отданные театру”. 1 ч. Автор 
сценария Л.Полторак, режиссёр М. Махму-
дов, оператор В.Бидило. Жизнь и деятель-
ность народного артиста Таджикистана Асли 
Бурханова.

“15 тысяч встреч”. 1 ч. Режиссёр В. Би-
дило, операторы В.Бидило, Р. Махмудов. 15 
тысяч - таков тираж республиканской газе-
ты “Точикистони Совети”, которой испол-
нилось 50 лет.

“Туйди-Апа”. 1 ч. Автор сценария О. Ла-
тифи, режиссёр и оператор Б. Касымов. Ге-
роиня ленты - мать десятерых детей, депу-
тат Горсовета, руководитель кружка народ-
ного танца.

“Мы из ПТУ”. 1 ч. Авторы сценария А. 
Мадорский, Б.Сааков, режиссёр А.Кудусов, 
оператор В.Мирзаянц. Исфаринское ПТУ го-
товит специалистов для работы в нефтяной 
промышленности.

“Еще одна жизнь”. 1 ч. Автор сцена-
рия Е.Кузин, режиссёр А.Тураев, оператор 
Е.Кузин. О состоянии донорской службы и 
благородных людях, которые продлевают, а 
порой и спасают жизни соотечественников.

“Мираб”. 1 ч. Автор сценария А.Сидки, 
режиссёр и оператор Г. Артыков. О двух ми-
рабах, знающих характер каждого участка 
земли и о том, как они соревнуются друг с 
другом в работе.

“Дружинники”. 1 ч. Автор сценария 
Б. Сааков, режиссёр Е Кимягарова. Работа 
одной из групп добровольной народной дру-
жины Душанбе.

“Трудно быть первым”. 1 ч. Автор сце-
нария Б.Сааков, режиссёр Б.Садыков, опе-
ратор З.Исраилов. Портрет знатной доярки 

Суфро Бакиевой, получающей рекордные 
надои молока.

“Твое доброе имя”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Л.Полторак, режиссёр Е.Кузин, опе-
раторы О.Муталенко, А.Пестролобов. О де-
путате Верховного Совета республики, сель-
ском враче Хурсанд Разыковой.

“День Победы”. 1 ч. Автор сценария 
С.Джурабаев, режиссёр Е.Кузин, операторы 
А.Пестролобов, О.Муталенко. Празднование 
30-летия Победы в республике.

“в единой семье народов”. 5 ч., цв. Ав-
тор сценария Б.Садыков, режиссёр М. Ари-
пов. Обзорная картина о Таджикистане, его 
достижениях в экономической, социальной, 
культурной сферах.

“садриддин Айни”. 2 ч. Режиссёр и опе-
ратор В.Бидило. Лента рассказывает о жизни 
и творчестве основоположника таджикской 
советской литературы Садриддина Айни.

“Нас ведет ЛЭП”. 2 ч. Автор сцена-
рия Ю.Харламов, режиссёры Б.Садыков, 
М.Арипов, оператор В.Фомин. По возводи-
мой трассе ЛЭП-500 электрический ток Ну-
рекский ГЭС поступил на Регарский алюми-
ниевый завод. Диплом и приз IV Всесоюзно-
го смотра фильмов о жизни и труде рабоче-
го класса в Челябинске (1977). Приз обще-
ства “Родина” “Моя страна, мой народ” Х 
Московского Международного кинофести-
валя (1977).

“Ради общего дела”. 1 ч. Режиссёр А. 
Кудусов. Нашего современника отличает ред-
кое качество: он способен отказаться от лич-
ных интересов ради общественных.

“У подножия солнца”. 1 ч. Автор сце-
нария В.Сурков, режиссёр Б.Арабов, опера-
тор А.Ташев. Горно-Бадахшанский автоном-
ной области исполнилось 50 лет.

“Шаги”. 1 ч. Режиссёр В.Ахадов. Каж-
дый поступок человека оказывает влияние 
на его дальнейшую судьбу.

“Заповедные тропы Таджикистана”. 3 
ч., цв. Режиссёр Б.Садыков, оператор В. Фо-
мин. В Таджикистане любовно берегут угол-
ки первозданной природы.

“в краю высоких гор”. 1 ч., цв. Ре-
жиссёр С.Курбанов, операторы Г. Артыков, 
О.Муталенко. Лента из серии “10 минут по 
СССР” о нашей республике.
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“Иван - таджик “. 2 ч. Авторы сценария 
Р.Кушнеревич, Б.Носик, режиссёр Е.Кузин, 
оператор А.Пестролобов. Фильм о тех, кто 
сражался и побеждал далеко от родных мест, 
на территории Польши, отстаивая свободу 
своих названных братьев - поляков. Приз на 
Международном кинофестивале короткоме-
тражных фильмов в Кракове, Польша (1976).

“50 пламенных лет”. 2 ч., цв. Режиссёр 
А.Тураев, оператор А.Пестролобов. Полве-
ка Таджикистан входит в состав Союза Со-
ветских Социалистических республик, и эти 
годы были весьма плодотворны.

“спор со стихией”. 2 ч., цв. Режиссёр М. 
Юсупова, оператор К.Бахор. В нашем клима-
те нередко случаются стихийные природные 
бедствия, но человек, как правило, справля-
ется с их нелегкими последствиями.

«Гигант на вахше». 5 ч. Автор сценария, 
режиссёр и оператор И.Сабуров. Продолжа-
ется освоение Вахшской долины, и огромное 
место в грандиозном строительстве занима-
ет каскад гидроэлектростанций.

1976 год 
Художественные фильмы

“сказание о сиявуше”. (2 серии). 19 ч. 
Автор сценария Г.Колтунов, режиссёр Б. Ки-
мягаров, оператор Д. Худоназаров, художни-
ки Л.Шпонько, Ш. Абдусаламов, компози-
тор А.Меликов. В ролях: Ф.Юсуфов, О. Ко-
беридзе, С. Орлова, Б.Ватаев, Х.Гадоев, С. 
Исаева, С.Норбаева, Х.Абдуразаков, М. Му-
хаммадиев, А.Мухамеджанов, Г.Завкибеков, 
М.Касымов. Экранизация еще одной ча-
сти эпоса А. Фирдоуси “Шахнаме”, в ко-
торой главный герой Сиявуш - человек из 
легенды, возвышенный во всех проявле-
ниях, одержимый идеей мира и добра. Ди-
плом Ташкентского Международного ки-
нофестиваля стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки (1976). Призы за лучшую ре-
жиссуру сложного постановочного филь-
ма Б.Кимягарову; за лучшее изобразитель-
ное решение художникам-постановщикам 
Л.Шпонько и Ш.Абдусаламову на Всесоюз-
ном кинофестивале в Риге (1977).

“семь похищенных женихов”. 7 ч. 
Автор сценария Б.Сааков, режиссёр С. Ха-

мидов, операторы К.Бахор, Р. Мухамед-
жанов, художник Л.Шпонько, компози-
тор Э.Артемьев. В ролях: Ю. Медведев, 
М. Тохири, С.Сабзалиева, А. Рахматулла-
ев, Р.Хусейнов, З.Джавадов, Д.Умарова, М. 
Хасанов, И.Гулиева. Кинокомедия, в кото-
рой под вывеской фотоателье свила гнездо 
шайка мошенников, занявшаяся бизнесом на 
ниве устройства брачных дел.

Телевизионные художественные  
фильмы

“На крутизне”. (2 серии). 14 ч. Авто-
ры сценария В.Максименков, И.Азизбаев, 
режиссёр И.Азизбаев, оператор В. Мирза-
янц, художник Д.Ильябаев, композитор Е. 
Живаев. В ролях: М.Арипов, С.Курбанов, 
Т.Саидова, М.Мухаммадиев, М.Гасанова, 
А.Рахматуллаев. Тема рабочего класса, жизни 
монтажников-высотников, мастеров и инже-
неров, которые прокладывают высоковольт-
ную линию электропередачи.

“Кто поедет в Трускавец”. 8 ч. Ав-
тор сценария Р.Ибрагимбеков, режиссёр В. 
Ахадов, оператор Д.Худоназаров, художник 
Л.Шпонько, композитор Ф.Бахор. В ролях: 
М.Терехова, А.Кайдановский, Е.Симонова, 
Н.Гринько. Действие картины строится на 
тонком лирическом изображении высочай-
шего и прекрасного состояния человеческой 
души – любви.

“Отважный Ширак”. 7 ч. Автор сцена-
рия А.Инин, режиссёр М.Махмудов, опера-
тор З.Дахте, художник В.Мякота, композитор 
А.Зацепин. В ролях: С. Курбанов, А. Мансу-
ров, М.Тахири, С. Саадиев. Музыкальная ки-
нокомедия, где главный герой - ученик ве-
селого мудреца Ходжи Насреддина. Картина 
построена как веселое представление таджик-
ских народных комедиантов-масхарабозов.

“сундук для невесты”. 7 ч. Автор сце-
нария Л.Киямова, режиссёр А. Мансуров, 
оператор Р.Махмудов, художник Б.Олимов, 
композитор А.Одинаев. В ролях: Р.Ахмедов, 
М.Якубова. Музыкальная кинокомедия, вы-
смеивающая бытующие по сей день пере-
житки прошлого.
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Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Праздник молодости”. 3 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр Е.Кузин, опера-
тор А.Пестролобов. Как молодежь респу-
блики отмечает День рождения Ленинско-
го комсомола.

“Золотая стрела”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Е.Кузин, режиссёр и оператор А. Пе-
стролобов. Спортивная судьба чемпионки 
мира по стрельбе из лука Зебуниссо Руста-
мовой.

“Письмо другу”. 1 ч. Автор сценария 
С.Джурабаев, режиссёр О.Тулаев, оператор 
Б.Новицкий. Фильм о дружбе двух делега-
тов ХХУ съезда КПСС - председателе колхо-
за “Заря коммунизма” Омской области Ива-
на Яковлевича Зыса и бригадира механиза-
торов колхоза им. Ленина Колхозабадского 
района Абдулхайра Дустова.

“вода”. 1 ч. Автор сценария Э. Карпухин, 
режиссёр и оператор Г.Артыков. О начале 
освоения Аштского земельного массива. Ди-
плом Всесоюзного кинофестиваля сельскохо-
зяйственных фильмов в Куйбышеве (1976 г.).

“Перегон”. 1 ч. Автор сценария А. Сид-
ки, режиссёр Б.Садыков, оператор О.Тилляев. 
Чрезвычайно сложна работа чабанов, трудя-
щихся в условиях высокогорья.

“Заботы”. 1 ч., цв. Автор сценария С. 
Джурабаев, режиссёр Б.Садыков, оператор 
О.Тилляев. Введена в строй вторая очередь 
Кумсангирского коврового комбината.

“Рабочая эстафета”. 2 ч. Автор сценария 
Л.Махкамов, режиссёр и оператор В.Бидило. 
О новой форме социалистического соревно-
вания на Нурекской ГЭС.

“Премьера”. 2 ч., цв. Автор сценария 
Л.Полторак, режиссёр Е.Кимягарова. Кар-
тина посвящена прекрасному виду искус-
ства - балету.

“Исфара”. 1 ч., цв. Автор сценария Д. 
Худоназаров, режиссёр О.Тулаев, оператор 
В.Новицкий. Из серии “10 минут по СССР” 
- кинопутешествие по Исфаре.

“Кем ты будешь? “. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Полторак, режиссёр Б.Арабов, опера-
тор З.Исраилов. Какие профессии освоили 

нынешние выпускники профессионально-
технических училищ.

“выше только небо”. 2 ч. Автор сцена-
рия Ю.Хренов, режиссёр М. Мансурходжа-
ев, оператор В.Бидило. Пик Коммунизма на 
Памире (высота - 8 тысяч метров) как маг-
нит притягивает лучших советских и зару-
бежных горновосходителей.

“Горячий хлеб”. 1 ч. Автор сценария 
Е.Чернов, режиссёр Е.Кузин, оператор А. 
Пестролобов. О подвиге 25-летнего комсо-
мольца Талбака Лолаева, который погиб, спа-
сая от пожара хлебное поле.

“Хорошие ребята”. 2 ч. Автор сценария 
Е.Кузин, режиссёр и оператор А. Пестроло-
бов. На Регарском алюминиевом заводе креп-
ки традиции интернациональной дружбы.

“салом, Киргизстан”. 3 ч., цв. Режиссёр 
Е.Кузин, оператор А.Пестролобов. В Кирги-
зии прошла Декада таджикской культуры.

“Легенда, ставшая былью”. 2 ч. Режис-
сёр Е.Кузин, оператор А. Пестролобов. Еще 
вчера нынешние темпы строительства каза-
лись невероятными, но с внедрением меха-
низации они резко возросли.

“Придет поезд”. 1 ч. Автор сценария, ре-
жиссёр и оператор Г.Артыков. Яван - моло-
дой город химиков, у которого большие пер-
спективы развития.

“Песня вахша”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия А.Сидки, режиссёр Б.Садыков, опера-
тор О.Тилляев. Фильм о красоте Вахшской 
долины.

“Друзья из Ирака”. 1 ч. Автор сценария 
И.Барамыков, режиссёр М.Махмудов, опера-
торы А.Ташев, Р.Махмудов, О. Муталенко. 
Репортаж о пребывании в Душанбе делега-
ции из Ирака.

“в краю заоблачных высот”. 2 ч. Ав-
тор сценария Ю.Харламов, режиссёр и опе-
ратор В.Фомин. Памир привлекает людей 
своей сказочной красотой, которую создала 
самый лучший художник – природа.

“Меры безопасности на строительстве 
ГЭс”. 2 ч. Режиссёр А.Тураев, оператор 
О.Тилляев. Актуальный для строящихся и 
действующих ГЭС фильм об организации 
техники безопасности.

“Опыт работы красильщиков”. 2 ч. Ре-
жиссёр Г.Артыков, оператор О. Муталенко. 
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Фильм, призванный распространить пере-
довой опыт в одной из отраслей народно-
го хозяйства.

“Электротравмы в быту”. 2 ч. Режиссёр 
И.Барамыков, оператор Ш. Султанов. Зна-
комство с картиной поможет оберечь людей 
от бытовых травм.

“Таджикистан - 77”. 2 ч. Автор сцена-
рия Л.Пащенко, режиссёр Е.Кузин, опера-
торы В.Новицкий, О.Муталенко, Н.Исабаев. 
Зрители имеют возможность заглянуть в за-
втрашний день республики, узнать, какие из-
менения в социальной жизни запланирова-
ны на следующий год.

“серебряное руно”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Я.Нальский, режиссёр Б. Журавлев, 
операторы Н.Исабаев, И. Насимов. Шелко-
водство - одна из ведущих отраслей сельско-
го хозяйства республики. Каков путь от се-
ребристого кокона до тончайшей нити - об 
этом рассказывает фильм. Диплом Всесоюз-
ного кинофестиваля сельскохозяйственных 
фильмов в Куйбышеве (1976).

“Противогазы для наездников”. 2 ч., цв. 
Авторы сценария М.Муллоджанов, Л. Па-
щенко, режиссёр М.Мансурходжаев, опера-
тор Р.Махмудов. Фильм рассказывает о ме-
тоде биологической защиты растений, автор 
которого - вице-президент Академии наук 
Таджикистана М.Нарзикулов.

1977 год 
Художественные фильмы

“Осада”. 9 ч. Авторы сценария Х. Наза-
ров, Д.Булгаков, режиссёр М. Арипов, опера-
тор В.Мирзаянц, художник Л.Шпонько, ком-
позитор Г. Александров. В ролях: Х. Абдура-
заков, С.Курбанов, Р.Хусейнов, М.Хасанов, 
Ю.Дедович. Фильм посвящен одному из ге-
роических эпизодов гражданской войны в 
Таджикистане - обороне форта Душанбе. 
Приз газеты “Коммунист” (орган ЦК КП 
Армении) на Всесоюзном кинофестивале в 
Ереване (1978).

“Жили-были в первом классе”. 7 ч. Ав-
торы сценария В.Железняков, А. Леонтьев, 
режиссёр М.Касымова, оператор З.Дахте, ху-
дожник Д.Ильябаев, композитор А.Муравлев. 
В ролях: С.Ахмедов, У.Садыков. Фильм для 

детей по повести Г.Галаховой “Поющий 
тростник” состоит из трех новелл: “Сайфи, 
свирепый носорог”, “Пиня, брат Маруси” и 
“Поющий тростник”.

“Первая любовь Насреддина”. 8 ч. Ав-
тор сценария Т.Зульфикаров, режиссёр А. 
Тураев, оператор В.Дмитриевский, худож-
ник В.Салимов, композитор Г. Алексан-
дров. В ролях: Н.Долидзе, А. Мухамеджа-
нов, З.Джавадов, С.Абдукадыров, М.Вахидов. 
В форме поэтической притчи рассказывает-
ся о юности и первой любви фольклорного 
героя Ходжи Насреддина – защитника всех 
угнетённых и обездоленных.

Телевизионные художественные фильмы

“Пусть прилетают чайки”. 7 ч. Ав тор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр Б.Арабов, 
операторы В.Мирзаянц, К.Бахор, художник 
Х.Бакаев, композитор Г.Александров. В ро-
лях: Д.Атамбеков, А.Атамбеков, К.Бердыев, 
Э.Мазитов, С.Ахмедов, Ш.Кабилов, Р. Ру-
стамов, И.Садыков. Фильм для детей: в му-
зыкальной форме разработана тема детской 
фантазии-мечты о корабле и романтических 
морских просторах.

“Хозяин воды”. 7 ч. Автор сценария 
А.Сидки, режиссёр А.Студзинский, опера-
тор А.Мансуров, художник В. Мякота, ком-
позитор Т.Шахиди. В ролях: Р.Хусейнов, 
Г.Исламов, Д.Умарова, М. Тахири. Главный 
герой ленты - бригадир мелиораторов - че-
ловек с большим чувством ответственности 
за порученное дело.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Единомышленники”. 1 ч. Авторы сце-
нария Е.Чернов, Л.Махкамов, режиссёр С. 
Еременко, оператор Р. Мухамеджанов. Один 
из многих примеров, когда трудовой коллек-
тив становится не просто группой работни-
ков, но единомышленниками.

“История одного протокола”. 1 ч. Автор 
сценария П.Ахматов, режиссёр С.Еременко, 
оператор З.Исраилов. Лента о борьбе обще-
ственности с алкоголизмом.
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“Республика моя - Таджикистан”. 1 
ч. Автор сценария Л.Пащенко, режиссёр 
Е.Кузин, операторы А.Пестролобов, В. Би-
дило. Наша родная республика год от года 
становится все краше.

“Генерал Ташмухаммедов”. 1 ч. Автор 
сценария М.Юсупова, режиссёр С.Хамидов, 
операторы Р.Мухамеджанов, О.Тилляев. О 
таджикском генерале, участнике граждан-
ской и отечественной войн.

“секрет актрисы”. 1 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр В.Эрвайс, оператор А.Ташев. 
Творческий путь народной артистки Таджи-
кистана Т.Фозиловой.

“вива, Таджикистан”. 1 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. О работе кинематографи-
стов Кубы, дружбе таджикского и кубин-
ского народов.

“Баллада об учителе”. 2 ч. Автор сцена-
рия Т.Каратыгина, режиссёр Е. Кузин, опера-
тор А.Пестролобов. Лента о тех, кто стоял у 
истоков народного образования республики.

“Абу Абдулло Рудаки”. 2 ч. Автор сце-
нария С.Джурабаев, режиссёр М. Юсупо-
ва, оператор О.Муталенко. Фильм о роди-
не великого таджикского писателя А.Рудаки 
- кишлаке Панчруд.

“Далеко, до самого горизонта”. 1 ч. Ав-
тор сценария Б.Орлов, режиссёр М.Юсупова, 
операторы В.Дмитриевский, З.Исраилов. 
Судьба гарибальдийца Туракула Холова.

“Море далекое, близкое”. 1 ч. Автор 
сценария Л.Махкамов, режиссёры Б.Садыков, 
Г.Артыков, оператор А.Ташев. Строитель-
ство Дангаринского тоннеля.

“салом, Москва!”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Д.Худоназаров, операто-
ры А.Пестролобов, О.Муталенко. Дни Тад-
жикистана в Москве.

“Шаг из круга”. (Фильм первый). 2 ч., 
цв. Автор сценария В.Максименков, режис-
сёр И.Азизбаев, оператор З. Исраилов. На 
Душанбинском текстильном комбинате про-
шел уникальный конкурс молодых команди-
ров производства.

“в последний путь”. 2 ч. Режиссёр 
М.Касымова, операторы К.Бахор, В.Бидило, 
О.Муталенко, Н.Исабаев. С великой скорбью 

республика проводила в последний путь лау-
реата Ленинской премии Мирзо Турсун-заде.

“Братья сангиновы”. 1 ч. Авторы 
сценария Ю.Харламов, И.Машин, режис-
сёр С.Хамидов, оператор Р.Мухамеджанов. 
Фильм о селекционерах хлопчатника бра-
тьях Сангиновых.

“Я на такой земле живу”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария С.Карнеев, режиссёр Е.Кузин, 
оператор А.Пестролобов. Фильм рассказы-
вает о великом поэте Востока А.Рудаки, ме-
стах, где он жил.

“До пуска осталось...”. 1 ч., цв. Авто-
ры сценария Л.Полторак, Е.Кимягарова, ре-
жиссёр Е.Кимягарова, операторы Г.Артыков, 
А.Ташев. О пуске шестого агрегата Нурек-
ской ГЭС.

“верность призванию”. 1 ч. Авторы сце-
нария Т.Усманов, О.Тулаев, режиссёр О. Ту-
лаев, оператор Р.Мухамеджанов. Портрет 
замечательного хлопкороба-механизатора 
Д.Нурматовой. Диплом V Международного 
кинофестиваля стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки в Ташкенте (1978).

“Шаг к Рогуну”. 1 ч. Автор сценария 
М.Табачников, режиссёр Г.Артыков, опера-
торы Г.Артыков, И.Насимов. В Рогунском 
ущелье продолжается строительство самой 
высокой в мире плотины для новой ГЭС, 
в котором участвует опытный гидрострои-
тель - бригадир бетонщиков Камол Хамса-
риев. Диплом V Международного кинофе-
стиваля стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в Ташкенте (1978).

“Багдад, 12 дней в ноябре”. 1 ч., цв. 
Автор сценария Д.Худоназаров, режиссёр 
В.Ахадов, оператор Д.Худоназаров. Дни 
культуры Таджикистана в Ираке, знакомство 
с этой восточной страной. Диплом V Между-
народного кинофестиваля стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки в Ташкенте (1978).

“Богарное садоводство”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр М. Мансурходжа-
ев, оператор В.Бидило. О преимуществах и 
перспективах развития богарного садовод-
ства в Таджикистане.

“Дороги Таджикистана». 3 ч. Автор сце-
нария и режиссёр М.Мансурходжаев, опера-
тор Р.Махмудов. Области и районы горного 
Таджикистана связывают десятки автодорог.
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“Ашт - земля моя”. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Пащенко, режиссёр М. Мансурход-
жаев, оператор Р. Махмудов. Продолжает-
ся освоение Аштского земельного массива.

“На благо народа”. 2 ч. Автор сценария 
В.Еременко, режиссёр О.Тулаев, оператор 
З.Исраилов. Картина рассказывает о соци-
альном обеспечении населения республики.

«Долгий путь к сиявушу». 1 ч. Автор 
сценария Л.Киямова, режиссёр П. Ахмедов. 
О том, как снимался художественный фильм 
«Сказание о Сиявуше».

1978 год 
Художественные фильмы

“А счастье рядом”. 8 ч. Автор сцена-
рия А.Червинский, режиссёр М. Касымова, 
оператор В.Мирзаянц, художник В. Сали-
мов, композитор Ф.Бахор. В ролях: А. Му-
хамеджанов, Р.Недашковская, Ю. Юсупов, 
М.Мухаммадиев, А.Топчиян. Герои карти-
ны - гидростроители, которые словно акку-
мулируют в себе образ современников с их 
делами и заботами.

“Женщина издалека”. 8 ч. Автор сце-
нария Н.Фигуровский, режиссёр Т. Са-
биров, оператор А.Шабатаев, художник 
Д.Ильябаев, композитор Т.Шохиди. В ро-
лях; И.Калиновская, Х.Гадоев, С.Алиева, 
И.Егорова, М.Тер-Осипян, С.Сабзалиева, 
Д.Умарова, Ю.Юсупов. Любовь и верность 
- это мерило, которым на войне испытыва-
лись нравственные силы людей. Мелодрама 
рассказывает о трудной и прекрасной судь-
бе двух людей - украинки и таджика, о бес-
корыстной и преданной любви женщины.

“Повар и певица”. 7 ч. Автор сце нария 
Т.Зульфикаров, режиссёр М. Махмудов при 
участии В.Харченко, оператор А.Панасюк, 
художник В. Мякота, композитор А.Зацепин. 
В ролях: М.Хамракулова, Р.Уразаев, М. Му-
хаммадиев. Музыкальная комедия о Тахи-
ре и Зухре, любовь которых выдержала все 
испытания.

Телевизионные художественные фильмы

“Человек меняет кожу”. (5 серий). 37 ч. 
Авторы сценария Ю.Дунский, В. Фрид, ре-

жиссёр Б.Кимягаров, оператор З.Дахте, ху-
дожники Л.Шпонько, В.Салимов, композитор 
М.Фрадкин. В ролях: А.Азо, С.Абдукадыров, 
Р. Громадский, Ю.Горобец, И. Костолевский, 
Б.Хмельницкий, В. Яковлев, Л. Удовичен-
ко, Б.Аннанов, М. Мухаммадиев. По роману 
Бруно Ясенского. Первые строители социа-
лизма на древней таджикской земле, взгляд 
в прошлое с позиций современности. Специ-
альный приз жюри режиссёру Б.Кимягарову 
на VII Всесоюзном кинофестивале телевизи-
онных фильмов в Баку.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“вечный свет”. 6 ч. Автор сценария и 
режиссёр Б.Кимягаров, операторы В.Бидило, 
Г.Артыков, А.Голубев. Фильм о жизни и 
творчестве основоположника таджикской 
советской литературы Садриддина Айни.

“Обращенный к востоку”. 1 ч. Авто-
ры сценария Е.Чернов, П.Ахматов, режиссёр 
Б.Кимягаров, оператор А. Мансуров. История 
установления первого памятника В.И.Ленину 
в Душанбе в 1927 году.

“Юбилей устода”. 2 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр М.Мансурходжаев, опера-
торы А.Ташев, Г.Артыков, Р. Махмудов, 
И.Насимов. Таджикистан празднует 100-ле-
тие со дня рождения С.Айни.

“Имя мое - комсомол”. 1 ч. Автор сце-
нария И.Азизбаев, режиссёры И. Азизбаев, 
Е.Мотылева, оператор О. Тилляев. Посвяща-
ется 60-летию ВЛКСМ.

“Шаг из круга”. (Фильм второй). 2 ч., 
цв. Автор сценария Е.Чернов, режиссёр 
И.Азизбаев, оператор О.Тилляев. О резуль-
татах конкурса молодых руководителей про-
изводства.

“сотая весна Боборахима”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. Судьба 100-летнего челове-
ка - свидетеля и участника множества собы-
тий, происшедших за долгий век.

“Прииск за перевалом”. 1 ч. Автор сце-
нария О.Муталенко, режиссёр М.Юсупова, 
оператор О.Муталенко. Кинорассказ о Дар-
вазском прииске и людях, работающих на 
нем.
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“Яванские ласточки”. 1 ч. Автор сцена-
рия и режиссёр Т.Каинов, оператор А.Ташев. 
На экране - молодые строители Яванского 
химкомбината.

“Лучше гор могут быть только горы”. 
1 ч., цв. Автор сценария В. Фомин, режиссёр 
Е.Кузин, оператор В. Фомин. Видовой фильм 
о красоте и величии горного края и альпи-
нистах, покоряющих высочайшие вершины.

“Третий берег вахша”. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Махкамов, режиссёр и оператор Г. Ар-
тыков. Фильм о строителях Нурекской ГЭС.

“старики”. 1 ч. Автор сценария А. Ай-
рапетянц, режиссёр М.Юсупова, операторы 
О.Муталенко, Р.Махмудов. Ветераны колхо-
за имени Кирова Аштского района объеди-
нились в хлопководческую бригаду.

“Нерабочая погода”. 1 ч. Автор сцена-
рия Ю.Харламов, режиссёр Б.Садыков, опе-
раторы А.Мансуров, А.Ташев, Н. Исабаев. 
Есть такая профессия - градобойщик. Эти 
люди умеют разгонять тучи, изменять по-
году... Приз за поэтический кинорассказ на 
ХII Всесоюзном кинофестивале в Ашхаба-
де (1979).

“Меридиан дружбы”. 1 ч., цв. Автор и 
режиссёр О.Тулаев, оператор Р. Мухамеджа-
нов. В Бельгии прошли Дни СССР, в соста-
ве делегации были посланцы Таджикистана.

“Рождение танца”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария М.Пулатова, режиссёр М. Мансурход-
жаев, оператор В.Бидило. Творческий пор-
трет танцовщицы М. Каландаровой, народ-
ной артистки СССР.

“Беспокойное сердце”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Ш.Саидов, режиссёр Е. Кузин, опе-
ратор А.Пестролобов. Лента рассказывает о 
тружениках Шаартузского района.

“страда-78”. 2 ч. Автор сценария Т. 
Усманов, режиссёр В.Ахадов, операторы О. 
Тилляев, Н.Исабаев, Р.Махмудов, Г. Дзала-
ев. Успешно проходит уборочная страда в 
колхозе “Москва” Канибадамского района.

“Энаджон”. 2 ч. Автор сценария О. Лати-
фи, режиссёр Г.Артыков, оператор И. Наси-
мов. Кинопортрет председателя колхоза “Мо-
сква” Канибадамского района Э.Бойматовой.

“Таджикская ссР”. 3 ч., цв. Автор сце-
нария Н.Очилов, режиссёр М. Юсупова, опе-

раторы О.Муталенко, Р.Махмудов. Киноо-
черк о республике.

“Душанбе - столица”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Б.Пшеничный, режиссёр П.Ахматов, 
операторы З.Исраилов, А. Ташев. Кинорас-
сказ о столице республики - городе Душанбе.

“Эскато-78”. 2 ч., цв. Автор сценария и 
режиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестроло-
бов. Репортаж о международном семинаре 
комиссии ООН “Эскато”.

“Мой цветущий край”. 1 ч., цв. Автор 
сценария Г.Каландаров, режиссёр О.Тулаев, 
оператор К.Бахор. Достижения народного хо-
зяйства республики.

“Закон жизни”. 1 ч. Автор сценария 
Т.Усманов, режиссёр и оператор А. Мансу-
ров. О принятии новой Конституции СССР.

“Ахмади Дониш”. 2 ч. Автор сценария 
Т.Усманов, режиссёр и оператор В. Бидило. 
Жизнеописание Ахмада Дониша.

1979 год 
Художественные фильмы

“стрельба дуплетом”. 8 ч. Авторы сце-
нария С.Александров, Е.Котов, режиссёр 
М.Арипов, оператор Р.Пирумов, художник 
В.Мякота, композитор Т. Шахиди. В ро-
лях: А.Махмадов, Ш.Иргашев, Т. Саидова, 
Ю.Юсупов, М.Гасанова. Детектив, посвящен-
ный советским чекистам, бдительно охраня-
ющим покой нашей Родины.

“Телохранитель”. 9 ч. Автор сценария и 
режиссёр А.Хамраев, операторы Л. Калаш-
ников, Ю.Клименко, В. Семин, художник 
Ш.Абдусаламов, композитор Э.Артемьев. В 
ролях: Ш. Абдусаламов, А. Кайдановский, 
А. Солоницын, Г. Ташбаева, М.Алимова, Г. 
Игамбердыева, С.Зияутдинов, Н. Грин ько, Б. 
Бейшеналиев. Историко-рево лю ционный при-
ключенческий фильм об истории становления 
Советской власти и борьбе с басмачеством.

“Загадай себе прошлое”. 8 ч. Автор 
сценария Л.Махкамов, режиссёр А. Тураев, 
оператор А.Шабатаев, художник В.Салимов, 
композитор Г. Александров. В ролях: А. Топ-
чиян, Ш. Иргашев, П.Саидкасымов, Е. Ан-
дерего, А. Му хамеджанов, А.Тураев, А. Ха-
чатрян, Н. Бражникова. В фильме исследу-
ется процесс противоборства двух мышле-
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ний - становление молодого руководителя 
происходит в столкновении с консерватиз-
мом старого.

“сегодня и всегда”. 8 ч. Авторы сцена-
рия С.Саидмуродов, Ю. Каплунов, режиссёр 
М.Касымова, оператор В. Дмитриевский, ху-
дожник В. Мякота, композитор Ф.Бахор. В 
ролях: Т. Фазылова, М.Алимова, Х.Рахимов, 
М. Мухаммадиев. Фильм о зарождении на-
ционального таджикского театра на основе 
красноармейской самодеятельности и твор-
чества народных комедиантов - масхарабо-
зов. Главный приз “За лучший драматиче-
ский фильм” на Международном кинофести-
вале женщин-кинодеятелей в Сан-Франциско, 
США (1989).

Телевизионные художественные фильмы

“Лошади под луной”. 7 ч. Авторы сцена-
рия Р.Ибрагимбеков, В. Багдасарян, режиссёр 
О.Тулаев, оператор Р. Мухамеджанов, худож-
ник С. Рамонкулов, композитор Ш.Пулоди. 
В ролях: Т. Сабиров, Р.Маликов, А.Кодыров, 
И. Гулямов, Г.Исломов, М.Тахири, Ш. Со-
лехов, З. Хабибуллаев. Фильм о любви мо-
лодых людей и борьбе с коррупцией в ис-
кусстве, когда не дают дороги талантливой 
молодежи.

“Юности первое утро”. (3 серии). 22 
ч. Авторы сценария В.Лукницкий, А. Ма-
рьямов, режиссёр Д.Худоназаров, операто-
ры В.Виленский, К.Орозалиев, Д. Худона-
заров, С.Ткаченко, художник Л. Шпонько, 
композитор Ф.Бахор. В ролях: Л. Тойгун-
шоева, В.Яковенко, С. Бандишоева, Н. Гул-
мамадов, М.Джазариева, Ш. Абдулькайсов, 
М. Назаршоева, А. Назриев, А. Мухамеджа-
нов, Г.Завкибеков, С. Сабзалиева, Ю.Юсупов. 
Картина о драматичной судьбе бадахшанской 
девушки по имени Ниссо, о нравах горцев, 
их традициях и обычаях.

“Золотая стрела”. 7 ч. Автор сценария 
А.Марьямов, режиссер С.Курбанов, опера-
тор В.Дмитриевский, художник А.Абдуллаев, 
композитор Г.Александров. В ролях: С. Пе-
тросьянц, М.Махмадов, Р.Назаров, Ю. Горо-
бец, М.Арипов, С. Морозов. Рассказ о моло-
дой талантливой спортсменке. Прототип ге-

роини в реальной жизни - чемпионка мира 
по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“солони”. 1 ч. Авторы сценария Ю. Хар-
ламов, Б.Арабов, режиссёр Б. Арабов, опера-
тор З.Исраилов. Солони - так называется по-
селок на БАМе, где трудятся наши земляки.

“слово о театре”. 1 ч. Автор сценария 
Р.Назаров, режиссёр М.Махмудов, оператор 
О.Тилляев. К 50-летию таджикского драмте-
атра им. Лахути.

“Таджикфильм” в пути”. 2 ч., цв. Авто-
ры сценария А.Сафаров, Л. Киямова, режис-
сёр П.Ахмедов, оператор В. Мирзаянц. Ре-
портаж с киностудии “Таджикфильм” о но-
вых работах таджикских кинематографистов.

“Рукопожатие”. 1 ч. Авторы сценария 
П.Ахматов, М.Мансурходжаев, режиссёр М. 
Мансурходжаев, оператор Р.Махмудов. О 
пребывании в Таджикистане делегации Ла-
оса.

“Таджикфильму” 50 лет”. 2 ч., цв. Ав-
торы сценария Б.Кимягаров, Л. Полторак, 
режиссёр Е.Кимягарова, оператор А.Ташев. 
Посвящается 50-летию таджикского кино.

“Дахмарда”. 1 ч. Автор сценария О. Ла-
тифи, режиссер М.Мансурходжаев, оператор 
Р.Махмудов. Портрет чабана-каракулевода 
Дангаринского района Т.Тошева.

“Мавлюда”. 1 ч. Автор сценария Н. Ку-
приянова, режиссёр Б.Садыков, оператор 
А.Ташев. Портрет доярки колхоза “Комму-
низм” Ленинского района М.Донаевой.

“Ховалинг: репортаж со стройки”. 1 
ч. Автор сценария Н.Асадуллаев, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор Р.Махмудов. 
Репортаж со строительства Ховалингского 
животноводческого комплекса.

“Наш Хафиз”. 2 ч. Автор сценария 
О.Латифи, режиссёр А.Кудусов, операторы 
О.Муталенко, А.Пестролобов. Творческий 
портрет певца Джурабека Муродова.

“Земля детей”. 2 ч., цв. Автор сценария 
Ю.Харламов, режиссёр Е. Кимягарова, опе-
ратор А.Ташев. Фильм об эстетическом вос-
питании детей.
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“Дорога длиною в жизнь”. 1 ч. Автор 
сценария и режиссёр М.Касымова, опера-
тор В.Бидило. О жизни и творчестве акте-
ра М.Вахидова.

“Пришло на фабрику письмо”. 1 ч. 
Автор сценария И.Барамыков, режиссёр М. 
Махмудов, оператор А.Ташев. Очерк о по-
мощнике мастера чулочно-носочной фабри-
ки Н.Мелексетове.

“Звезда Нурека”. 1 ч., цв. Авторы сцена-
рия П.Ахматов, Л.Чигрин, режиссёр В. Би-
дило, операторы А.Ташев, Р.Махмудов. За-
вершается строительство Нурекской ГЭС.

“Приказ №...”. 2 ч. Автор сценария 
Л.Махкамов, режиссёр Г.Артыков, опера-
тор И.Насимов. Об освоении профессии элек-
тролизника.

“Прогноз”. 1 ч. Автор сценария Л. Пол-
торак, режиссёр М.Юсупова, оператор З. Ис-
раилов. Кинозарисовка о таджикских сейс-
мологах.

“Расплата за предательство”. 6 ч. цв. 
Авторы сценария Л.Колосов, В. Кассис, ре-
жиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестролобов. О 
предателях Родины, скрывшихся за стенами 
радиостанций “Свобода”, “Свободная Евро-
па”, клевещущих на СССР. Приз на ХШ Все-
союзном кинофестивале в Душанбе (1980).

“Шахнаме”. 2 ч. Режиссёр Е. Мотыле-
ва, оператор О.Тилляев. О бесценном лите-
ратурном наследии - эпосе “Шахнаме” А. 
Фирдоуси.

“Мирзо Турсун-Заде”. 2 ч. Автор сце-
нария С.Джурабаев, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Р. Махмудов. О жизни и 
творчестве народного поэта Таджикистана, 
лауреата Ленинской премии М.Турсун-Заде.

“Гиссарское овцеводство”. 2 ч. Автор 
сценария Я.Нальский, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Р. Махмудов. В Гиссар-
ском районе накоплены богатейшие тради-
ции овцеводства.

“Южуралстрой-50”. 3 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр И.Азизбаев, оператор 
К.Бахор. В этом производственном объеди-
нении трудятся и наши земляки.

“Долина Алфея - моя мечта”. 1 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр О.Тулаев, опера-
тор К.Бахор. Много спортивных побед одер-
жали фехтовальщики братья Исмоиловы.

«Золотой юбилей». 1 ч. Режиссёр и опе-
ратор В.Бидило. Репортаж о том, как прохо-
дили торжества, посвященные 50-летию на-
ционального кинематографа.

«Осторожно: электричество». 1 ч. Ре-
жиссёр М.Махмудов, оператор О. Тилляев. 
О необходимости соблюдения техники без-
опасности на производстве.

1980 год 
Художественные фильмы

“встреча в ущелье смерти”. 7 ч. Ав-
тор сценария Ф.Мухаммадиев, режиссёр 
Т. Сабиров, оператор В.Мирзаянц, худож-
ник Д.Ильябаев, композитор А.Одинаев. 
В ролях: И.Ашуров, С.Сабзалиева, И. Ка-
линовская, А.Кенжаев, Т.Сабиров, Ю. Де-
дович, М.Касымова, Ю.Юсупов, М. Али-
зода, В.Сичкарь, С.Курбанов, Г. Исломов. 
Историко-революционный фильм, посвящен-
ный национальной героине Зайнаб-биби, ста-
новлению Советской власти в Таджикистане, 
борьбе с басмачеством. Приз за убедитель-
ную разработку историко-революционной 
темы на ХШ Всесоюзном кинофестивале в 
Душанбе (1980). Государственная премия 
им. Рудаки режиссеру Т.Сабирову за филь-
мы “Смерть ростовщика”, “Измена”, “Разо-
блачение”, “Женщина издалека”, “Встреча в 
ущелье смерти” (1980).

“Контрольная полоса”. 8 ч. Авторы сце-
нария А.Антокольский, А.Гаффаров, режис-
сёр И.Азизбаев, оператор Р. Пирумов, худож-
ник В.Мякота, композитор В.Спасский. В ро-
лях: О.Штефанко, С.Сернадиев, М.Махмадов, 
А.Тураев, М.Мухаммадиев, Г.Дарчиашвили. 
Служба на пограничной заставе нелегка, но 
советские пограничники готовы в любое вре-
мя дня и ночи защитить рубежи Родины от 
посягательств извне.

“седьмая пятница”. 7 ч. Автор сценария 
Я.Филиппов, режиссёр Г. Овчаренко, опера-
тор А.Шабатаев, художник С.Романкулов, 
композитор Э. Богушевский. В ролях: Т. Ша-
кирова, М. Иматшоев, Е.Весник, С. Хами-
дов, Б.Истияров, Р.Джабраилов, А. Мухамед-
жанов. Фильм показывает и высмеивает пе-
режитки прошлого в современном колхозе.
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Телевизионные художественные фильмы

“Апрельские сны”. (2 серии). 14 ч. Ав-
тор сценария А.Инин, режиссёр В.Ахадов, 
оператор В.Виленский, художник В.Салимов, 
композитор Р.Вильданов. В ролях: Ф. Аб-
дуллаев, Л.Тойгуншоева, С.Никоненко, А. 
Мухамеджанов, Ю. Юсупов, З.Джавадов, 
Т.Плотникова, Т. Сабиров, Е.Воронина, Б. 
Бейшеналиев, Р. Ткачук. Забавная история 
о молодом человеке, который самозабвенно 
любит животных и природу.

“Рубаи Хайяма”. 7 ч. Автор сценария 
В.Чайковский, режиссер Е.Кимягарова, балет-
мейстер С.Азаматова, оператор В.Мирзаянц, 
художники В.Серебровский, А.Гейвандов, 
композитор Т.Шахиди. В ролях: М.Сабирова, 
В.Тедеев, Т.Файзиев, В.Ишанходжаев. 
Фильм-балет о любви юных сердец снят по 
мотивам рубаи великого Омара Хайяма.

Короткометражные игровые фильмы

“Глиняные птицы”. 3 ч. Авторы сце-
нария В.Максименков, Б. Садыков, Д. Чу-
бинишвили, режиссёр Б. Садыков, опера-
тор А.Шабатаев, художник В. Салимов. В 
ролях: Г.Каримов, Р. Назаров, Д. Садридди-
нов, Д.Мукишева. Картина о том, как чело-
век пытается покорить природу животного, 
подчинить себе волка.

“Пробуждение”. 2 ч. Авторы сцена-
рия С.Сафаров, В.Багдасаров, режиссёр 
С.Сафаров, оператор Р.Пирумов, худож-
ник Л.Хушвахтов, композитор Т.Шахиди. 
В ролях: М.Якубова, А.Кабиров, И. Наби-
ев, Э.Джураев, Х.Садуллаев. Перед каждым 
человеком стоит проблема выбора жизнен-
ного пути, правильного применения своих 
способностей.

Анимационные фильмы

“Рыбка Гульдор”. 1 ч., цв. Авторы сцена-
рия В.Коновалова, М.Лубяникова, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор А.Черников, ху-
дожник В.Шуленин, композитор Т.Шахиди. 
По мотивам таджикской народной сказки, в 
которой рыбка Гульдор олицетворяет красо-
ту, счастье, добро.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Край солнца и цветов”. 1 ч., цв. Автор 
сценария Г.Кривоногов, режиссёры Л. Мо-
лотников, Е.Мотылева, операторы Б. Свеш-
ников, Р.Махмудов. Природа Таджикиста-
на удивительна и прекрасна, в любое время 
года можно восхищаться ее яркостью и не-
повторимостью.

“Таджикская ссР”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария П.Ахматов, режиссёр Л. Молотников, 
оператор В.Свешников. Кинорассказ о нашей 
республике, её людях, достижениях в эконо-
мическом, социальном, культурном развитии.

“Караван”. 1 ч. Автор сценария Л. Чи-
грин, режиссёр и оператор В. Бидило. На ав-
тотрассе Ош - Хорог работает династия во-
дителей Хайдаровых.

“XIII всесоюзный кинофестиваль”. 2 
ч., цв. Автор сценария Г.Дейниченко, режис-
сёр Ш.Мулладжанов, операторы О.Тилляев, 
А.Ташев, З.Исраилов, З. Дахте. Очередной, 
13-й Всесоюзный кинофестиваль, который 
прошел в Душанбе, стал значительным яв-
лением в культурной жизни столицы.

“Афганские гости в Таджикистане”. 
2 ч. Автор сценария Н.Очилов, режиссёр 
Б.Садыков, операторы З.Дахте, А.Ташев. Тад-
жикистан посетила делегация дружественно-
го соседнего Афганистана.

“Авиценна”. 2 ч., цв. Автор сценария 
С.Улуг-заде, режиссёр М.Касымова, оператор 
В.Бидило. Посвящается 1000-летию великого 
ученого-энциклопедиста Абу Али ибн-Сино.

“Дар вахшской долины”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария В.Бреев, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Р. Махмудов. Фильм рас-
сказывает об ученых-селекционерах НИХИ 
им. Красичкова.

“след на земле”. 2 ч., цв. Авторы сце-
нария Г.Каландаров, О.Латифи, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор Р. Махмудов. 
Каждый человек своим трудом, отношением 
к делу оставляет след на земле.

“Доктор Хакимова”. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Полторак, режиссёр Е. Кимягарова, 
оператор А.Ташев. Институт охраны мате-
ринства и детства возглавляет доктор меди-
цинских наук Хакимова.
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“Юбилей таджикского кино”. 1 ч. Автор 
сценария Т.Хетагурова, режиссёр В.Ахадов, 
оператор З.Дахте. Репортаж о том, как про-
ходили мероприятия, посвященные 50-летию 
таджикского кино.

“Здесь будет город”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр Г.Артыков, оператор И.Насимов. 
О возведении нового города гидростроите-
лей Рогунской ГЭС.

“Прошедшие сквозь века”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария Т.Хетагурова, режиссёр и опе-
ратор О.Тилляев. Лента об уникальных па-
мятниках древности.

“весь день до вечера”. 1 ч. Автор сце-
нария Х.Сайфуллаев, режиссёр П. Ахма-
тов, оператор З.Исраилов. Один день из 
жизни бригадира железнодорожных путей 
А.Зарипова.

“величие Авиценны”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Д.Худоназаров, режиссёр Ш. Мул-
ладжанов, оператор З.Дахте. В республике 
широко отмечается тысячелетие великого 
ученого и мыслителя Абу Али ибн-Сино.

“Дочка”. 1 ч. Автор сценария М. Мад-
жидов, режиссёр М.Юсупова, оператор 
З.Исраилов. Саодат работает механизато-
ром колхоза “Азербайджан” Куйбышевско-
го района.

“Две недели по Непалу”. Автор сцена-
рия и режиссёр П.Ахматов, оператор Р. Му-
хамеджанов. Кинопутешествие по Непалу.

“3ебо”. 3 ч., цв. Автор сценария М. Мад-
жидов, режиссёр М.Касымова, оператор 
В.Бидило. Заслуженной популярностью в 
стране пользуется ансамбль народного танца.

“сельский учитель”. 1 ч. Автор сце-
нария В.Максименков, режиссёр Б. Сады-
ков, оператор А.Ташев. Сельский учитель 
С.Котов - участник подпольной организа-
ции концлагеря Бухенвальд.

“Зарница - это здорово”. 2 ч. Автор сце-
нария В.Ахадов, режиссёр П.Ахматов, опе-
ратор З.Исраилов. Кинорассказ о школьной 
военно-патриотической игре “Зарница”.

“Макомы Шахиди”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр М.Юсупова, оператор З. Исраи-
лов. Творческий путь композитора З.Шахиди.

“Арыки уходят под землю”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария М.Лыскова, режиссёр Б. Ара-
бов, оператор А.Мансуров. В фильме иссле-

дуются проблемы мелиорации в Таджики-
стане.

“строительство БвУ”. 2 ч. Автор сцена-
рия В.Юрлов, режиссёр Ю.Юсупов, оператор 
Н.Исабаев. Фильм рассказывает о выполне-
нии оборонного заказа государства - строи-
тельстве бомбоубежищ.

1981 год 
Художественные фильмы

“Бросок”. 8 ч. Автор сценария О. Ку-
ваев, режиссёр А.Тураев, оператор А. Ша-
батаев, художник В.Салимов, композитор 
Г.Александров. В ролях: А. Филипенко, 
В.Талашко, Г.Исламов, А. Тураев, Т. Ко-
кова, А.Косиванов, В.Салимов. По повести 
О.Куваева - о жизни пограничника, для ко-
торого Таджикистан стал второй Родиной, 
и он отдал за него жизнь. Почетная гра-
мота за оригинальную разработку военно-
патриотической темы на Народном кинофе-
стивале на заводе им. Дзержинского в Ду-
шанбе (1982). Приз погранвойск СССР на 
XIV Всесоюзном кинофестивале в Талли-
не (1981).

“Любовь моя - революция”. 9 ч. Авто-
ры сценария В.Карев, И.Кельдиев, режис-
сёр О.Тулаев, оператор В.Босоногов, ху-
дожники М.Щеглов, М.Зусманович, ком-
позитор Э.Артемьев. В ролях: М. Рахма-
нов, С.Орлова, А.Демьяненко, С. Курбанов, 
М.Мухаммадиев, С.Хамидов, Б.Аннанов. 
Фильм рассказывает о зарождении рабоче-
го класса в Средней Азии в 20-е годы.

“Преступник и адвокаты”. 7 ч. Автор 
сценария А.Файнберг, режиссёр Ю. Юсу-
пов, оператор Р.Мухамеджанов, художники 
Л.Шпонько, К.Аваков, композитор Т. Ша-
хиди. В ролях: И.Иркаев, С.Сабзалиева, М. 
Арипов, Б.Аннанов, Р.Хусейнов, Ю.Юсупов, 
М.Касымова, М.Гасанова, М.Хасанов, 
С.Исаева, Х. Рахимов. Подростки и взрос-
лые, взаимоотношения между ними, психо-
логические мотивы, побуждающие тех и дру-
гих поступать так или иначе - вот круг про-
блем, которые рассматриваются в картине. 
Приз и почетная грамота фильму и приз за 
исполнение лучшей мужской роли народно-
му артисту СССР Б.Аннанову Народного ки-
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нофестиваля на заводе им. Дзержинского в 
Душанбе (1982г.).

Телевизионные художественные фильмы

“Контакт” (2 серии). 11 ч. Автор сце-
нария Л.Махкамов, режиссёр Ю. Юсупов, 
оператор Р.Мухамеджанов, художник Л. 
Шпонько, композитор Т. Шахиди. В ролях: 
В.Чеботарев, 3.Кабилов, А. Мухамеджанов, 
Р.Хусейнов, М. Хасанов, В. Захаров, Р. Гро-
мадский, М. Мухаммадиев, А. Рахматулла-
ев, М.Гасанова, Х.Рахимов, С. Сабзалиева. 
Фильм исследует характер рабочего челове-
ка, современное производство, вопросы ин-
тернационализма.

“Мир вашему дому”. (3 серии). 21 ч. 
Автор сценария В.Акимов, режиссёр Т. Са-
биров, оператор В.Мирзаянц, художник Д. 
Ильябаев, композитор Г. Александров. В ро-
лях: И.Ледогоров, И.Гулямов, Н. Ко чегаров, 
М.Махмадов, С.Алиева, А. Рахимов, Г. Ис-
ломов, Т.Сабиров, Ш. Кабулов, А. Кады-
ров. Масштабный ис торико-революционный 
фильм, охватывающий многие эпизоды пери-
ода становления Советской власти в Таджи-
кистане и непримиримой борьбы с басмаче-
ством, стоившей жизни многим прекрасным 
людям. Приз и Диплом на конкурсе книг, 
кино- и телефильмов, посвященном 60-ле-
тию ВЧК-КГБ СССР, в Минске (1982).

Анимационные фильмы

“Искатели”. 1 ч., цв. Авторы сцена-
рия А.Волков, М.Мансурходжаев, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор Р. Махмудов, 
художник А.Курбанов, композитор Т. Шахи-
ди. Фильм о людях, которые, преодолев все 
трудности, посвятили свою жизнь сохране-
нию ценностей, созданных человечеством.

“Чинара”. 1 ч., цв. Автор сценария Ю. 
Харламов, режиссёр М. Мансурходжаев, опе-
ратор Р. Махмудов, художники Ю.Трофимов, 
Б.Моисеев, композитор Э.Нишанов. Фильм 
посвящен экологии: мальчик, в отличие от 
взрослых, понимает трагедию для города, 
где была бездумно уничтожена красавица-
чинара.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“в звездный час”. 1 ч. Автор сценария 
Г.Кривоногов, режиссёр Г.Артыков, опера-
тор И.Насимов. Кинопортрет молодого яван-
ского механизатора Д.Солиева.

“Долог век памяти”. 2 ч., цв. Авторы 
сценария М.Муллоджанов, Л. Пащенко, ре-
жиссёр Е.Кузин, операторы А.Пестролобов, 
С.Кузин. Народ бережно хранит память о 
тех, кто жил и создавал великие творения на 
протяжении многих тысячелетий. Приз На-
родного кинофестиваля “Куляб-82” за луч-
ший документальный фильм.

“Проходчики”. 1 ч. Автор сценария В. 
Максименков, режиссёр Б.Садыков, опера-
тор А.Ташев. Киноочерк о бригадире про-
ходчиков, работающих на Рогунской ГЭС, 
где в настоящее время прокладывается тон-
нель. Возглавляет коллектив Герой Социа-
листического труда Имомалиев.

“Заповедник в горах”. 1 ч., цв. Автор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр М. Юсу-
пова, операторы З.Исраилов, И. Насимов, 
В.Свешников. Киноновелла о заповеднике 
“Рамит”. Грамота Всесоюзного конкурса до-
кументальных и научно-популярных филь-
мов об охране природы в Воронеже (1984).

“Дорогами дружбы”. 1 ч., цв. Автор 
сценария Г.Сурманоз, режиссёр и оператор 
Д.Худоназаров. О пребывании таджикской 
делегации в Италии.

“Рондо для чемпиона”. 1 ч. Автор сце-
нария И.Мирзоев, режиссёр П. Ахматов, опе-
ратор Р.Пирумов. Кинопортрет олимпийско-
го чемпиона А.Старостина.

“Пусть всегда буду я”. 2 ч. Автор сцена-
рия С.Джурабаев, режиссёр Е. Кузин, опера-
торы Г.Артыков, А. Пестролобов, О.Тилляев. 
Публицистический фильм об отношении че-
ловека к своему Отечеству.

“Афганистан. Утро республики”. 2 ч, 
цв. Автор сценария и режиссёр Е. Кузин, 
оператор А.Пестролобов. Картина расска-
зывает об Апрельской революции в Афга-
нистане.

“Неделя без выходных”. 1 ч. Автор сце-
нария М.Маджидов, режиссёр и оператор 
В.Бидило. В строительной бригаде З. Мах-
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камова применяются прогрессивные мето-
ды труда.

“Праздник дружбы и братства”. 2 ч., цв. 
Авторы сценария Л.Махкамов, Л.Чигрин, ре-
жиссёр Е.Кузин, операторы А.Пестролобов, 
О.Тилляев, З.Дахте, С.Кузин, О.Муталенко, 
А.Ташев. В Таджикистане прошли Дни 
узбекской культуры.

“сохраним флору и фауну”. 2 ч., цв. 
Автор сценария И.Партоев, режиссёр и опе-
ратор О.Тилляев, операторы Р. Махмудов, 
И.Насимов. Работа лесхозов по охране жи-
вотного и растительного мира республики.

“Наш адрес - сибирь” (“Возвращение”). 
2 ч. Автор сценария Н.Шарипов, режиссёр 
Г.Артыков, оператор И. Насимов. Портрет 
А.Акбарова, возводившего вместе с други-
ми посланцами Таджикистана нефтехимком-
бинат в Сибири.

“санглок. Окно во вселенную”. 1 ч., 
цв. Автор сценария О.Латифи, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор Р.Махмудов. 
Лента рассказывает об исследованиях тад-
жикских ученых в области физики космо-
са на Памире.

“Пою мою республику”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Чигрин, режиссёр Б.Садыков, 
оператор А.Ташев. Сегодняшний день пре-
красного Таджикистана,

“Лучший по профессии”. 1 ч. Автор сце-
нария В.Бреев, режиссёр А.Сафаров, опера-
тор З.Исраилов. Состоялся республиканский 
конкурс среди молодых производственников 
на звание “Лучший по профессии”.

“Русский язык - язык дружбы”. 2 ч. Ав-
тор сценария С.Каримова, режиссёр и опера-
тор О.Муталенко. Учебный фильм призван 
способствовать повышению качества препо-
давания русского языка в школах республи-
ки. Почетная грамота Министерства просве-
щения Таджикской ССР (1985).

“Гиссарский эксперимент”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария В.Лысенков, режиссёр П. Ах-
медов, оператор А.Мансуров. В Гиссарском 
животноводческом комплексе применяются 
прогрессивные технологии.

“Богара”. 1 ч., цв. Автор сценария Ю. 
Харламов, режиссёр Б.Арабов, оператор 
А.Мансуров. Богарное виноградарство в со-
вхозе “Фахрабад” имеет замечательные пер-
спективы.

“Мирзо Турсун-заде - 70”. 1 ч. Автор 
сценария С.Азизова, режиссёр Е. Кимягаро-
ва, операторы З.Дахте, В. Ромак. Репортаж 
о праздновании юбилея писателя в Таджи-
кистане и Москве.

“Муаллим”. 3 ч., цв. Автор сценария 
Г.Поженян, режиссёр М.Арипов, опера-
торы Р.Махмудов, И.Насимов. Историко-
биографический фильм о писателе, лауре-
ате Ленинской премии Мирзо Турсун-заде.

“Душанбе - ключи от города”. 2 ч., 
цв. Автор сценария С.Джурабаев, режиссёр 
П.Ахматов, оператор Р.Пирумов. Видовой 
фильм о столице республики.

“Оценку ставит покупатель”. 3 ч., цв. 
Автор сценария А.Каневский, режиссёр 
И.Азизбаев, оператор З.Исраилов. Об опы-
те работы Челябинского торгового центра, 
который может быть с успехом применен и 
в нашей стране.

“Прогнозируется землетрясение”. 1 ч. 
Автор сценария А.Маломут, режиссёры П. 
Ахматов, М.Мансурходжаев, оператор Р. 
Махмудов. О работе таджикских ученых-
сейсмологов.

“Юбилей Академии”. 1 ч. Автор сцена-
рия П.Ахматов, режиссер М.Юсупова, опе-
ратор З.Исраилов. 30-летие Академии наук 
Таджикистана.

“Чизель-культиватор”. 0,5 ч. Автор сце-
нария М.Маджидов, режиссёр П. Ахмедов, 
оператор А.Мансуров. О применении новой 
техники в сельском хозяйстве республики.

“Правда Апрельской революции”. 6 
ч., цв. Автор сценария В.Саврук, режиссёр 
Е.Кузин, оператор А.Пестролобов. Фильм 
рассказывает о борьбе афганского народа 
и преобразованиях, происходящих в сосед-
ней республике.

“Пора зрелости”. 2 ч. Автор сценария 
О.Хамидов, режиссёр П.Ахмедов, оператор 
И.Насимов. Душанбинскому педагогическому 
институту им. Шевченко исполнилось 50 лет.

1982 год 
Художественные фильмы

“в талом снеге звон ручья”. 9 ч. Ав-
торы сценария Г.Сурманоз, В. Тальвик, ре-
жиссёр Д.Худоназаров, оператор В. Вилен-
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ский, художник С. Рамонкулов, композитор 
Э.Артемьев. В ролях: М.Салохов, Ш. Давро-
нов, Ш. Абдулкайсов, Н.Абдуллоев. Фильм, 
снятый по повести В.Тальвика - о верности 
истокам, национальной культуре, обычаях 
таджиков-горцев и о белорусских крестьянах, 
которые вместе с боевыми братьями отсто-
яли свою землю от фашистского агрессора. 
Специальный приз “Память” на XV Всесо-
юзном кинофестивале в Ленинграде (1983). 
Грамота жюри Народного кинофестиваля на 
заводе “Таджиктекстильмаш” им. Дзержин-
ского в Душанбе (1983). Приз зрителей На-
родного кинофестиваля “Хорог-84”.

“3аxват”. 8 ч. Автор сценария В. Кеже-
новский, режиссёр М.Махмудов, оператор 
Р.Пирумов, художник А. Абдуллаев, ком-
позитор Э.Артемьев. В ролях: Б.Аннанов, 
В. Тихонов, В.Рыжаков, В.Никитин, М. Ан-
дриянова, Б.Ватаев, В. Плотников, Р.Уразаев, 
С.Орлова, С. Рашидов, А.Латфи. Остросю-
жетный детектив об умелых милиционерах, 
пресекающих опасную акцию преступников. 
Первый приз фильму и приз за лучшую муж-
скую роль актеру А.Латфи Народного кино-
фестиваля на заводе “Таджиктекстильмаш” 
им. Дзержинского в Душанбе (1983).

Телевизионные художественные фильмы

“время зимних туманов”. (2 серии). 14 
ч. Автор сценария В.Максименков, режис-
сёр Б.Садыков, оператор А. Шабатаев, ху-
дожник В.Салимов, композитор Б.Тойвис. В 
ролях: Д.Садыкова, Б.Дурдыев, А.Каримов, 
Т.Нигматуллин. Фильм о молодежи, о нрав-
ственности, честности, о месте человека в 
жизни. Приз за лучшее пластическое реше-
ние фильма и приз за лучшее исполнение 
женской роли актрисе Д.Садыковой на На-
родном кинофестивале на заводе “Таджик-
текстильмаш” им. Дзержинского в Душан-
бе (1983).

“Если любишь”. 7 ч. Автор сценария 
Б.Дуров, режиссёр А.Кудусов, операторы В. 
Мирзаянц, К.Бахор, художник Д.Ильябаев, 
композитор Т.Шахиди. В ролях: Р.Уразаев. 
С.Курбанов, Т.Яндиева, С.Исаева, Б.Аннанов. 
Мелодрама о зарождении первой любви. 
Приз фильму и приз за лучшее исполнение 

мужской роли народному артисту СССР 
Б.Аннанову на Народном кинофестивале 
“Куляб-82”.

Анимационные фильмы

“волчья шкура”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия Т.Правдивцева, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Р. Махмудов, художник 
А.Гейвандов, композитор С. Никитин. Маль-
чик рассказывает своей маленькой сестрич-
ке сказку о чабане, теленке, барашке и коз-
лике. В фильме звучат песни Сергея и Та-
тьяны Никитиных.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Нурек без легенд”. 5 ч. Авторы сцена-
рия Ю.Хренов, В.Горбачев, режиссёр В. Аха-
дов, оператор З.Дахте. В фильме рассматри-
ваются проблемы, связанные со строитель-
ством Нурекской ГЭС.

“Навстречу морю”. 1 ч. Автор сценария 
Н.Шарипов, режиссёр Г.Артыков, оператор 
И.Насимов. Репортаж со строительства са-
мого крупного в республике объекта - Ро-
гунской ГЭС.

“саркор”. 1 ч. Автор сценария Х. Сай-
фуллаев, режиссёр П.Ахматов, оператор Р. 
Мухамеджанов. Портрет бригадира хлопко-
водческой бригады Д.Тахирова.

“Ховалингская новелла”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария М.Маджидов, режиссёр и опе-
ратор О.Тилляев. В Ховалинге продолжает-
ся строительство крупного агропромышлен-
ного комплекса.

“Галла”. 2 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр М.Юсупова, операторы В. Мирзаянц, 
И.Насимов. Знакомство зрителя со своеобраз-
ными обычаями и обрядами горцев Таджи-
кистана. Диплом Международного кинофе-
стиваля стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в Ташкенте (1984); приз Народно-
го кинофестиваля “Хорог-84”.

“Мгновение”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестроло-
бов. Лента рассказывает о воинском подви-
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ге комсомолъца-таджикистанца А.Мироненко 
в Афганистане.

“Дом у дороги”. 2 ч. Автор сценария Н. 
Шарипов, режиссёр Г.Артыков, оператор 
И.Насимов. Фильм о водителе душанбин-
ской автоколонны В.И.Черняеве.

“Товарищ директор”. 1 ч. Автор сцена-
рия Т.Каратыгина, режиссёр Е. Кимягарова, 
оператор А.Ташев. Портрет директора заво-
да “Таджиктекстильмаш”.

“Земной космос”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия О.Латифи, режиссёр Т.Хамидов, опера-
тор Г.Дзалаев. Памир - естественная научная 
лаборатория. Фильм рассказывает о работе 
ученых Ботанического сада и обсерватории.

“Игры для взрослых”. 1 ч. Автор сце-
нария Х.Сайфуллаев, режиссёр П. Ахматов, 
оператор Р.Пирумов. Рассказ о работе куль-
торганизатора в Доме отдыха,

“Прописан в небе”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия И.Мирзоев, режиссёр и оператор З.Дахте. 
Кинопортрет парашютиста, чемпиона мира 
Ю.Баранова. Диплом I степени на Всесоюз-
ном кинофестивале спортивных фильмов в 
Вильнюсе (1983). Первый приз Народного 
кинофестиваля на заводе “Таджиктекстиль-
маш” им. Дзержинского в Душанбе (1983).

“Молодость обновленной земли”. 1 ч. 
Авторы сценария Н.Асадуллаев, В.Счастнев, 
режиссёр А.Сафаров, оператор З.Исраилов. 
О комсомольцах и молодежи, работающей 
на ударных стройках республики.

“Байпазинский эксперимент”. 1 ч. Ав-
тор сценария Н.Очилов, режиссёр и опера-
тор В.Бидило. На строительстве Байпазин-
ской ГЭС проводится новый эксперимент.

“великая сила дружбы”. 1 ч. Автор сце-
нария П.Ахмедов, режиссёр В.Бидило, опе-
раторы З.Дахте, В.Бидило. На ВДНХ СССР 
прошли Дни Таджикистана, посвященные 
60-летию СССР.

“Кампучия: от трагедии к возрожде-
нию”. 5 ч., цв. Автор сценария И. Ицков, ре-
жиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестролобов. 
Фильм, рассказывающий о революционных 
событиях в Кампучии и последовавшем за 
ними восстановлении народного хозяйства.

“Ритмы Таджикистана”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария В.Бреев, режиссёр Е. Кимяга-

рова, оператор А.Шабатаев. Видовой фильм 
о некоторых видах современного искусства.

“Преображение земли”. 2 ч., цв. Автор 
сценария А.Ходжаев, режиссёр и оператор 
О.Тилляев. Освоение горных склонов под 
фруктовые сады в Гармском районе Таджи-
кистана. Почетная грамота жюри Народного 
кинофестиваля на заводе “Таджиктекстилъ-
маш” им. Дзержинского в Душанбе (1983).

“Земля моя - Таджикистан”. 2 ч., цв. 
Авторы сценария С.Джурабаев, Ю. Хренов, 
режиссёр Л.Бродский, оператор З.Исраилов. 
Фильм посвящен 60-летию образования 
СССР.

“Диспетчеризация и ЭвМ в управле-
нии”. 2 ч. Автор сценария Н.Салмин, режис-
сёр Л.Бродский, оператор С.Кузин. В управ-
ление производством республики все шире 
внедряются ЭВМ.

“Земля - мое призвание”. 2 ч. Автор 
сценария Т.Хетагурова, режиссёр П. Ах-
медов, операторы З.Исраилов, О. Хамидов, 
И.Насимов. Тысячи таджикистанцев трудят-
ся в сельском хозяйстве республики.

“Кормовая база животноводства”. 2 
ч. Автор сценария Л.Чигрин, режиссёр Л. 
Бродский, оператор С.Кузин. От того, на-
сколько качественно и в достаточном коли-
честве заготовлены корма, зависит успех зи-
мовки скота.

1983 год 
Художественные фильмы

“3аложник”. 8 ч. Авторы сценария Л. 
Махкамов, В.Максименков, режиссёр Ю. 
Юсупов, оператор Р.Мухамеджанов, худож-
ник В.Мякота, композитор Г. Александров. 
В ролях: К.Бутаев, Ш. Иргашев, Б.Акрамов, 
Р.Сагдуллаев, М. Махмадов, С.Сабзалиева, 
Ю.Юсупов, А. Рахматуллаев, З.Джавадов, 
М.Мухаммадиев, З.Заробекова. Историко-
революционный приключенческий фильм, 
герои которого - отважные бойцы, предан-
ные делу революции. Диплом кинофестиваля 
стран Азии, Африки и Латинской Америки 
в Ташкенте (1984). Приз зрителей и приз за 
лучшую операторскую работу на Народном 
кинофестивале на заводе “Таджиктекстиль-
маш” им. Дзержинского в Душанбе (1984).
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“На перевале не стрелять”. 7 ч. Авто-
ры сценария М.Рабиев, В.Максименков, ре-
жиссёр А.Рахимов, М.Махмудов, операто-
ры А.Мансуров, К.Бахор, художник А. Аб-
дуллаев, композитор Ф.Бахор. В ролях: А. 
Мухамеджанов, О.Корчиков, Ю.Юсупов, Т. 
Шакирова, Н.Абдуллаев, К.Саидмурадов, 
Ф. Абдуллаев, Г.Исломов, А.Рахматуллаев, 
М.Махмадов, И.Набиев. Приключенческий 
фильм. Время действия - период становле-
ния Советской власти в Таджикистане, один 
из эпизодов борьбы с басмачеством. Приз за 
разработку историко-революционной темы 
на экране на Народном кинофестивале “Хо-
рог-84”.

“семейные тайны”. 9 ч. Автор сцена-
рия В.Михайлов, режиссёр В. Ахадов, опе-
ратор Р.Пирумов, художник Д.Ильябаев, 
композитор Ф.Бахор. В ролях: Д.Садыкова, 
К.Саидмурадов, А. Мухамеджанов, Ш. Ир-
гашев, Б.Фидоев, С.Исаева, С.Норбаева, М. 
Махмадов, М.Исаева, Т.Шакирова. Фильм 
о деловых людях, которые принципы мо-
рали приносят в жертву меркантильным 
интересам. Приз за лучшую режиссуру на 
смотре-конкурсе молодых кинематографи-
стов в Кишиневе (1983). Специальный приз 
жюри ХУП Всесоюзного кинофестиваля в 
Киеве (1984). Приз “Золотой дукат” на Меж-
дународной Мангеймской кинонеделе в ФРГ 
(1984). Приз за лучший художественный 
фильм и приз за лучшее исполнение муж-
ской роли народному артисту Таджикиста-
на А.Мухамеджанову на Народном кинофе-
стивале “Хорог-84”.

Телевизионные художественные  
фильмы

“Гляди веселей». (3 серии). 21 ч. Авторы 
сценария Д.Булгаков, Л. Чигрин, режиссёр 
М.Арипов, оператор С.Тараскин, художник 
В.Мякота, композитор Б.Троцюк. В ролях: 
М.Арипов, С. Курбанов, Г.Строков, Б. Бей-
шеналиев, Т. Саидова, М.Тахири, А. Рахма-
туллаев, М. Гасанова, С. Саъдиев. Забавная 
история о похождениях фольклорного народ-
ного героя Ходжи Насреддина, его взаимоот-

ношениях с багдадским вором, рассказанная 
с мягким юмором и народной мудростью.

“Приключения маленького Мука”. 7 ч. 
Авторы сценария Ю.Дунский, В.Фрид, ре-
жиссёр Е.Кимягарова, операторы Р.Пирумов, 
Г.Дзалаев, художник Л.Шпонько, компо-
зитор М.Минков. В ролях: Т.Сабиров, Ю. 
Юсупов, Е.Горчаков, Р.Кубаева, А.Тураев, 
А.Рахматуллаев, Х. Рахимов, М.Хасанов, 
К.Холов, Ф. Абдуллаев. Музыкальный фильм 
по мотивам известной сказки Гауфа о забав-
ных приключениях маленького Мука. Приз 
за лучший детский фильм на кинофестивале 
“Зори Алатау” в Киргизии (1984).

Короткометражные игровые  
фильмы

“смерч”. 3 ч. Авторы сценария Ч. Айт-
матов, Б.Садыков, режиссёр Б. Садыков, опе-
ратор П.Лебешев, художник В.Салимов, ком-
позитор С. Губайдулина. В ролях: Ш. Абду-
салямов, Р.Уразаев, Д.Камбарова, Р.Закиров, 
М.Махмадов. Фильм-притча о судьбе стран-
ного племени, кочующего по земле в поис-
ках счастья.

Анимационные  
фильмы

“Легенда о сыне”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия Л.Киямова, режиссёр М. Мансурходжа-
ев, оператор Р. Махмудов, художник Э. Бе-
ньяминсон, композитор Г.Александров. По 
мотивам эпоса “Шахнаме” А.Фирдоуси - о 
легендарной истории совершения подвигов 
Заля - отца Рустама.

“счастливый день”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Т.Правдивцева, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Р. Махмудов, художник 
Д.Мансуров, композитор Г.Александров. 
Нравоучительная история о маленькой де-
вочке Рано, которая, оставшись одна в дет-
ском саду, сначала скучает, потом помогает 
дедушке Мирсаиду убрать двор, получает от 
него игрушку, засыпает и видит сказочный 
сон, в котором она защищает своих друзей.



358

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Узоры по облаку”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария М.Давидзон, режиссёр М. Касымова, 
оператор В.Бидило. Фильм рассказывает о 
художнике по национальным шелкам.

“Наш Миршакар”. 1 ч. Автор сценария 
Н.Табаров, режиссёр И.Азизбаев, оператор 
А.Ташев. Творческий путь народного писа-
теля Таджикистана Мирсаида Миршакара.

“Таджикистан: годы военных испыта-
ний”. 6 ч., цв. Автор сценария И. Ицков, ре-
жиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестролобов. О 
суровых годах Великой Отечественной во-
йны, испытаниях, выпавших на долю тад-
жикистанцев на полях сражений и в тылу. 
Приз Народного кинофестиваля “Хорог-84” 
за лучший документальный фильм.

“Интервью”. 1 ч. Автор сценария Х. 
Сайфуллаев, режиссёр и оператор З. Дахте. 
Фильм о повседневных заботах комсорга.

“страницы старого альбома”. 1 ч. Ав-
тор сценария Т.Хетагурова, режиссёр М. Ка-
сымова, оператор В.Бидило. Старые фотогра-
фии могут рассказать много интересного о 
людях и о минувших событиях.

“сафеддара - снежная сказка”. 1 ч. 
Автор сценария Ю.Харламов, режиссёр Л. 
Бродский, оператор З.Исраилов. Горнолыж-
ная база в Таджикистане привлекает люби-
телей горных видов спорта со всего Совет-
ского Союза.

“Наша Малика”. 2 ч. Автор сценария 
В.Максименков, режиссёр Е.Кимягарова, опе-
ратор З.Дахте. Фильм о выдающейся таджик-
ской балерине Малике Сабировой.

“сарез”. 1 ч. Автор сценария Н. Очилов, 
режиссёр О.Тилляев, оператор И.Насимов. 
Кинорассказ о Сарезском озере, его красо-
те и проблемах.

“Освоение”. 2 ч. Автор сценария С. Джу-
рабаев, режиссёр М.Юсупова, оператор И. 
Насимов. На экране - этапы освоения Беш-
кентского плато. Почетная грамота Народ-
ного кинофестиваля на заводе “Таджиктек-
стильмаш” им. Дзержинского в Душанбе за 
правдивое и глубокое воплощение темы тру-
да (1984). Приз Народного кинофестиваля 
“Хорог-84”.

“Рогунские новоселья”. 1 ч., цв. Автор 
сценария Н.Шарипов, режиссёр Г.Артыков, 
оператор З.Исраилов. Еще одна страница ки-
нолетописи строительства Рогунской ГЭС.

“Жажда”. 1 ч. Автор сценария Л. Пащен-
ко, режиссёр О.Тилляев, операторы И. На-
симов, О.Тилляев. О прокладке Дангарин-
ского тоннеля.

“На краю Ойкумены”. 2 ч., цв. Автор 
сценария В.Счастнев, режиссёр Г.Артыков, 
оператор З.Исраилов. О ценных находках ар-
хеологов в долине реки Окса - там, где про-
ходил путь А. Македонского.

“Подвиг”. 2 ч. Автор сценария Л.Чигрин, 
режиссёр и оператор О. Муталенко. Наши 
земляки совершили множество мужествен-
ных и отважных поступков.

“войди в свой дом”. 2 ч. Автор сцена-
рия Н.Куприянова, режиссёр М. Юсупова, 
оператор З.Дахте. На экране - мастера на-
родных ремесел из Исфары.

“Нить традиций”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия И.Мирзоев, режиссёр и оператор А. Ша-
батаев. Фильм рассказывает о национальной 
таджикской росписи потолков.

“возделывание лимонов в траншеях”. 
1 ч. Автор сценария В.Счастнев, режиссёр 
П.Ахмедов, операторы Р. Мухамеджанов, 
В.Бидило. Этот метод выращивания лимо-
нов получает все большее распространение.

“все открывают дороги”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Л.Кандинов, режиссёр П.Ахмедов, 
операторы Р.Мухамеджанов, В.Бидило. Стро-
ительство автодорог в горной республике за-
нимает важное место в экономике и соци-
альной жизни страны.

“После аварии”. 1 ч. Автор сценария 
П.Ахматов, режиссёр П.Ахмедов, оператор 
А.Мансуров. Оказание первой технической 
и медицинской помощи после дорожно-
транспортного происшествия.

“Птица Кахка”. 1 ч., цв. Автор сценария 
И.Мирзоев, режиссёры Ш. Газиев, М. Ман-
сурходжаев, оператор Р. Махмудов. Творче-
ство, вдохновение - это высочайшие прояв-
ления красоты человеческой души.
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1984 год 
Художественные фильмы

“Друзей не предают”. 7 ч. Автор сце-
нария А.Рабиев, режиссёр А.Кудусов при 
участии Ю.Юсупова, оператор И. Бара-
баш, художник А.Абдуллаев, композито-
ры М.Атоев, Г.Александров. В ролях: Ф. 
Мирзоев, М.Юльчиев, Б.Аннанов, М. Му-
хаммадиев, Ш.Хайдаров, А. Рахматуллаев, 
Ш.Иргашев, Д.Умарова, М. Махмадов, М. 
Исаева, Х.Рахимов, М.Насрулллаев. Фильм 
для детей о взаимоотношениях взрослых и 
юных и о безграничной любви к природе, 
окружающему миру. Диплом XVIII Всесоюз-
ного кинофестиваля в Минске (1985). Приз 
фильму и приз за исполнение детской роли 
М.Насруллаеву на Народном кинофестива-
ле на заводе им. Дзержинского в Душанбе 
(1985).

“И еще одна ночь Шахерезады”. 8 ч. 
Авторы сценария В.Карен, Т.Сабиров, ре-
жиссёр Т.Сабиров, оператор В.Климов, ху-
дожник В.Птицын, композитор Г. Алексан-
дров. В ролях: Е.Тонунц, Адель Аль-Хадад, 
Л.Белогурова, Ш.Кабулов, Б.Раджабов, Д. 
Умарова, Г.Исломов, Ю.Юсупов, Т.Яндиева, 
Т.Сабиров. Фильмом открывается сериал по 
мотивам популярной книги Востока “1001 
ночь”. Первый в истории таджикского кино 
широкоформатный стереофонический фильм, 
съемки которого проходили в древних горо-
дах Средней Азии. Приз “Золотой меч” на 
Международном кинофестивале в Дамаске 
(1985). Приз и диплом за лучшую режиссу-
ру, диплом за лучшее художественное во-
площение, дипломы за лучшее исполнение 
женской роли актрисе Л.Белогуровой и муж-
ской роли актеру А.Аль-Хададу на Всесо-
юзном кинофестивале “Сказка” в Вильнюсе 
(1985). Первый приз творческому коллективу 
фильма и приз за исполнение лучшей муж-
ской роли актеру А.Аль-Хададу Народного 
кинофестиваля на заводе им. Дзержинского 
в Душанбе (1985).

“Позывные: “вершина”. 7 ч. Ав-
тор сценария В.Максименков, режиссёр И. 
Азизбаев, оператор Р.Пирумов, художник 
В.Салимов, композитор Ф. Бахор. В ролях: 
А.Мухамеджанов, С. Исаева, Д. Камбаро-

ва, М.Чигарев, Ю. Гусев, М.Мухаммадиев, 
А.Махмадов, Е. Финогенова, С.Гурзо, 
С.Сабзалиева, Б.Бейшеналиев, В.Никитин, 
А.Петрухин. Картина о сложной работе ги-
дрометеорологов, события которой развива-
ются на высокогорной метеостанции. Почет-
ная грамота за воплощение темы труда на 
экране и приз за исполнение женской роли 
актрисе Д.Камбаровой Народного кинофе-
стиваля на заводе им. Дзержинского в Ду-
шанбе (1985).

Телевизионные художественные фильмы

“Репутация”. 7 ч. Автор сценария 
Л.Махкамов, режиссёр Ё.Аралев, оператор 
А.Першин, художник В.Мякота, компози-
тор В.Говиксман. В ролях: Б.Миралибеков, 
З.Ибрагимова, Б. Акрамов, Х.Абдуразаков, 
А.Рахматуллаев, Х.Рахимов. События филь-
ма строятся вокруг острого производствен-
ного конфликта, в котором герой сохраняет 
свой авторитет, не поступаясь собственны-
ми принципами.

“серебристая нить”. (2 серии). 14 ч. 
Автор сценария М.Маджидов при участии 
Б.Саакова, режиссёр М.Махмудов, опера-
тор Р.Мухамеджанов, художник Д.Ильябаев, 
композитор С.Хамраев. В ролях: Я.Друзь, 
А.Сушинская, Б.Аннанов, Н.Абдуллаев, А. 
Латфи, Ю.Юсупов, М.Иматшоев, М. Махма-
дов, Г.Ульмасов, В.Павлов. “Белое золото” 
проходит долгий путь от хлопкового поля 
до текстильного комбината, и на этом пути 
люди отдают серебристой нити свою забо-
ту, труд и любовь.

“Подарок”. 7 ч. Автор сценария Х. 
Сайфуллаев, режиссёр Б.Арабов, оператор 
А.Шабатаев, художник В.Салимов, компо-
зитор В.Рубашевский. В ролях: П.Бобоев, 
Е.Краскович, С.Зокиров, К. Каримов, С. 
Исаева, Р.Хусейнов, М.Тахири, З.Джавадов, 
Х.Рахимов, Л.Сушинская. Фильм для детей 
о честности, принципиальности, зарождаю-
щейся любви.

Анимационный фильм

“Принцесса коз”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария Ю.Харламов, режиссёр М. Мансур-
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ходжаев, оператор Р. Махмудов, художник 
В.Манин, композитор Г.Александров. Сказ-
ка, воспевающая величие доброты, благород-
ства, душевного богатства и любви.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Дороги к створу”. 2 ч. Автор сценария 
Н.Шарипов, режиссёр Г.Артыков, оператор 
З.Исраилов. Очередной этап строительства 
Рогунской ГЭС.

“Заботы каждого дня”. 1 ч. Автор сце-
нария Ю.Хренов, режиссёр Б.Арабов, опера-
тор И.Насимов. О роли сельсоветов в труде 
и быту земледельцев.

“Этой весной в Кабуле”. 4 ч., цв. Автор 
сценария И.Ицков, режиссёр Е. Кузин, опе-
раторы А.Пестролобов, К. Дурани. Фильм 
об Афганской революции, афгано-советской 
дружбе. Общественный приз героев Брест-
ской крепости на XVIII Всесоюзном кино-
фестивале в Минске (1985). Приз Народного 
кинофестиваля за лучший документальный 
фильм на заводе “Таджиктекстильмаш” им. 
Дзержинского, Душанбе (1985).

“сотвори свое поле”. 2 ч. Авторы сце-
нария С.Джурабаев, А.Хамдам, режиссёр 
М.Мансурходжаев, оператор Р.Махмудов. 
Переселение горцев в долину и освоение зе-
мель под хлопчатник.

“Жизнь в борьбе”. 2 ч. Автор сценария 
Е.Первенцев, режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. Кинорассказ о первом на-
чальнике ОГПУ Таджикистана Чеславе Пу-
товском.

“По зову сердца”. 2 ч. Автор сценария 
Е.Стародубцева, режиссёр Б.Арабов, опера-
тор И.Насимов. Рабочая эстафета между за-
водами “Таджикгидроагрегат” и “Ростсель-
маш”.

“Истоки”. 1 ч., цв. Автор сценария 
Т.Каратыгина, режиссёр М.Касымова, опе-
ратор В.Бидило. Фильм рассказывает о но-
вых обрядах Советского Таджикистана.

“И рядом звезды”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия Л.Чигрин, режиссёр О.Тилляев, оператор 
З.Исраилов. В условиях высокогорья космос 
становится ближе и доступнее к изучению.

“Летчик”. 2 ч. Автор сценария и режис-
сёр Д.Худоназаров, оператор К.Орозалиев. 
Портрет полковника авиации в отставке С.Н. 
Никитина - участника борьбы с басмачеством 
в Таджикистане. Приз Народного кинофе-
стиваля на заводе “Таджиктекстильмаш” им. 
Дзержинского за лучший документальный 
фильм, Душанбе (1985).

“Мне - 75”. 1 ч. Автор сценария Л. Кан-
динов, режиссёр А.Шабатаев, оператор 
Р.Пирумов. Юбилей известного таджикско-
го писателя Р.Джалила.

“в дороге”. 1 ч. Автор сценария и режис-
сёр М.Юсупова, оператор И.Насимов. Люди 
этой профессии - чабаны - постоянно нахо-
дятся в пути со своей отарой.

“Посёлок на трассе”. 1 ч. Авторы сце-
нария А.Алимов, О.Хамидов, режиссёр 
Б.Садыков, оператор З.Исраилов. В поселке 
Солони, который находится на БАМе, жи-
вут и наши земляки.

“выбор”. 1 ч. Автор сценария Л. Махка-
мов, режиссёр и оператор В.Бидило. Кино-
очерк о депутате Верховного Совета СССР, 
механизаторе А.Ятимовой.

“Маршруты дружбы”. 1 ч., цв. Автор 
сценария И.Мирзоев, режиссёр Б.Арабов, 
операторы З.Дахте, В.Бидило. В Душанбе 
прошел фестиваль советско-афганской мо-
лодежи.

“История одной пушинки”. 1 ч. Автор 
сценария Н.Очилов, режиссёр и оператор 
О.Тилляев. На хлопкоочистительных пред-
приятиях республики освоено безотходное 
производство.

“Как рождается завтра”. 1 ч. Автор сце-
нария Т.Хетагурова, режиссёр Х.Хасанова, 
оператор Г.Дзалаев. Вклад ученых-биологов 
в реализацию Продовольственной програм-
мы.

“Цвети, родной Таджикистан!”. 5 ч., цв. 
Автор сценария И.Ицков, режиссёр Е.Кузин, 
оператор А.Пестролобов. Картина посвяще-
на 60-летию Таджикской ССР и Компартии 
республики.

“Эстафета подвига”. 6 ч. Автор сцена-
рия И.Ицков, режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. Обзорная картина о Таджи-
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кистане в послевоенные годы. Приз жюри 
Народного кинофестиваля “Хорог-84”.

“Рождение”. (Фильмы первый и вто-
рой). 10 ч. Автор сценария и режиссёр 
Д.Худоназаров, операторы К.Орозалиев, 
З.Дахте. Фильм о становлении Советской 
власти в Таджикистане и трудовых успехах 
республики до 30-х годов.

“Мой край родной”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Н.Табаров, режиссёр М. Касымова, 
операторы И.Насимов, Ю.Савин. Поэтиче-
ский рассказ о родной республике.

“Музыкальное воспитание школьни-
ков Таджикистана”. 1 ч. Автор сценария 
Т.Хетагурова, режиссёр П. Ахмедов, опера-
тор А.Мансуров. Музыкальное воспитание 
школьников стало гармоничной частью об-
щеобразовательного процесса.

“Обгоняя время”. 2 ч. Автор сценария 
И.Азизбаев, режиссёр О.Муталенко, опера-
тор К.Бахор. Все большее количество пере-
довиков производства выполняет личные пя-
тилетние планы досрочно.

“Равнение на подвиг”. 2 ч., цв. Автор 
сценария П.Ахматов, режиссёр П. Ахмедов, 
оператор А.Мансуров. Кинорассказ о слав-
ных традициях Советской Армии. Почетная 
грамота Народного кинофестиваля на заво-
де “Таджиктекстильмаш” им. Дзержинского 
за разработку военно-патриотической тема-
тики, Душанбе (1985).

1985 год 
Художественные фильмы

“Говорящий родник”. 9 ч. Автор сцена-
рия В.Иванов, режиссёр М.Касымова, опера-
тор Р.Мухамеджанов, художник Д. Ильябаев, 
композитор Ф.Бахор. В ролях: А. Мухамед-
жанов, Ш.Иргашев, С.Сабзалиева, М. Махма-
дов, М.Гасанова, М.Мухаммадиев, В.Гусев, 
Р.Рахимов. В фильме исследуется конфликт 
отжившего, консервативного и нового, про-
грессивного.

“Капкан для шакалов”. 8 ч. Автор сце-
нария В.Акимов, режиссёр М. Махмудов, 
операторы О.Хамидов, А. Абрамов, худож-
ник А.Абдуллаев, композитор Т. Шахиди. 
В ролях: А.Рензяева, Ю. Юсупов, Н. Аб-
дуллаев, М.Махмадов, Т. Разоков, Р.Пиров, 

В.Михеенко, А.Подошьян. Детектив с острой 
интригой о поисках опасного преступни-
ка, задумавшего овладеть драгоценностями 
курбаши, банда которого была разгромле-
на Красной Армией в гражданскую войну.

“Я ей нравлюсь”. 8 ч. Авторы сцена-
рия Р.Ибрагимбеков, В.Багдасаров, режиссёр 
А.Тураев, оператор А.Шабатаев, художник 
С.Рамонкулов, композитор Г.Александров. В 
ролях: Н.Мусоев, Ф. Муминова, Д.Умарова, 
Б.Акрамов, Г. Омарова. Лирическая киноко-
медия о молодых, жизнерадостных людях, о 
юности и любви.

Телевизионные художественные  
фильмы

“Джура - охотник из Мин-Ар хара”. (6 
серий). 42 ч. Авторы сценария И.Имреков, 
М. Имреков, режиссёры В.Мирзаянц, С. 
Курбанов, оператор А.Найденов, художни-
ки С. Рамонкулов, Р.Одинаев, композитор Г. 
Александров. В ролях: И.Иркаев, А. Абду-
вахобов, Г.Астанова, Н.Рахимов, Е.Сагдиев, 
А.Мухамеджанов, С.Хамидов, М.Махмадов, 
Р.Хусейнов, Д.Умарова, А.Рахматуллаев, Ш. 
Иргашев, Х.Гадоев, С.Исаева, М.Тахири. 
Приключенческий фильм о старых устоях, 
традициях и о разрушительной силе ковар-
ного врага извне.

“Кандидат”. 7 ч. Авторы сценария Ю. 
Харламов, Ю.Юсупов, режиссёр Ю. Юсу-
пов, оператор Р.Мухамеджанов. В ролях: 
У.Раджабов, С.Сабзалиева. Фильм повеству-
ет о предвыборной кампании.

Анимационный фильм

“Как кот с мышами воевал”. 1 ч., цв. 
Авторы сценария М. Мансурходжаев, Ю. 
Харламов, режиссёр М. Мансурходжаев, опе-
ратор Р. Махмудов, художник В.Манин, ком-
позитор Г.Александров. По мотивам однои-
менной поэмы-сказки У.Закони о хитроум-
ном и коварном коте, который, потерпев по-
ражение от дружных мышей, понимает, что 
нужно жить в мире.
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Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Приказ по министерству”. 1 ч. Автор 
сценария Ю.Каплунов, режиссёр Г. Артыков, 
оператор З.Исраилов. Очередная страница 
кинолетописи строительства Рогунской ГЭС.

“Звездный час Дангары”. 1 ч. Автор 
сценария З.Бакиев, режиссёр Ё.Аралев, опе-
раторы В.Бидило, О.Хамидов. Репортаж со 
строительства Дангаринского тоннеля.

“Золотое облако”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия Ю.Харламов, режиссёр Б.Арабов, опера-
тор И.Насимов. Развитие гиссарского овце-
водства в Таджикистане.

“Доброта”. 2 ч. Автор сценария Л. 
Пол торак, режиссёр Е.Кимягарова, опера-
тор З.Дахте. Киноочерк о детском хирурге, 
члене-корреспонденте Академии наук Тад-
жикской ССР А.Пулатове.

“Мир, дружба, фестиваль”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр Е.Кузин, оператор 
А.Пестролобов. В Москве прошел Всемир-
ный фестиваль молодежи, в котором при-
нимали участие посланцы из нашей респу-
блики.

“Несколько дней из жизни подростка”. 
2 ч., цв. Автор сценария и режиссёр М. Юсу-
пова, оператор А.Мякота. Лента рассматри-
вает проблемы адаптации юношей из Тад-
жикистана в ПТУ Российской Федерации.

“Наша юность за все в ответе”. 2 ч., 
цв. Автор сценария Л.Чигрин, режиссёр Е. 
Кузин, оператор А.Пестролобов. Комсомо-
лу республики - 60 лет.

“солнечный праздник республики”. 3 
ч., цв. Автор сценария Л.Чигрин, режиссёр 
Е.Кимягарова, операторы В.Бидило. З.Дахте. 
Торжества в честь 60-летия образования Тад-
жикской ССР.

“Подвиг”. 2 ч. Автор сценария Л. Басова, 
режиссёр Ю.Юсупов, оператор И.Насимов. 
Лента повествует о преемственности воин-
ских традиций.

“Мой отец - чабан”. 1 ч. Автор сценария 
и режиссёр Г.Артыков, оператор З.Исраилов. 
На экране - зимовка овечьих отар на отгон-
ных пастбищах.

“Пробуждение”. 1 ч. Автор сценария 
М.Давидзон, режиссёр М. Мансурходжаев, 

оператор Р. Махмудов. Авторы рассматри-
вают антиалкогольную тему.

“Мой славный город”. 1 ч. Автор сцена-
рия В.Тальвик, режиссёр О. Муталенко, опе-
ратор С.Кузин. Столица республики награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени.

“Братья Кадыровы”. 1 ч. Автор сцена-
рия Л.Махкамов, режиссёр Г.Артыков, опе-
ратор З.Исраилов. Рабочая династия Кады-
ровых на Регарском алюминиевом заводе.

“Истоки”. 4 ч. Автор сценария и режис-
сёр Д.Худоназаров, оператор З.Дахте. Горно-
Бадахшанской автономной области исполни-
лось 60 лет. О самых главных событиях это-
го периода на Памире рассказывает фильм.

“Ровесник тысячелетия”. 4 ч., цв. Ав-
торы сценария С.Азизова, Н.Куприянова, 
режиссёр М.Мансурходжаев, оператор 
Р.Махмудов. Городу Ленинабаду исполни-
лось 2500 лет.

“Ледники Таджикистана”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Чигрин, режиссёр Г.Артыков, 
оператор Г.Дзалаев. Образование ледников 
и их значение для народного хозяйства ре-
спублик Средней Азии.

“Знамя Апрельской революции”. 5 ч., 
цв. Авторы сценария С.Саврук, И. Ицков, 
режиссёр Е.Кузин, оператор А.Пестролобов. 
20-летие НДГА и строительство новой жиз-
ни в дружественной стране.

“Госстрах к вашим услугам”. 1 ч., цв. 
Автор сценария З.Бакиев, режиссёр Г. Тар-
беев, оператор Р.Махмудов. Система госу-
дарственного страхования расширяет виды 
услуг.

“Использование сельхозтехники на ко-
оперативной основе”. 2 ч. Авторы сцена-
рия Ю.Щеглов, С.Джурабаев, режиссёр П. 
Ахмедов, оператор А. Мансуров. Коопера-
ция - выгодная форма использования тех-
ники на селе.

“Мое открытие - “Зумрад”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария М.Табачников, режиссёр А. Ку-
дусов, оператор А.Мансуров. Кинорассказ об 
одном из красивейших мест Таджикистана.

“спички не тронь”. 1 ч. Автор сценария 
А.Аннанский, режиссёр П. Ахмедов, опера-
тор А.Мансуров. Неосторожное обращение 
со спичками часто ведет к пожару.
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“строитель”. 2 ч. Автор сценария Т. 
Хегагурова, режиссёр Г.Тарбеев, оператор 
С.Кузин. Фильм рассказывает о представи-
телях одной из самых массовых профессий 
- строителях.

“Таджикистан: время, люди, сверше-
ния”. 2 ч. Автор сценария Г. Дейниченко, 
режиссёр М.Юсупова, оператор В.Бидило. 
Самые значительные события республики за 
60 лет Советской власти.

“Транспорт на селе”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария В.Демидов, режиссёр П. Ахмедов, опе-
ратор Г.Дзалаев. Транспорт на селе играет 
очень важную роль в труде и быте населения.

1986 год 
Художественные фильмы

“Новые сказки Шахерезады”. (2 серии). 
14 ч. Авторы сценария В.Карен, Т. Саби-
ров, режиссёр Т.Сабиров, оператор Р. Му-
хамеджанов, художники Л. Шпонько, К. 
Аваков, композитор Г. Александров. В ро-
лях: У.Музафаров, Т. Яндиева, Т.Сабиров, 
Е.Тонунц, Г. Четвериков, И.Гаврилюк, Б. 
Раджабов, А. Рахматуллаев, З.Хушвахтова, 
Г.Альшама, Абдуль-Салам Аль-Таев. Со-
вместное производство киностудии “Тад-
жикфильм” (СССР) и фирмы “Ганем-фильм” 
(Сирия). По мотивам сказок “1001 ночи” о 
забавных дворцовых приключениях, люб-
ви Маруфа и Эсмигуль, о соблазне и ковар-
стве. Приз и диплом Международного кино-
фестиваля стран Азии и Африки в Ташкенте 
(1986). Приз и диплом Всесоюзного кинофе-
стиваля детского фильма в Москве (1986).

“Хромой дервиш”. 10 ч. Авторы сце-
нария Л.Махкамов, Е.Семеш, режиссёры 
В.Ахадов, Й.Киш, операторы Р.Пирумов, 
Л.Баранян, Т.Немешчан, художник В. Са-
лимов, композитор Ф.Бахор. В ролях: Д. 
Бенедек, А.Мухамеджанов, Х.Абдуразаков, 
Ш. Иргашев, А.Джаллыев, М.Иматшоев, М. 
Аков, А.Касымов, С.Курбанов, А.Джураев, 
И.Гулямов. Совместное производство “Тад-
жикфилъм” /СССР/ - “Мафильм” /Венгрия/. 
Вамбери - известный востоковед Венгрии. 
Фильм рассказывает о приключениях Вам-
бери во время его путешествия в Бухару.

Телевизионные художественные фильмы

“Здравствуйте, Гульнора Рахимов-
на”. 7 ч. Авторы сценария В. Малиновская, 
В.Федоров, режиссёр А.Кудусов, оператор 
А.Абрамов, художник А. Абдуллаев, ком-
позитор К.Хикматов. В ролях: Т. Яндиева, 
Б.Фидоев, И.Алиев, У.Раджабов, С. Таби-
буллаев, Н.Рахимова, С.Исаева, Ш.Салихов, 
Т.Якушева. Главная героиня фильма - мо-
лодая учительница с принципиальной жиз-
ненной позицией и высоким чувством от-
ветственности перед подрастающим поко-
лением.

“Дополнительный прибывает на вто-
рой путь”. (2 серии). 14 ч. Автор сце нария Л. 
Словин, режиссёры В. Ахадов, С.Курбанов, 
оператор Р. Пирумов, художник В.Салимов, 
композитор Ф. Бахор. В ролях: С.Никоненко, 
С. Курбанов, Ш.Иргашев, С.Петросянц, А. 
Мухамеджанов, М.Иматшоев, А. Коршу-
нов, Ю.Плащов, Х.Абдуразаков. Психоло-
гический детектив, в котором расследует-
ся история убийства, совершенного в поез-
де Москва-Душанбе.

Анимационный фильм

“Храбрый пастушок”. 1 ч., цв. Автор 
сценария М.Маджидов, режиссёр М. Ман-
сурходжаев, оператор А. Мансуров, худож-
ник Д.Мансуров, композитор Г.Александров. 
История о маленьком пастушке, который бо-
ялся всего на свете. Волшебник подарил ему 
яблоко, но мальчик совершил множество от-
важных поступков, так и не воспользовав-
шись даром волшебника.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“вахту сдал... вахту принял”. 1 ч. Автор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр Г.Артыков, 
оператор З.Исраилов. Работа таджикистан-
цев вахтовым методом в Тюмени и Нижне-
вартовске.

“Падение”. 1 ч. Автор сценария Т. Хе-
тагурова, режиссёр Т.Хамидов, оператор 
З.Исраилов. Фильм о борьбе с алкоголизмом.
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“Тиру камон”. 2 ч., цв. Автор сценария 
О.Латифи, режиссёр Е.Кимягарова, опера-
торы З.Дахте, В.Бидило. Картина поднима-
ет проблемы производства и быта работниц 
текстильного комбината.

“Ожившая легенда”. 1 ч. Автор сцена-
рия А.Табаров, режиссёр Ё.Аралев, оператор 
В.Бидило. В Ховалинге продолжается стро-
ительство крупнейшего в республике агро-
промышленного комплекса.

“Оттепель”. 2 ч., цв. Авторы сценария 
В.Максименков, Б.Садыков, режиссёр Б. Са-
дыков, оператор К.Бахор. Поэтическая кар-
тина о древних традициях таджиков.

“Твоей любовью озарённый”. 2 ч., цв. 
Автор сценария С.Джурабаев, режиссёр М. 
Юсупова, операторы Г.Дзалаев, Р. Мухамед-
жанов. Картина посвящена женщинам ре-
спублики.

“Уроки Байпазы”. 2 ч. Автор сценария 
Г.Дейниченко, режиссёр С.Хамидов, опера-
тор Г.Дзалаев. Продолжается строительство 
Байпазинской ГЭС.

“Особая зеленая папка”. 5 ч., цв. Автор 
сценария Ф.Сайфуль-Мулюков, режиссёр Е. 
Кузин, оператор А. Пестролобов. Фильм рас-
сказывает о подрывной деятельности запад-
ных спецслужб и предателях Родины.

“Кто в доме хозяин”. 2 ч. Автор сце-
нария Л.Махкамов, режиссёр М. Юсупо-
ва, оператор А.Шабатаев. Киноочерк о 
совхозе-техникуме им. Куйбышева Курган-
Тюбинской области.

“Тайфун-Тамара”. 1 ч. Автор сценария 
Б.Федоров, режиссёр П.Ахматов, оператор 
Г.Дзалаев. Организация спортивной и оздо-
ровительной работы в Ленинабадских здрав-
ницах.

“День рождения”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр М. Юсупова, оператор 
А.Шабатаев. Жизнеописание великого по-
эта Омара Хайяма.

“Кетмень и компьютер”. 2 ч. Авто-
ры сценария Ю.Каплунов, Г.Артыков, ре-
жиссёр Г.Артыков, операторы З. Исраилов, 
Р.Махмудов. Пришла пора повысить уровень 
механизации и автоматизации ведущей от-
расли сельского хозяйства - хлопководства.

“История одной истории”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Басова, режиссёр Б.Садыков, 
оператор З.Исраилов. “Трудные” подростки. 
Как с этой проблемой справляется школа?

“Утоление жажды”. 1 ч. Автор сцена-
рия А.Рабиев, режиссер Ё.Аралев, оператор 
И.Насимов. Завершение строительства Дан-
гаринского тоннеля утолит вековую жажду 
степи, позволит превратить ее в сад.

“Огни Рогуна”. 1 ч. Автор сценария Ю. 
Каплунов, режиссёр Г.Артыков, оператор 
Р.Махмудов. Нарастают темпы строитель-
ства Рогунской ГЭС, чему способствует при-
езд сюда специалистов со всего Советско-
го Союза.

“сколько весит идея?”. 1 ч., цв. Автор 
сценария М.Маджидов, режиссёр Е. Кимяга-
рова, оператор З.Дахте. Разработки таджик-
ских ученых позволят в будущем внедрить в 
практику многие замечательные идеи.

“Мехотряды на улучшении земель”. 2 
ч. Автор сценария Ю.Щеглов, режиссёр П. 
Ахмедов, оператор А.Мансуров. Во всех ре-
гионах республики трудятся специализиро-
ванные механизированные отряды по повы-
шению плодородия почв.

“Здравствуй, “Зумрад”!”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр А.Кудусов, опера-
тор В.Бидило. Прекрасная природа, высо-
кий уровень обслуживания сделали санато-
рий “Зумрад” одним из любимых мест от-
дыха жителей республики.

“Дусти”. 1 ч., цв. Автор сценария Г. Дей-
ниченко, режиссёр Е.Мотылева, оператор 
К.Бахор. Дни Лаоса в Таджикистане.

“Новый таджикский тип швицезебу-
видного скота”. 1 ч., цв. Автор сценария 
В. Федоров, режиссёр П.Ахмедов, оператор 
А.Мансуров. Новая перспективная разработ-
ка таджикских селекционеров.

“внимание: переезд”. 2 ч., цв. Автор 
сценария А.Валиев, режиссёр П.Ахмедов, 
оператор А.Мансуров. По заказу Госавтоин-
спекции Таджикистана - о мерах безопасно-
сти на железнодорожных переездах.

“возрождение металла”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Чигрин, режиссёр Ш.Газиев, 
оператор Г.Дзалаев. И металлу можно дать 
еще одну жизнь.
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“Путешествие в сказку”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Г.Кривоногов, режиссёры Ш. Гази-
ев, М.Мансурходжаев, оператор А.Шабатаев. 
Кинопутешествие по республикам Средней 
Азии и Казахстану.

“Адонис – XIV”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр Б.Садыков, оператор З.Исраилов. 
Фильм-притча о предательстве, за которым 
неминуемо приходит расплата и очищение. 
Специальный приз Международного кино-
фестиваля в Мангейме и Гран-при Между-
народного кинофестиваля в Западном Бер-
лине (1986).

1987 год 
Художественные фильмы

“Девушки из “согдианы”. 8 ч. Авто-
ры сценария М.Закиров, А.Шайкевич, ре-
жиссёр М.Махмудов, операторы А. Абра-
мов, А.Климачев, художник А. Абдуллаев, 
композитор А.Зацепин. В ролях: О. Шахша-
ронов. З.Заробекова, А. Ходжаев, А.Градов, 
Н.Абдуллаев, М. Махмадов, Д. Абдухолик-
заде, М.Тахири. Музыкальная комедия о ко-
манде девушек - хоккеисток на траве, их не-
удачах и победах, радостях и огорчениях.

“Искупление”. 10 ч. Автор сценария М. 
Маджидов, режиссёр В. Мирзаянц, оператор 
Р.Пирумов, художник С. Рамонкулов, ком-
позитор Г. Александров. В ролях: М. Исо-
ев, Г. Убайдуллаева, Х.Рахимов, А. Рахма-
туллаев, М.Арипов, М.Махмадов, Р. Закиро-
ва, Д.Игамбердыева. Рассказ о человеке, ко-
торый однажды струсил перед опасностью, а 
потом всю жизнь за это расплачивался.

“Последняя ночь Шахерезады”. 9 ч. 
Авторы сценария В.Карен, Т. Сабиров, ре-
жиссёр Т.Сабиров, оператор Р. Мухамед-
жанов, художники Б.Назаров, Л. Шпонько, 
К.Аваков, композитор Г. Александров. В ро-
лях: У.Музафаров, Т. Яндиева, Г.Альшама, 
Т.Сабиров, Абдуль-Салам Аль-Таев, М. 
Альхаким, Х.Балани, Е.Тонунц, Г. Исло-
мов, Г.Четвериков, И.Гаврилюк, Б.Раджабов, 
З.Хушвахтова. Совместное производство ки-
ностудии “Таджикфильм” /СССР/ и фирмы 
“Ганем-фильм” /Сирия/. Последний фильм 
из сериала по мотивам сказок “1001 ночи”. 

Перед зрителями вновь предстает сказочный 
Восток с его неповторимой красотой и древ-
ней культурой. Специальный приз Всесоюз-
ного кинофестиваля детских фильмов “Сказ-
ка”, Рига (1988).

Телевизионные художественные  
фильмы

“случай в аэропорту”. (3 серии). 24 
ч. Автор сценария В.Акимов, режиссёр Ю. 
Юсупов, операторы Р.Мухамеджанов, Г. 
Дзалаев, художник Л.Шпонько, компози-
тор Г.Александров. В ролях: С. Бондарчук, 
З.Кадыров, П.Буткевич, Д. Иосифов, С. Саб-
залиева, Х.Рахимов, Ю. Юсупов, И. Кали-
новская, Е.Костина, М. Гасанова, У. Раджа-
бов, С.Исаева, Р.Пиров, Б.Акрамов, А. Соло-
вьев, В.Ковальков, И.Абдурашидов. Украде-
ны уникальные ювелирные украшения, пред-
назначенные для демонстрации на Между-
народной выставке в Париже, совершаются 
убийства. Кто преступник? Его поиск ведет 
группа майора Джураева.

Анимационные фильмы

“Кузнец Кова”. 1 ч., цв. Автор сценария 
Л.Махкамов, режиссёр М. Мансурходжаев, 
оператор А. Мансуров, художник Р.Хашимов, 
композитор Г. Александров. Жестокий царь 
Заххок требует в жертву юношей, но кузнец 
Кова восстает против этого варварского обы-
чая, вызволяет из плена своего сына и подни-
мает народ на восстание против царя-тирана. 
В жестокой схватке победителем оказывает-
ся кузнец Кова.

“Шубка для тучки”. 1 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр М.Мансурходжаев, 
оператор А.Мансуров, художник А. Ади-
гамова, композитор Г.Александров. Вол-
шебник - портной ездит по свету на уди-
вительной машине, которая умеет ткать, 
шить, собирать урожай. Оказавшись в стра-
не безмолвия, портной преображает этот 
тусклый мир, наполняет его песнями и яр-
кими красками.
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Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Участковый инспектор”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария В.Тальвик, режиссёр М. Му-
хаммадиев, оператор А.Абрамов. Работа ми-
лиции по охране общественного порядка.

“Без любви”. 2 ч., цв. Автор сценария 
Л.Синицына, режиссёр Т.Хамидов, опера-
тор А.Мякота. Женщина-таджичка одной из 
первых сбросила паранджу, это было на заре 
Советской власти. В жизни нескольких по-
колений одной семьи отразилась вся исто-
рия страны.

“3ангула”. 1 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр Е.Кузин, оператор А. Пестролобов. 
Ветеран войны Касым Ниязов из Пенджикен-
та в память о каждом боевом друге посадил 
дерево. И вырос огромный сад.

“волки в городе”. 2 ч. Автор сценария 
П.Ахматов, режиссёры П.Ахматов, Г.Тарбеев, 
операторы В.Бидило, З. Исраилов, Г.Дзалаев. 
Наркомания - огромное зло, оно тем страш-
нее, когда наркоманами становятся подрост-
ки и даже дети.

“сентябрьские встречи”. 3 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр Е. Кимягарова, опе-
раторы З.Дахте, О.Муталенко, О.Тилляев, 
Г.Дзалаев, В.Бидило, А. Мансуров. В Тад-
жикистане прошла Декада российской ли-
тературы и искусства.

“Хусейн-полвон и его сыновья”. 2 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр П.Ахматов, 
операторы Г.Дзалаев, З. Исраилов. Старый 
Хусейн сам готовит все необходимое для 
бузкаши - национальной конно-спортивной 
игры, в которой примут участие его сыновья.

“...И счастья в личной жизни”. 2 ч. 
Автор сценария В.Максименков, режиссёр 
Е.Кимягарова, оператор З.Дахте. Текстиль-
комбинат - преимущественно женское про-
изводство, у ткачих много проблем, как на 
работе, так и в личной жизни.

“Луковое поле”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр Г.Артыков, оператор Р.Махмудов. 
Авторы дали фильму еще одно название - 
“Гектар для частника”. На своей земле арен-
даторы тяжким трудом выращивают лук.

“Мотив”. 4 ч. Автор сценария Ю. Хар-
ламов, режиссёр М.Юсупова, оператор 

З.Исраилов. В основу авторской картины лег-
ла судьба полковника И.Е.Зинченко. Знако-
мясь с его личным дневником, зритель узна-
ет многое об истории своего края и судь-
бе народа.

“Почем фунт лиха?”. 1 ч. Авторы сце-
нария О.Муталенко, С.Курбанов, режиссёр 
С.Курбанов, оператор О. Муталенко. Фильм 
рассказывает об уголовном деле по краже 
золота и незаконном изготовлении из него 
ювелирных украшений.

“Из первых рук”. 7 ч. Авторы сцена-
рия П.Ахматов, М.Миррахимов, режиссёр 
П.Ахматов, операторы Г.Дзалаев, З.Исраилов. 
Фильм рассматривает религиозные пробле-
мы. Когда вера перерастает в фанатизм, это 
свидетельствует о нездоровье общества.

“Безымянная дорога”. 1 ч. Авторы сце-
нария Ю.Харламов, В.Фомин, режиссёр В. 
Фомин, оператор И.Насимов. Будни узко-
колейной железной дороги.

“Это нужно живым”. 1 ч. Автор сце-
нария А.Алимов, режиссёр Г.Тарбеев, опе-
раторы Р.Махмудов, З.Дахте, А. Мансуров, 
А.Абрамов, О.Тилляев, А.Мякота, С. Хами-
дов. Памяти павшим в годы Великой Оте-
чественной войны посвятили авторы свой 
фильм.

“Монолог в декабре”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр М.Юсупова, оператор 
З.Исраилов. Фильм об Антонине Констан-
тиновне Писарчик - этнографе, историке, соз-
дателе Музея этнографии в Душанбе.

“Один в лодке”. 1 ч. Автор сценария В. 
Тальвик, режиссёр П.Ахматов, оператор З. 
Исраилов. Егерь Исмоил Сайкаков долгие 
годы работает в заповеднике “Тигровая бал-
ка”.

“И ветром я живу”. 1 ч., цв. Авторы сце-
нария Е.Кимягарова, З.Дахте, режиссёр Е. 
Кимягарова, оператор З.Дахте. О воспитан-
никах интернационального детского дома в 
Иванове.

“Знаете ли вы Ахмедова? “. 1 ч. Автор 
сценария З.Васильева, режиссёр И.Азизбаев, 
оператор О.Тилляев. Портрет председателя 
Комитета народного контроля Советского 
района У.Ахмедова.

“след змееголова”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария В.Тальвик, режиссёр Б.Арабов, опера-
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тор О.Муталенко. Работа рыбозаводческих 
хозяйств республики.

“Таджикская ссР, год 1987”. 1 ч., цв. 
Автор сценария С.Джурабаев, режиссёр 
Б.Арабов, оператор О.Муталенко. Сегод-
няшний день республики.

“Кто я такой?”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия Х.Сайфуллаев, режиссёр Х.Хасанова, 
оператор А.Абрамов. Жизнеописание вели-
кого ученого Авиценны.

“Душанбе. сегодня и завтра”. 2 ч., цв. 
Автор сценария Е.Клейнер, режиссёр Х. Ха-
санова, оператор А.Мансуров. Поэтическая 
картина о столице республики.

“Госстрах гарантирует”. 0,5 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр П.Ахмедов, опе-
ратор А.Мансуров. Какие услуги оказывает 
Госстрах населению.

“встать! суд идет! “. 2 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр П.Ахмедов, оператор 
А.Мансуров. Большая часть аварий на доро-
гах происходит по вине нетрезвых водителей.

“Народный учитель Фатима самадо-
ва”. 2 ч., цв. Автор сценария и режиссёр 
С.Хамидов, оператор А.Мансуров. Методи-
ка преподавания опытного педагога.

I988 год 
Художественные фильмы

“взгляд”. 8 ч. Авторы сценария М. Мад-
жидов, Л.Махкамов, В.Ахадов, режиссёры 
С.Курбанов, В.Ахадов, оператор А. Най-
денов, художник К. Аваков, композитор 
Г.Александров. В ролях: А. Мухамеджа-
нов, Ш.Иргашев, И. Мельник, Х.Рахимов, 
Е.Козловский, Л. Полякова, Х.Абдуразаков, 
М. Махмадов, Г.Глимова. Остросюжетная 
психологическая картина о современности, 
её сложностях, нравственном выборе, кото-
рый предстоит сделать молодежи.

“Кумир”. 8 ч. Автор сценария М. Кур-
бон, режиссёр Ё.Аралев, оператор О. Ха-
мидов, художник С. Рамонкулов, компози-
тор Д.Назаров. В ролях: Д. Назаров, А. Уль-
фатшоев, Ю. Юсупов, Е. Серопова, Л. Бе-
логурова, Д. Душанбиева, Б. Миралибеков, 
А.Рахматуллаев, Я.Ильяев, Г.Завкибеков. 
Главный герой ленты - одаренный певец. 
Громадный успех у зрителей, большие день-

ги и недостаточно сильный характер приве-
ли к деградации его личности, разрушению 
семьи и трагической развязке.

“смерч”. 10 ч. Авторы сценария Ч. Айт-
матов, Б.Садыков, режиссёр Б. Садыков, опе-
ратор Р. Ибрагимов, художник Ш. Абдусала-
мов, композитор С. Губайдуллина. В ролях: 
В.Мсрян, Д.Фусу, М.Махмадов, М.Тохири, 
И.Гулямов, М.Мухаммадиев. Фильм-притча 
о судьбе странного племени, его нравах, и 
его вожде, который пытается вывести свой 
народ в страну вечного счастья. Специаль-
ный приз 42-го МКФ в Каннах; приз МКФ 
“Бастау” в Алматы.

Телевизионные художественные фильмы

“Куда вел след динозавра”. (2 серии). 
14 ч. Автор сценария А.Ковтун, режиссёр 
М.Касымова, оператор А. Шабатаев, худож-
ник К.Аваков, композитор Ф.Бахор. В ролях: 
Н.Мирзаянц, Н. Алиев, Х.Бердыев, П. Роху-
маа, Б. Закиров, Х.Абдуразаков, И.Гулямов, 
М. Мухаммадиев. Фильм для детей о неуго-
монной фантазии школьников, полный при-
ключений и опасностей, с благополучным 
концом.

“Руфь”. 7 ч. Автор сценария Е. Коз-
ловский, режиссёр В.Ахадов, оператор И. 
Бек, художник Д.Алексеев, композитор 
В.Виноградов. В ролях: А.Жирардо, И. Му-
равьева, А.Петренко, П.Семенихин, Н.Крыж. 
“Таджикфильм» (СССР) - “Блик инди Вельд” 
(ФРГ). В основе фильма - подлинная исто-
рия французской пианистки Лотар-Шевченко. 
Она вышла замуж за советского диплома-
та, пронесла свою любовь и благородство 
через сталинские тюрьмы, другие суровые 
испытания.

Короткометражные игровые  
фильмы

“Простая жизнь бобо Амина”. 3 ч. Ав-
тор сценария Б.Сарыгулов, режиссёр А. 
Шабатаев, оператор Р. Пирумов, худож-
ник В.Салимов. В ролях: А. Мухамеджа-
нов, М.Махмадов, Х. Бердиев, Ш.Иргашев, 
Х. Абдуразаков, С. Мирсаидов, Б.Фидоев. 



368

Рассказ о древней профессии лепешечника 
и о том, как для него важно передать свой 
опыт в надежные руки.

“волчьи похороны”. 5 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Ф.Абдуллаев, оператор 
О.Хамидов, художник А.Абдуллаев. В ро-
лях: Ш.Абдулкайсов, Н.Абдуллаев, И. Гуля-
мов. Отец берет в рейс своего сына, на про-
тяжении неблизкого пути мальчик наблюда-
ет жизнь. Жестокий мир взрослых предста-
ет перед ним без прикрас.

Анимационный фильм

”Птица Кахка”. 1 ч., цв. Авторы сце-
нария Ю.Харламов, М.Мансурходжаев, ре-
жиссёр М.Мансурходжаев, художник В. 
Манин, оператор А.Мансуров, композитор 
Г.Александров. В поисках добычи бедный 
охотник оказывается высоко в горах, где 
находит гнездо с большими яйцами. Птица 
Кахка, спасая свое потомство, обещает от-
благодарить охотника и делает это. Но, став 
богатым, охотник предает птицу и расплачи-
вается за это сполна.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Прошу не сообщать”. 2 ч., цв. Автор 
сценария И.Баканова, режиссёр Х. Хасано-
ва, оператор А.Абрамов. Фильм о Батош-
ском доме-интернате для людей преклонно-
го возраста. Многие старики в графе: “Кого 
известить о кончине?” пишут: “Прошу не со-
общать”, чтобы не беспокоить своих детей.

“Капитан”. 1 ч., цв. Автор сценария В. 
Тальвик, режиссёр Б.Арабов, оператор О. 
Муталенко. Живет на Восточном Памире 
рыбак Газалбек Гуломиев по прозвищу “Ка-
питан”.

“Несколько интервью после распре-
деления”. 1 ч. Автор сценария и режиссёр 
Е.Кимягарова, оператор Г.Дзалаев. Какие 
перспективы открываются перед выпускни-
ками вузов - молодыми специалистами.

“Жакон”. 2 ч. Автор сценария С. Хак-
додов, режиссёр С.Солиев, оператор З. Ис-
раилов. Фильм о судьбе столетнего гафиза 

Хикмата Ризо, певце народного эпоса “Гу-
ругли”, участника Декад и Международных 
симпозиумов в Москве, где ему присвоили 
титул “Гомер XX века”.

“Истинный полдень”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр М.Юсупова, операторы 
З.Исраилов, И.Насимов. Фильм снят на ме-
теостанции, затерянной высоко в горах.

“Крик”. 1 ч. Автор сценария и режиссёр 
М.Касымова, оператор Р.Усманов. Дети на 
хлопковом поле, подверженные воздействию 
пестицидов - это реальность. В будущем это 
нездоровье, а в настоящем - недетская жизнь.

“Река”. 1 ч. Авторы сценария С. Хусей-
нова, С.Солиев, режиссёр Г.Артыков, опе-
ратор Р.Махмудов. Картина о взаимоотно-
шениях приграничного населения Пянджа.

“Мы - вместе”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Е.Кимягарова, оператор 
Г.Дзалаев. Проблемы выпускников музы-
кальной школы Душанбе.

“Река нашего детства”. 2 ч. Автор сце-
нария М.Давидзон, режиссёр Е. Кимягаро-
ва, оператор О.Муталенко. Как совместить 
потребности экономики и интересы челове-
ка? - на этот вопрос ищет ответ фильм.

“Колхозабадская история”. 2 ч. Авто-
ры сценария Ю.Каплунов, Г. Артыков, ре-
жиссёр Г.Артыков, оператор Р. Махмудов. 
Хлопок - гордость и слава Таджикистана. 
Но и в этой отрасли много проблем, в част-
ности, приписки.

“сердце на ладони”. 2 ч. Автор сцена-
рия А.Самадов, режиссёр А.Тураев, оператор 
А.Шабатаев. Творческий портрет современ-
ного таджикского писателя Ф.Мухаммадиева.

“Капля в море”. 1 ч. Автор сценария 
Л.Чигрин, режиссёр С.Хамидов, оператор 
З.Дахте. Проблемы Аральского моря, кото-
рыми заняты ученые и преподаватели вузов 
республики.

“Кобус”. 1 ч., цв. Автор сценария Н. 
Асадуллаев, режиссёр С.Солиев, оператор 
З.Исраилов. Рядом с плантациями табака жи-
вут люди, многие дети проводят здесь все 
свои дни - они работают вместе с взрослы-
ми. Как влияет вредное растение на окружа-
ющих, на внешнюю среду?

“Устод”. (Фильмы первый и второй). 10 
ч. Автор сценария и режиссёр Д. Худоназа-
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ров, оператор З.Дахте. Жизнь и творчество 
основоположника таджикской советской ли-
тературы Лахути, на чью долю выпало мно-
жество суровых испытаний.

“Памирская элегия”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария О.Хамидов, режиссёр Т. Хамидов, опе-
ратор Г.Дзалаев. Поэтическая картина о кра-
сотах Памира.

“Как вы поживаете?”. 2 ч. Автор сце-
нария Р.Назаров, режиссёр М. Мухаммади-
ев, оператор З.Дахте. Размышление о жизни 
музыкантов, творческой молодежи.

“Орбита поиска”. 2 ч. Автор сценария и 
режиссёр С.Солиев, оператор З. Исраилов. В 
Душанбе прошел семинар по проблемам из-
учения Земли и космоса.

“верую”. 2 ч., цв. Автор сценария А. Ра-
биев, режиссёр М.Юсупова, оператор З. Ис-
раилов. Фильм о зарождении, расцвете и уга-
сании согдийской культуры.

“субтропическое плодоводство в Тад-
жикистане”. 2 ч. Автор сценария Ю. Ще-
глов, режиссёр П.Ахмедов, оператор А. Ман-
суров. В республике нашли свою прописку 
такие субтропические культуры, как лимон, 
мандарин, апельсин, грейпфрут.

“Алюминий, химия и производство”. 
2 ч., цв. Автор сценария Г. Дейниченко, ре-
жиссер С.Хамидов, оператор О. Муталенко. 
Лента в помощь тем, кто работает на произ-
водстве соответствующего профиля.

“Авиационные работы в горах”. 1 ч. 
Автор сценария П.Ахматов, режиссёр С. Кур-
банов, оператор Г.Дзалаев. Рассказ об ави-
аторах одной из самых сложных трасс гор-
ного Памира.

“Ашаглон”. 2 ч. Автор сценария С. Хак-
додов, режиссёр С.Солиев, оператор К. Ис-
маилов. Фильм реконструирует один из древ-
нейших праздников таджикского народа, вос-
ходящих к домусульманской эпохе.

“Дело о краже”. 1 ч. Автор сценария О. 
Муталенко, режиссёр В.Бидило, оператор О. 
Муталенко. Дела о квартирных кражах не-
редки в народных судах.

“Поисково-спасательные работы в го-
рах”. 3 ч., цв. Автор сценария П. Ахматов, 
режиссёр П.Ахмедов, оператор А.Мансуров. 
Тема очень актуальна для Таджикистана, 

куда ежегодно приезжают сотни горновосхо-
дителей, альпинистов со всего мира.

I989 год 
Художественные фильмы

“Боль любви”. 9 ч. Автор сценария Ю. 
Харламов, режиссёр А.Тураев, оператор 
А.Шабатаев, художник В. Салимов, компо-
зитор Г.Александров. В ролях: Т.Разоков, 
М.Махмудова, Р. Каримов, Н.Абдуллаев, Д. 
Умарова, Х. Рахимов, М.Гасанова, Ф. Абдул-
лаев, К. Шарипов, М.Касымова, Р.Камалов, 
М. Мухаммадиев. Фильм о войне и измене, 
трудностях жизни тыла во время войны, а 
главное - о том, как страшно, когда власть 
оказывается в руках ничтожного и злого че-
ловека. Первая премия на кинофестивале ре-
спублик Средней Азии и Казахстана в Аш-
хабаде (1990).

“Невероятный случай”. 7 ч. Автор сце-
нария С.Бегляров, режиссёр Р. Маликов, опе-
ратор Р.Галиев, художники К.Нуритдинов, 
В.Новоселов, композитор А.Бакаев. В ро-
лях: Б.Матчинов, Х.Шарипов, А.Бубашкин, 
А.Шитиков, И. Микелеснити, Х.Рахимов, 
М.Тахири, У.Рахманов, И.Гулямов. Фанта-
стическая комедия о визите инопланетян и 
контактах землян с представителями иной 
цивилизации.

“Пришелец”. 9 ч. Автор сценария Л. Го-
лубкина, режиссёр П.Ахматов, оператор Р. 
Пирумов, художник Т. Алимардонов, ком-
позитор П.Турсунов. В ролях: Ш.Иргашев, 
А.Мухамеджанов, Б.Абдуразаков, Д.Акимов, 
С.Мурадов, Ш.Абдулкайсов, М.Касымова, С. 
Тормахова, И.Рыклин. Психологическая дра-
ма человека из интеллигентной среды, по-
павшего в мир базарных торговцев, не су-
мевшего стать в нем “своим”, не нашедше-
го своего места в жизни и ставшего жертвой 
случайных, на первый взгляд, обстоятельств.

Телевизионные художественные фильмы

“Квартира”. 8 ч. Автор сценария Е. Коз-
ловский, режиссёры С.Курбанов, В.Ахадов, 
оператор А.Найденов, художник Л.Шпонько, 
композитор Г. Александров. В ролях: С. 
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Курбанов, Ф. Муминова, Ш.Иргашев, П. 
Семенихин, В. Ивлева, А.Мухамеджанов, 
О.Бакирова, Б.Раджабов, Л.Полякова. Ки-
нокомедия о трех друзьях детства, которых 
жизнь развела по разные стороны нравствен-
ного барьера. В фильме много гротесковых 
ситуаций, связанных с женитьбой главно-
го героя.

“Луковое поле”. 7 ч. Автор сценария 
Л.Королева, режиссёр А.Шабатаев, опера-
тор А.Абрамов, художник А. Абдуллаев, 
композитор П.Турсунов. В ролях: М.Ли, В. 
Михайлов, И.Егорова, Л.Дуров, И.Гулямов, 
Х.Рахимов, М.Мухаммадиев. По одноимен-
ной повести А.Кима - исследование психо-
логии тружеников, и тех, кто не прочь на-
житься чужим трудом, на фоне тонкой мело-
драматической линии любви главных героев.

Короткометражый игровой фильм

“Окно”. 3 ч. Автор сценария Д. Чуби-
нишвили, режиссёр М.Юсупова, оператор 
Р.Пирумов, художник Н. Джураев. В ро-
лях: Г.Гулмамадов, Т. Друбич, Т.Султанова, 
Д.Сангмурадов, С. Хакдодов. События внеш-
него мира старик в основном наблюдает из 
окна. Но в нем сохранилась такая жажда жиз-
ни, что он не только участвует в семейных 
перипетиях, но и влияет на ход их развития.

Анимационные фильмы

“время, когда теряются коровы”. 1 
ч., цв. Авторы сценария М.Вишневская, Д. 
Мансуров, режиссёр Д.Мансуров, художник 
Н.Мансурова, оператор А. Мансуров. Разме-
ренная современная сельская жизнь вдруг 
прерывается необычным видением: на де-
реве во дворе крестьянина сидит красавица-
хохотушка. Но в итоге оказывается, что это 
всего лишь сон.

“Триумф”. 1 ч., цв. Автор сценария 
В.Горбачевская, режиссёр М. Мансурход-
жаев, оператор А. Мансуров, художник 
Н.Джураев. В основе фильма - скульптура 
Микеланджело “Давид”. Лента повествует 
о трагической судьбе художника, который 
отдает свои творения людям.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Двое”. 1 ч. Автор сценария и режиссёр 
Г.Мирзоева, оператор З.Исраилов. История 
двух неимущих одиноких людей, оказавших-
ся в старости на задворках жизни.

“Белая дорога”. 1 ч. Автор сценария и 
режиссёр М.Касымова, оператор Г.Дзалаев. 
Семь километров отделяют кишлак Кул от 
школы в кишлаке Хазор Чашма. И каждый 
день, в лютую стужу, этот неблизкий путь 
преодолевают плохо одетые и обутые дети. 
Длинна и безрадостна эта белая дорога.

“социализм - это...”. 2 ч. Авторы сце-
нария М.Давидзон, Б.Милявский, режиссёр 
Е.Кимягарова, оператор А. Абрамов. Совре-
менная экономика - не совсем такая, как “вы-
числили” ее теоретики. Практика оказалась 
несколько иной.

“Земляки”. 1 ч. Автор сценария В. Ба-
зюкин, режиссёр В.Мусо, оператор З.Дахте. 
Долгие годы эти люди - в основном работ-
ники кирпичного завода - живут в бывшей 
конюшне.

“сталинабад. 1937 год”. 2 ч. Автор сце-
нария и режиссёр Г.Артыков, оператор Р. 
Махмудов. Фильм о кровавых репрессиях 
1937-го года, когда были расстреляны госу-
дарственные деятели А.Мухиддинов, А. Ра-
химбаев, Ш.Шотемур и многие другие ни в 
чем не повинные люди.

“И такова жизнь”. 3 ч. Автор сце нария 
В.Максименков, режиссёр Т. Хамидов, опе-
ратор О.Хамидов. Фильм снят методом на-
блюдения в городской семье, которая сохра-
нила уклад сельского быта. Дом, что называ-
ется, держится на его хозяйке, которая еще 
и работает дворничихой.

“Бог сохраняет все”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Г.Мирзоева, оператор З. 
Исраилов. Незрячие люди работают на ком-
бинате, они ткут паласы, вьют канаты, дела-
ют бутылочные пробки и вместе отмечают 
дни рождения.

“Переселение”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия С.Аюбов, режиссёр Г.Артыков, оператор 
Р.Махмудов. Судьба переселенцев из горной 
Матчи в Зафарабадскую долину зачастую 
складывалась трагично.
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“Хроника памяти”. 4 ч., цв. Автор сцена-
рия И.Филимонова, режиссёр Е.Кимягарова, 
оператор З.Дахте. Жизненный и творческий 
путь кинематографиста, народного артиста 
Таджикистана, лауреата Государственной 
премии Таджикистана им. Рудаки, Государ-
ственной премии СССР Бориса Алексееви-
ча Кимягарова.

“Открытие Уструшаны”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр М.Арабов, опера-
тор З.Исраилов. Экскурс в историю: Устру-
шана - небольшое государство раннего сред-
невековья с высокоразвитой культурой.

“Землетрясение”. 2 ч. Автор сценария 
О.Латифи, режиссёр М.Касымова, оператор 
З.Дахте. 23 января 1989 года в Гиссарском 
районе произошло разрушительное землетря-
сение, от которого сильно пострадали посел-
ки Шарора, Окули поён и Окули боло. Про-
шел год. Что сделано для ликвидации по-
следствий стихии?

“Триптих”. Фильм первый: “Имя твое - 
осень”. 2 ч., цв. Автор сценария и режиссёр 
С.Рахимзод, оператор Р. Усманов. Фильм-
эссе, элегия, где автор ведет грустные раз-
мышления о границах между жизнью и смер-
тью, о ценностях истинных и мнимых, об 
образе жизни и сути человеческого бытия.

“Лицо”. 2 ч. Автор сценария Г. Эльбаум, 
режиссёр М.Юсупова, оператор З.Исраилов. 
Размышления о людях и времени, роли лич-
ности в обществе.

“Юбилей устода”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр М.Махмудов, оператор О. 
Тилляев. Празднование 80-летия писателя 
Джалола Икроми.

“Академик Б.Гафуров”. 2 ч. Автор сце-
нария Ш.Хамдампур, режиссёр В.Мусо, опе-
ратор И.Насимов. Жизнь и творчество знаме-
нитого ученого - академика Б.Гафурова, чьи 
фундаментальные труды по истории Таджи-
кистана еще долгое время будут предметом 
внимательного изучения.

“во имя Ахуромазды”. 5 ч., цв. Автор 
сценария С.Солиев при участии М. Мирра-
химова, режиссёр С.Солиев, оператор З. Ис-
раилов. Поэтический праздник весны Навруз 
дошел до нас из глубины веков.

“Исцели мою боль”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Е.Свидченко, режиссёр Х. Хасанова, 

операторы К.Мураткин, Р. Усманов. Фильм 
о народных целителях Таджикистана, их не-
традиционных методах лечения.

“Таджикистан-88”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия С.Джурабаев, режиссёр Б. Арабов, опе-
ратор А.Мансуров. Сегодняшний день ре-
спублики с ее радостями, заботами и про-
блемами.

“Как делается ткань”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр Б.Арабов, 
оператор И.Насимов. Авторы прослеживают 
путь зарождения ткани от хлопкового поля 
до ткацкого станка.

“Поисково-спасательные работы на 
воде”. 2 ч., цв. Автор сценария А. Марутян, 
режиссёр П.Ахмедов, оператор А.Мансуров. 
Фильм подробно показывает, как произво-
дить этот вид работ при чрезвычайных си-
туациях.

“Безопасность взрывных работ при 
строительстве энергообъектов”. 2 ч. Ав-
тор сценария А.Драгунский, режиссёр П. 
Ахмедов, оператор А.Мансуров. В помощь 
тем, кто участвует в возведении ГЭС в ре-
спублике.

“Когда работают резервы”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Чигрин, режиссёр П.Ахмедов, 
оператор А.Мансуров. Опыт работы Чепту-
ринской птицефабрики.

“Книга с.Айни “Рабы”. 2 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр С.Хамидов, оператор 
К.Бахор. Фильм предназначен для школь-
ников, студентов, и всех, кто ценит и любит 
литературу. Это книга о прошлом для буду-
щих поколений.

“Четыре времени года работников со-
вхоза “Шахринав”. 3 ч., цв. Автор сценария 
и режиссёр С.Хамидов, оператор К.Бахор. 
Садвинсовхоз не только выращивает мно-
гие виды фруктов, но и производит из них 
разнообразную продукцию.

“Песня о жизни”. 3 ч., цв. Авторы сце-
нария Н.Бакозода, О.Муталенко, режиссёр и 
оператор О.Муталенко. Мир хрупок и нужда-
ется в защите всех людей, живущих на Зем-
ле, предостерегают авторы картины.

“Источник бодрости и силы”. 2 ч., цв. 
Автор сценария А.Рабиев, режиссёр А. Ку-
дусов, оператор Р.Усманов. Абрикос - дитя 
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солнца. Кинорассказ о богатейших абрико-
совых садах Исфары и консервном заводе.

«Навруз». 6 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр С.Солиев, оператор О.Хамидов. Тра-
диции праздника дня весеннего равноден-
ствия пришли из глубины веков.

«Фалак». 3 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссер В.Мусо, оператор А. Мансуров. Ки-
ноочерк о жизни и творчестве выдающегося 
народного певца Одина Хошимова.

1990 год 
Художественные фильмы

“Идентификация желаний”. 7 ч., цв. Ав-
тор сценария А.Валиев, режиссёр Т.Хамидов, 
оператор А.Мякота, художник М.Сабир, 
композитор А.Бакаев. В ролях: Ш.Хабибов, 
Д.Дададжонов, С.Сабиров, Р.Хусейнов, 
С.Хамидов, Р.Хайдарова. Четверо подрост-
ков дружат с детства, мать одного из них раз-
ведена с мужем. Между молодыми людьми 
возникает конфликт, и они из чувства ме-
сти решают надругаться над матерью друга. 
Фильм участвовал в кинофоруме в Берлине 
(1992) и в МКФ в Японии (1995).

“Кандидат”. 7 ч., цв. Совместно с «Тад-
жиктелефильмом». Автор сценария В. Мак-
сименков, режиссёр Ю.Юсупов, оператор 
Р.Мухамеджанов, художник С.Романкулов. 
В ролях: У.Раджабов, Ю.Юсупов, Р.Пиров. 
Фильм разоблачает тех, кто, злоупотребляя 
доверием избирателей, в ходе предвыбор-
ной кампании рвется в народные депутаты. 
В фильме много сатиры, комедийных ситу-
аций, но он трагичен по своей сути.

Короткометражные  
художественные фильмы

“сон наяву”. 3 ч. Автор сценария и ре-
жиссёр С.Хакдодов, оператор Г. Дзалаев, ху-
дожник Н.Джураев, композитор Т.Саттаров. 
В ролях: Ш.Раджабов, Г.Сафаралиева, И. 
Машрабов, Т.Хамидов, Г.Строков, Т.Саидова. 
Авторы фильма уводят зрителя в страну сво-
его детства, где было много забавных при-
ключений и необычных видений. Гран-при 

Международного кинофестиваля в Тампере 
(Финляндия, 1991).

“Не унывай, будь счастлив”. 4 ч. Авто-
ры сценария З.Бакиев, М.Мухаммадиев, ре-
жиссёр М.Мухаммадиев, оператор Г. Дза-
лаев, художник Н.Джураев, композитор А. 
Бакаев. В ролях: Р.Назаров, Л. Германова, 
М.Мухаммадиев. Герой фильма - неунываю-
щий человек, который готов в любую мину-
ту помочь окружающим буквально во всем 
- будь то строительство дома или починка 
автомобиля.

Анимационные фильмы

“Кирпич - твой камень”. 1 ч., цв. Авто-
ры сценария З.Бакиев, Д.Мансуров, режиссёр 
Д.Мансуров, художник Н. Мансурова, опе-
ратор А.Мансуров, композитор Д.Назаров. 
История о добром колхознике и его необыч-
ных снах.

“Меч и разум”. 1 ч., цв. Автор сценария 
М.Маджидов, режиссёр М. Мансурходжаев, 
оператор А. Мансуров, художник В.Манин, 
композитор П.Турсунов. На мирный город 
налетает орда захватчиков, горят дома, гиб-
нут люди. Но выходит к варвару мудрец и 
силой разума заставляет его оглянуться на 
содеянное зло. И тогда меч, занесенный для 
новых войн, рассыпается, словно труха.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Рана”. 5 ч., цв. Автор сценария и режис-
сёр П.Ахматов, оператор З.Исраилов. Про-
шло уже 45 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны, но до сих пор велик 
список безымянных участников боев. Им, ге-
роям, освободителям, посвящен этот фильм.

“Мотивы Полдорака”. 1 ч. Автор сце-
нария А.Сузи, режиссёр Б.Арабов, оператор 
К.Ремишевский. Кишлак Полдорак находит-
ся высоко в горах, в Старой Матче, из-за без-
дорожья добраться до него можно только ле-
том. Этнографическая зарисовка рассказыва-
ет о том, как здесь справляются свадьбы, от-
мечается день рождения ребенка.
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“Меняю Душанбе”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Г.Артыков, оператор Р. 
Махмудов. После трагических февральских 
событий из Душанбе начался массовый от-
ток населения, вызванный боязнью за жизнь 
и будущее детей.

“случилось мне войти в счастливый 
день”. 2 ч., цв. Автор сценария О. Клещева, 
режиссёр Е.Кимягарова, оператор З.Дахте. 
Фильм рассказывает о чешском востоковеде, 
этнографе и писателе Иржи Бечке.

“светотень”. 1 ч., цв. Авторы сценария 
С.Хусейнова, С.Солиев, режиссёр С.Солиев, 
оператор Р.Махмудов. Судьба творческой 
личности в обществе зачастую складывает-
ся драматически, она приносит творцу не 
только удовлетворение, но и множество ра-
зочарований.

“Ностальгия по детству”. 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр С.Рахимзод, опе-
ратор Р.Усманов. Кинорассказ о Сайде Ми-
рове - собирателе и хранителе музея в Баль-
джуане. Музей интересен всем, но особенно 
важно, что сюда постоянно приходят дети, 
которые имеют возможность узнать свои кор-
ни, прошлое народа, его традиции.

“Жизнь беззащитна”. 2 ч., цв. Автор 
сценария Ю.Харламов, режиссёр Б.Арабов, 
оператор И.Насимов. Так называется один 
из гобеленов художника Д.Абдусамадова, о 
котором и создан этот фильм.

“Мужчина”. 1 ч., цв. Автор сценария и 
режиссёр Д.Усманов, оператор З.Исраилов. 
Живет в одном из кишлаков Ашта пожилой 
человек. Кто он, чудак или альтруист? По-
теряв на войне своих друзей, он возложил 
на себя бремя забот о хлебе насущном для 
оставшихся без кормильцев вдов и детей.

“Диагноз”. 2 ч. Автор сценария и режис-
сёр Г.Артыков, оператор Р.Махмудов. Лента 
рассказывает о том, что в годы застоя психи-
атрическая служба республики была одним 
из рычагов репрессий и устрашения граждан.

“Дамаск. Дым отечества”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария С.Рахимов, режиссёр Ю. Юсу-
пов, оператор Р.Мухамеджанов. Фильм об 
одном из древнейших центров мировой ци-
вилизации - городе Дамаске, в котором ав-
торы находят много близкого с культурой 
Таджикистана.

“Ночь”. 2 ч., цв. Автор сценария М. Да-
видзон, режиссёр Б.Абдуразаков, оператор 
К.Ремишевский. Фильм имеет второе назва-
ние - “Чича”, в нем отражены душевные пе-
реживания творческой личности, думающей 
о своем предназначении в этом мире.

“Шабат”. 3 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр Г.Мирзоева, оператор Р. Усманов. В 
квартале компактного проживания бухарских 
евреев за каждой дверью - судьба целого на-
рода. Настало время, когда они попытались 
обрести новую родину, но и это не принес-
ло им уверенность в завтрашнем дне.

“Наедине с собой”. 2 ч. Автор сценария 
В.Максименков, режиссёр А. Кудусов, опе-
ратор Р.Махмудов. Так назывался моноспек-
такль М.Вахидова. Так же назвали фильм ав-
торы - это размышления о плачевном состо-
янии театров Таджикистана.

“Мумиё”. 2 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр С.Хакдодов, оператор К. Исмаилов. 
С древних времен мумиё применяется как 
лекарство от многих болезней, но, несмотря 
на многочисленные работы ученых и фарма-
цевтов по его изучению, до сих пор не най-
дено точного ответа на происхождение уди-
вительного продукта природы.

“Конкретный разговор на завтра”. 2 
ч. Автор сценария Г.Эльбаум, режиссёр М. 
Юсупова, оператор А.Пестролобов. Руковод-
ство Курган-Тюбинского маслозавода ведет 
переговоры с зарубежными партнерами о 
внедрении новой технологии производства 
и расфасовки своей продукции.

“Мавлоно Джами”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Т.Миров, режиссёр К.Шакиров, опе-
ратор О.Тилляев. Картина о жизни и творче-
стве великого представителя древней куль-
туры таджиков А.Джами.

“возвращение к земле”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария А.Карпов, режиссёр и опера-
тор О.Муталенко. Совхоз “Москва” Джили-
кульского района первым в республике пе-
решел на арендные отношения.

“Куда смотрит ГАИ?”. 2 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр П.Ахмедов, оператор 
А.Мансуров. Одна из основных задач Госав-
тоинспекции - содействовать предотвраще-
нию дорожно-транспортных происшествий 
и аварийных ситуаций на дорогах.
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“Там, где живут таджики”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария Л.Махкамов, режиссёр и опе-
ратор О.Тилляев. Красочный, поэтический 
фильм-путешествие по Таджикистану.

“Уроки на будущее”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор О. Муталенко. 
Автор исследует актуальную тему правона-
рушений, совершаемых в быту, и их послед-
ствиях.

“Юбилей Борбада”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр С.Солиев, операторы И.Насимов, 
К.Исмаилов, Д.Курбанов, Яан Саер. В Ду-
шанбе прошел международный симпозиум, 
посвященный 1400-летию Борбада.

“Один день нашего города”. 1 ч. Автор 
сценария Л.Чигрин, режиссёр П. Ахмедов, 
оператор А.Мансуров. Авторы фильма про-
вели один день вместе с работниками Госав-
тоинспекции и познакомились с ситуацией 
на дорогах Душанбе, как говорится, изнутри.

“Испытатель”. 2 ч. Автор сценария П. 
Ахматов, режиссёр П.Ахмедов, оператор А. 
Мансуров. Кинозарисовка об испытателе но-
вых машин, которые поступают в распоря-
жение работников ГАИ.

“Проходящее пройдет”. 2 ч. Автор сце-
нария В.Максименков, режиссёр В. Мусо, 
оператор К.Исмаилов. Творческий портрет 
писателя С.Улуг-заде.

1991 год 
Художественные фильмы

“Мужчина и две его женщины”. 10 ч. 
Автор сценария А.Рабиев, режиссёр М. Ка-
сымова, оператор К.Ремишевский, художник 
А.Абдуллаев, композитор Ф.Бахор. В ролях: 
М.Касымова, Л. Мирзораджабов, Г. Кари-
мов, Р.Хамраева, Т.Саидова, М.Пиров, М. 
Мухаммадиев, З.Хушвахтова. Фильм о боль-
шой любви, ради которой мужчина оставля-
ет свою жену и детей.

“Братан”. 10 ч. Авторы сценария Л. Мах-
камов (младший), Б.Худойназаров, режиссёр 
Б.Худойназаров, оператор Г.Дзалаев, худож-
ник Н.Джураев, композитор А.Бакаев. В ро-
лях: Н.Арифова, И.Табарова, Р.Курбанов, 
Н. Бегмуродов, Ф.Сабзалиев, Т.Турсунов, Р. 
Курбанов. Старший брат везет младшего к 
отцу. Они едут на поезде, идущем по узко-

колейке. В ходе этого путешествия и по при-
езде к отцу братья становятся свидетелями 
различных событий.

“Благословенная Бухара”. 14 ч., цв. Со-
вместно с кинокорпорацией “Катарсис” (Ка-
захстан). Авторы сценария Б. Садыков, У. 
Садыков, режиссёр Б. Садыков, оператор Р. 
Ибрагимов, художник В.Салимов. В ролях: 
А. Муха меджанов, Ю. Стренга, Г. Гейкина, 
У. Садыков, Б. Закиров, М.Али, С. Тормахо-
ва, Н. Медведева, С.Мурадов. Фильм-притча, 
поэтическая фантасмагория о смысле челове-
ческого бытия, о невежественных обычаях, о 
мэре Бухары, поэте и философе, который бо-
рется за торжество разума, спра вед ли вости, 
человеческого достоинства и красоты. Фильм 
был показан в программе “Особый взгляд” 
Каннского МКФ, получил специальный приз 
оргкомитета МКФ в Ташкенте (1992).

“время желтой травы”. 7 ч., цв. Авто-
ры сценария А.Катунин, Д. Чубинишвили, 
С.Рахимзод, режиссёр М.Юсупова, оператор 
О.Хамидов, художник В. Новоселов, ком-
позитор П.Турсунов. В ролях: Р.Макаров, 
Ш.Абдулкайсов, Б.Хасанов, М.Минаков, С. 
Ахмедов, Р.Мухиддинов, Б.Абдуразаков, Д. 
Усманов, С.Хакдодов, М.Назардодова, Г. Са-
дыкова, М. Саттарова, Х.Исмаилова, М. Ах-
медова. В горном селении Ягноб по сей день 
живут потомки древнего согдийского наро-
да. У них свой говор, свои традиции, быт и 
образ жизни. Однажды они нашли недалеко 
от своего поселения мертвого человека из 
других мест. Именно через реакцию на это 
событие раскрывается самобытность ягноб-
цев, их нравственные позиции.

“И звезды блестят над тануром”. 8 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр С. Рахимзод, 
оператор Г.Дзалаев, художники Н.Джураев, 
С.Шарипов, композитор Т.Саттаров. В ро-
лях: Н.Самади, М. Абдуллаева, П.Рахимов, 
М. Минаков, Р. Курбанов, Б.Наимов, С. Хак-
додов. Молодая женщина одна воспитывает 
единственную дочь. Но вот в далекое горное 
селение провели электричество, а вместе с 
ним пришла и настоящая любовь, которой 
помогла состояться маленькая талантливая 
девочка - Нушин.

“слезы и меч”. (4 серии). 28 ч. Авто-
ры сценария С.Лунгин, Т.Сабиров, режис-



375

сёр Т.Сабиров, оператор В.Сапожников, ху-
дожник В.Калев. В ролях: М.Пиров, Б. Рад-
жабов, Ф.Алиматов, Д.Умарова, Х.Орипов, 
М.Касымова, А.Шерназаров, М.Махмудова, 
Г.Исломов, Х.Нуров, И. Машрабов, А. Ра-
химов, Ф.Улфатшоев, Ш.Солехов, 3.Назаро-
ва, А.Каримов. По мотивам романа С.Улуг-
заде “Восе”. По заказу Гостелерадио СССР. 
Фильм снят совместно с кинокомпанией 
“Мовоуроннахр”. Лента рассказывает о на-
родном восстании, произошедшем в 1885 
году на территории Бальджуанского района 
Хатлонской области.

Короткометражный игровой  
фильм

“Колодец”. 5 ч. Автор сценария и режис-
сёр Д.Усманов, оператор О.Хамидов, худож-
ник А.Осипов, композитор А. Бакаев. В ро-
лях: Т.Розиков, Г.Наимова, Ш. Рахматуллае-
ва, А.Абдуллаев. Фильм рассказывает о жиз-
ни бывшего музыканта, по воле судьбы за-
брошенного в отдаленный кишлак, и тоску-
ющего о своем прошлом.

Анимационный фильм

“Дам ба дам”. 1 ч., цв. Автор сценария 
Д.Мансуров, режиссёры Ю.Габазова, Ж. Гля-
делкина, художник Ю.Габазова, композитор 
П.Назаров. История о веселых жучках, ядо-
витой гусенице, о трагической гибели хаме-
леона и о перерождении души.

Документальные, научно-популярные 
и учебные фильмы

“Дни ущербной луны”. 11 ч. Автор сце-
нария В.Максименков, режиссёр Ё. Аралев, 
оператор Р.Махмудов, композитор Д.Назаров. 
Фильм снят на основе документальных ма-
териалов трагических февральских событий 
1990 года в Душанбе. Авторы ищут ответ - в 
чем причина трагедии и что нужно сделать, 
чтобы преодолеть ее последствия.

“Реша” («Корни»). 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр О.Шарипов, оператор О.Тилляев, 
композитор Д.Назаров. Раньше здесь был 

кишлак, но в 50-е годы люди покинули его, 
а одна семья осталась - муж, жена и 14 де-
тей. Так и живут они - в неустанном труде 
и гармонии с природой.

“Между лотосом и временем”. 2 ч., цв. 
Авторы сценария М.Маджидов, С. Солиев, 
режиссёр С.Солиев, оператор А.Мансуров 
Фильм рассказывает о народном лекаре из 
кишлака Хакими Комсомолабадского райо-
на Додихудо Джомиеве.

“софья Туйбаева”. 2 ч. Автор сценария 
С.Саттаров, режиссёр Р.Самадов, оператор 
З.Дахте. О жизни и творчестве первой тад-
жикской киноактрисы, которая, несмотря на 
пенсионный возраст, остается в гуще твор-
ческой жизни.

“Н. Максумов”. 2 ч. Автор сценария М. 
Касымова, режиссёр Е.Мотылева, оператор 
О.Тилляев. Кинорассказ о трагической судь-
бе Нусратулло Максумова - первого предсе-
дателя ЦИКа Таджикистана, подвергшегося 
сталинским репрессиям, расстрелянном в ГУ-
ЛАГе и реабилитированном в 1957 году “за 
отсутствием состава преступления”.

“Зеленые лекари”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия Ю.Харламов, режиссёр Б. Арабов, опера-
тор А.Мякота. В Таджикистане произрастает 
около пяти тысяч видов лекарственных рас-
тений, которые широко применяются в фар-
мацевтике и народной медицине.

“Что оставим детям своим”. 2 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр Г.Эльбаум, 
оператор А.Пестролобов. Анзобский горно-
обогатительный комбинат - одно из крупней-
ших предприятий индустрии Таджикистана. 
Каковы его перспективы развития, как жи-
вется людям в горнорудном поселке Сарво-
да - об этом фильм.

“Биологическая защита растений”. 1 
ч., цв. Автор сценария Ш.Умаров, режис-
сёр Б.Арабов, оператор А.Мякота. Как обе-
спечить защиту урожая от вредителей и бо-
лезней сельскохозяйственных культур - на 
этот вопрос отвечает картина.

“Российская биржа”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор О. Муталенко. 
Лента рассказывает о работе Российской бир-
жи, в которой принимают участие многие го-
сударства, в том числе и Таджикистан.
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“времена года”. 1 ч. цв., Автор сценария 
и режиссёр Б.Арабов, оператор А.Мансуров. 
Видовой фильм о четырех временах года.

“Цветы Душанбе”. 1 ч. цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Г.Эльбаум, оператор З. Ис-
раилов. Видовой фильм о цветах, выращи-
ваемых в столице Таджикистана.

1992 год 
Художественные фильмы

“Клевета”. 8 ч. Автор сценария А. Три-
фонов, режиссёр А.Тураев, оператор К. Ре-
мишевский, художник В. Салимов, компо-
зитор Г.Александров. В ролях: Г.Останова, 
Ш.Абдулкайсов, X. Рахимов, Н.Нуриддинов, 
Г.Завкибеков, М. Гасанова, М.Мухаммадиев. 
Клевета порой оказывается в жизни сильнее 
любви, доброты и порядочности, разруши-
тельная сила ее велика.

“Тайна девяти пророков”. 14 ч. Ав-
тор сценария О.Агишев, режиссёр Ю. Юсу-
пов, оператор Р.Мухамеджанов, худож-
ник С.Рамонкулов, композитор Г. Алексан-
дров. В ролях: Б.Акрамов, С. Сабзалиева, 
У.Раджабов, А.Ромашин, Аб ду Разек Ганем. 
Остросюжетный детектив, в котором между-
народная группа ученых пытается разгадать 
тайну девяти пророков и преуспевает в этом, 
несмотря на то, что один из членов экспеди-
ции оказывается преступником.

«Маленький мститель». 8 ч. Автор сце-
нария Л.Махкамов, режиссёр Г. Алексан-
дров, оператор О.Хамидов, композитор Г. 
Александров. В ролях: Х. Рахимов, А. Рах-
матуллаев, Ф.Джалилов, П. Назимов, И. Гу-
лямов, М.Хасанов, М.Пиров. Музыкальный 
приключенческий фильм для детей.

Анимационный фильм

“Лол”. 1 ч., цв. Автор сценария и режис-
сёр А.Цирулев, оператор К.Исмаилов Поэти-
ческое философское размышление о сущно-
сти бытия. Прием, выбранный автором - это 
синтез документального и анимационного 
кино.

Документальные, научно-популярные и 
учебные фильмы

“Одна земля”. 1 ч. Автор сценария 
С.Рахимов, режиссёр С.Хакдодов, опера-
тор К.Исмаилов. Портрет художника Бека 
Наимова. Фильм рассказывает о своеобра-
зии его таланта, необычности тем и сюже-
тов его картин.

“Китайская ваза”. 2 ч. Автор сценария 
и режиссёр П.Ахматов, оператор З.Исраилов. 
Картина рассказывает о судьбе нашей со-
отечественницы Капитолины Сысоевны 
Фирсовой-Чемеридзе, оказавшейся далеко 
за пределами Родины – в Австрии.

“Алас”. 1 ч. Автор сценария М. Умаро-
ва, режиссёр В.Мусо, оператор К. Исмаилов. 
Фильм рассказывает о колдунье из далеко-
го кишлака Фароб на севере Таджикистана. 
92-летняя Ойша живет в своем мире - не-
понятном и недоступном восприятию мате-
риалистов.

“Гози Ниёз”. 3 ч., цв. Автор сценария 
Г.Мухаббатова, режиссёр О.Шарипов, опе-
ратор З.Исраилов. О легендарной личности, 
талантливом актере театра и кино, герое во-
йны, и его трагической судьбе.

“Триптих”. Фильм второй: “Пете”. 1 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр С. Рахимзод, 
оператор З.Исраилов. Местом размышлений 
автора о первозданных, незыблемых ценно-
стях бытия стал горный кишлак с необыч-
ным названием Пете, где люди живут в гар-
монии с природой.

1993 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Будничная жизнь”. 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр А.Цирулев, оператор К. 
Исмаилов. Поэтическая новелла о своеобраз-
ных нравах и быте ура-тюбинских кузнецов, 
славящихся во всем мире своим искусным 
мастерством.

“Триптих”. Фильм третий: ”Чоре”. 1 ч., 
цв. Автор сценария и режиссёр С. Рахим-
зод, оператор Г.Дзалаев. Фильм наполнен 
оптимизмом и жизнелюбием. Жители гор-
ного кишлака не ждут милости от приро-
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ды и властей. Они, умело пользуясь дарами 
своей местности, строят дома, обустраива-
ют внешне простую, но наполненную энер-
гией созидания и красоты, жизнь.

“Хоки ватан” (“Родная земля”). 2 ч. Ав-
торы сценария О.Шарипов, Д. Усманов, ре-
жиссёр О.Шарипов, оператор З.Исраилов. 
Герои фильма - жертвы трагических собы-
тий последних лет в Таджикистане. Им при-
шлось покинуть Родину, они на деле узна-
ли такое страшное понятие - беженцы, и 
вот теперь возвращаются домой, где их в 
основном ждут пепелища некогда зажиточ-
ных домов.

“Надежды завтрашнего дня”. 2 ч., цв. 
Автор сценария Г.Эльбаум, режиссёр С. Хак-
додов, оператор З.Исраилов. В фильме пе-
реплетаются две осевые линии - празднова-
ние годовщины Независимости республики 
и обустройство беженцев, вернувшихся из 
Афганистана, на места прежнего прожива-
ния в Курган-Тюбинской области.

1994 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Эфталиты, кто вы?”. 2 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр М.Арабов, оператор З. 
Исраилов. Историко-этнографическая карти-
на о загадочном народе - эфталитах, живших 
в 1У веке на юге Таджикистана, его неповто-
римой цивилизации, высоком уровне ремесел 
и народно-прикладного искусства.

“Островок любви”. 2 ч., цв. Автор сце-
нария Г.Эльбаум, режиссёр А.Тураев, опе-
ратор Г.Дзалаев. Так назван авторами Дом 
малютки, в котором прежде было две кате-
гории детей - тяжелобольные от рождения 
и “отказники”, а теперь появилась и третья 
- дети войны.

“Будет море”. 2 ч., цв. Автор сценария, 
режиссёр и оператор Г.Артыков. Фильм 
о проблемах возрождения самой крупной 
стройки республики - Рогунской ГЭС.

“времена года”. 1 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Б.Арабов, оператор А. Ман-
суров. Поэтическое повествование о красоте 
природы Таджикистана.

1995 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Душанбе - город хлебный”. 1 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр С.Хакдодов, опе-
ратор З.Исраилов. Попытка рассказать о се-
годняшнем Душанбе сквозь призму детского 
восприятия. Налицо последствия войны: не-
хватка хлеба и малыши, лишенные детства.

“Аллоуддинские озера”. 1 ч., цв. Автор 
сценария и режиссёр С.Рахимзод, операто-
ры А.Мансуров и С.Рахимзод. Поэтический 
фильм о ритме движения горных речек, ко-
торые, впадая в Алоуддинское озеро, олице-
творяют собой ритм движения Вселенной и 
суть мировой гармонии.

“Память сердца”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр М.Арабов, оператор З. Ис-
раилов. Фильм, посвященный 50-летию По-
беды над фашистской Германией, расска-
зывает о сыновьях Таджикистана, героиче-
ски сражавшихся на войне, а также о буд-
нях ветеранов и их отношении к событиям, 
происходящим в настоящее время в нашей 
республике.

1996 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Таджикистан - Родина моя”. 2 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр Д. Рахматов, опе-
ратор Р.Мухамеджанов. Авторы посвятили 
картину 5-летию Независимости Таджики-
стана. В форме зарисовки строится рассказ 
о сегодняшнем дне обновленного демокра-
тического государства, его перспективах на 
будущее.

“Менолад дилам” («Ноет сердце»). 2 
ч., цв. Авторы сценария Г.Мухаббатова, Д. 
Рахматов, режиссёры Г.Мухаббатова, О. Ша-
рипов, оператор А.Мансуров. Фильм посвя-
щен великому музыканту, народному гафи-
зу Акашарифу Джураеву, внесшему огром-
ный вклад в развитие таджикской музыкаль-
ной культуры.

“Посол мира”. 1 ч., цв. Автор сценария 
Г. Мухаббатова, режиссёры Г. Мухаббато-
ва, Д.Рахматов, оператор А. Мансуров. Лен-
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та рассказывает о визите главы исмаилитов 
мира Агахана IV в Таджикистан.

“Пять дней трех праздников”. 5 ч., цв. 
Автор сценария и режиссёр С. Рахимзод, 
операторы Р.Мухамеджанов, З. Исраилов, 
Г.Артыков, А.Мансуров. Рассказ о том, как 
недавно вышедший из плена братоубийствен-
ной войны Таджикистан, истосковавшийся 
по мирной жизни, отметил День своей Не-
зависимости, Всемирный форум таджиков 
и юбилей выдающегося поэта Камола Худ-
жанди, в поэзии которо высоко и гордо зву-
чит тема Родины.

Документальные видеофильмы

“Рахджуи” (“Поиск дороги”). 30 минут. 
Авторы сценария С.Хакдодов, С. Рахимов, 
режиссёры С.Хакдодов и Н.Саидов, опера-
торы Г.Дзалаев, З. Исраилов. Исторический 
фильм об экономическом и социальном раз-
витии республики.

“Земля дехканина”. 10 минут. Авторы 
сценария и режиссёры В. Максименков, Г. 
Эльбаум, операторы З.Исраилов, Г.Дзалаев. 
Фильм рассказывает о развитии фермерско-
го хозяйства в республике и коллективном 
хозяйстве Общества инвалидов в Ленинском 
районе.

“Молодежные НПО”. 10 минут. Авто-
ры сценария и режиссёры В. Максименков, 
Г.Эльбаум, операторы З. Исраилов, Г. Дза-
лаев. Лента о реализации одной из программ 
ПРООН, которая включает создание моло-
дежных клубов, организацию культурных 
и спортивных мероприятий, помощь сирот-
ским учреждениям, благотворительную дея-
тельность - все это вкупе содействует уста-
новлению прочного мира в Таджикистане.

“Женщины - предприниматели”. 10 ми-
нут. Авторы сценария В.Максименков, Г. 
Эльбаум, режиссёр С.Рахимов, операторы 
Г.Дзалаев, З.Исраилов. Программа развития 
ООН “Женщины в развитии” способствует 
раскрытию творческого и производственного 
потенциала женщин, создает новые рабочие 
места, помогает женщинам приспособиться 
к новым экономическим условиям.

“возвращение”. 10 минут. Автор сце-
нария и режиссёр В.Максименков, операто-

ры Г.Дзалаев, З.Исраилов. О трудном пери-
оде восстановления разрушенного народно-
го хозяйства после войны.

1997 год 
Анимационный фильм

“Река в свете луны”. 1 ч., цв. Автор 
сце нария Д.Мансуров, режиссёр А.Цирулев, 
оператор А.Мансуров, художник Р.Халилов, 
композитор П. Тураби. Фильм о том, какие 
удивительные истории случаются на берегу 
реки, когда ярко светит луна.

Документальные, научно-популярные  
и учебные фильмы

“Посира” (“3ерна”). 1 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Н.Рахмонов, операто-
ры З.Исраилов, Р.Мухамеджанов. Наступа-
ет пора уборки хлеба - время очень ответ-
ственное и волнующее, подводящее итоги 
сельскохозяйственного года.

“Артерия жизни”. 2 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Ю.Юсупов, оператор Р. Му-
хамеджанов. Средства связи можно с пол-
ным правом назвать артериями жизни. Год 
от года они в республике расширяются и мо-
дернизируются.

Документальный видеофильм

“Командировка”. 30 минут. Автор сце-
нария и режиссёр М.Юсупова, операторы 
З.Исраилов, Г.Дзалаев. (Совместное произ-
водство «Таджикфильма» и студии “Нави-
гатор”, Москва). Авторы исследуют реалии 
современной жизни в призме изменения ее 
внешних проявлений и внутреннего состоя-
ния человека.

1998 год 
Художественный фильм

“И идти мне по предначертанному 
судьбой пути”. (2 серии). 120 минут. Ав-
тор сценария и режиссёр М.Арипов, опера-
торы Г.Артыков, Г.Дзалаев. В ролях: З. Ха-
бибуллаев, Г.Завкибеков. Фильм о прожи-
той жизни художника, который начал заду-
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мываться, в каком неоплатном долгу он пе-
ред памятью своей матери, причину траги-
ческого исчезновения которой герой пыта-
ется выяснить.

Документальный видеофильм

“Б. Гафуров”. 90 минут. Автор сценария 
и режиссёр М.Арабов, оператор З.Исраилов. 
Юбилей крупнейшего ученого Бободжана 
Гафурова - это повод рассказать о его жиз-
ни и творчестве.

1999 год 
Документальные, научно-популярные  

и учебные фильмы

“Летовка”. 1 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр О.Шарипов, операторы Г.Дзалаев, З. 
Исраилов. Увлекшись ловлей бабочек, двое 
мальчиков попадают в высокогорье Зерав-
шанской долины, где горцы проводят все 
лето.

“День Победы”. 1 ч., цв. Автор сценария 
Г. Эльбаум, режиссёр Н.Рахмонов, оператор 
Г.Артыков. Все меньше становится ветера-
нов Великой Отечественной войны, и все 
ценнее встречи с ними.

«сомониён». 1 ч., цв. Автор сценария Д. 
Рахматов, режиссёр М. Арабов, оператор Г. 
Артыков. Фильм посвящен 1100-летию об-
разования государства Саманидов.

“Бозгашт”. 2 ч., цв. Автор сценария и 
режиссёр Ф.Абдуллаев, операторы Р. Му-
хамеджанов, З.Исраилов, Г.Дзалаев. Бежен-
цы, вытесненные трагическими событиями 
за пределы страны, вернувшись на Родину, 
восстанавливают свои разрушенные жили-
ща, обустраивают землю.

“Косаи давр” (“Чаша времени”). 2 ч., 
цв. Автор сценария Д. Рахматов, режиссёр 
Г.Мухаббатова, оператор З. Исраилов. Поэ-
тическая зарисовка о поколениях одной се-
мьи, о памяти, которая сохраняет все пре-
красные мгновения жизни человека.

Документальные видеофильмы

“Китай, который рядом”. 30 мин. Ав-
торы сценария Г.Эльбаум, Г. Мухаббатова, 

режиссёр Г.Дзалаев, операторы Г.Дзалаев, 
А.Нигматов. Кинорассказ о соседнем Китае 
– его экономике, промышленности, сельском 
хозяйстве, памятниках старины.

“Китай нашими глазами”. 30 мин. Ав-
торы сценария Г.Эльбаум, Г. Мухаббатова, 
режиссёры Г.Дзалаев, Г.Эльбаум, операторы 
Г.Дзалаев, А.Нигматов. Кинозарисовка о по-
ездке группы кинематографистов Таджики-
стана в Китай, их встречах и впечатлениях.

“Ноев ковчег”. 30 мин. Автор сценария, 
режиссёр и оператор Г.Дзалаев, монтаж Г. 
Дзалаева и Р.Атоевой. Авторский взгляд на 
проблемы Сарезского озера. Гран-при МКФ 
по экологии в Саратове (Россия).

«70 лет таджикского кино». 10 видео-
фильмов по 30 минут, посвященные 70-ле-
тию национального кинематографа, создан-
ные авторским коллективом режиссёров и 
операторов киностудии «Таджикфильм».

2000 год 
Документальный фильм

“Летопись Таджикистана”. 2 ч., цв. Ав-
тор сценария Д.Рахматов, режиссёр А.Тураев, 
оператор З.Исраилов. В фильме собрана хро-
ника всех значительных событий последних 
лет, строительных объектах народного хо-
зяйства.

Документальные видеофильмы

“Ум-бака-бак”. 10 мин. Автор сценария 
Т.Ахмадхонов, режиссёр Ю.Юсупов, опера-
тор А.Нигматов. Первый опыт создания дет-
ского юмористического видеожурнала, в ко-
тором собрано несколько забавных историй 
из жизни детей и подростков.

“Десница великого мастера”. 30 мин. 
Автор сценария и режиссёр М. Мансурход-
жаев, оператор З.Дахте. Фильм о великом ху-
дожнике Востока, мастере миниатюры Камо-
лиддине Бехзоде.

“ватан ширин” (“Сладкая Родина”). 18 
мин. Автор сценария и режиссёр О. Шари-
пов, оператор Г.Дзалаев. Каждое лето жен-
щины Зерафшанской долины, что на севере 
Таджикистана, покидают семьи и, подняв-
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шись высоко в горы, образовывают шатро-
вые поселки.

2001 год 
Документальные видеофильмы

“Навруз”. 30 мин. Автор сценария Т. Та-
шадрозов, режиссёр О.Маликов, оператор 
Г.Дзалаев. Наступает весна, и на нашу землю 
приходит праздник Навруз, который веками 
отмечается как день надежд и обновления.

“Гулхои Душанбе”. 30 мин. Автор сце-
нария и режиссёр У.Мирзоширинов, опера-
тор А.Нигматов. Видовой фильм о столице 
страны, в котором отражены самые краси-
вые места Душанбе.

“Памир”. 20 мин. Автор сценария и 
режиссёр Б.Арабов, оператор Г.Артыков. 
Фильм о заводе по производству холодиль-
ников, его достижениях и проблемах.

“ГАИ Таджикистана”. 30 мин. Автор 
сценария Х.Мунаваров, режиссёр Г.Артыков, 
оператор А.Нигматов. По заказу Управления 
государственной автоинспекции. О внедре-
нии в практику компьютерной техники, по-
вышении квалификации сотрудников.

“Золотая долина вахша”. 30 мин. Ав-
тор сценария Х.Мунаваров, режиссёр Г. Ар-
тыков, оператор А.Нигматов. Своеобразный 
отчет о позитивных переменах за 10 лет не-
зависимости Таджикистана.

“Ум-бака-бак” № 2. 10 мин. Автор сце-
нария Т.Ахмадхонов, режиссёр Ю.Юсупов, 
оператор А.Нигматов. Детский юмористиче-
ский видеожурнал.

“И будет рекою тропа”. 30 мин. Автор 
сценария Г.Эльбаум, режиссёр М. Мансур-
ходжаев, оператор Ф.Атоев. Фильм иссле-
дует проблему водопользования во всех ее 
аспектах.

2002 год 
Художественный видеофильм

“Буд-набуд…” (“Было - не было”). 70 
мин. Автор сценария Т.Ахмадхонов, ре-
жиссёр А.Рахматуллаев, оператор А. Ниг-
матов, художник А. Давлятов, композитор 

К.Хикматов. В ролях: У. Раджабов, М. Дав-
ронова, А. Турахонов, М. Пиров, И. Абду-
рашидов, А. Рахматуллоев, Р. Курбониён. 
Фильм-сказка, построенный на коллизиях 
всех человеческих качеств: добре и зле, бо-
гатстве и бедности, алчности и щедрости, с 
элементами мелодрамы.

Документальные  
видеофильмы

“сарзамини ман” (“Край мой”). 27 мин. 
Автор сценария Д.Рахматов, режиссёр Г. Му-
хаббатова, оператор Р.Усманов. Фильм о де-
тях афганских беженцев, нашедших кров, об-
учение, воспитание в Душанбе и живущих с 
тоскою по Родине.

“страна Балджуван”. 30 мин. Автор 
сценария А.Рабиев, режиссёры А.Рабиев, Р. 
Пиров, оператор Г.Артыков. Фильм о столи-
це Бактрийского государства (6-8 века до на-
шей эры). Ныне Балджувон является между-
народным центром отдыха и туризма.

“Кентавр”. 30 мин. Автор сценария Д. 
Рахматов, режиссёр Н.Рахмонов, оператор 
З.Восихов. Человек однажды придумал и по-
казал людям танец на деревянной лошади. 
Было весело всем. Так и прошла его жизнь 
- в танце и шутках. Фильм о народном арти-
сте, продолжающем традиции древних мас-
харабозов.

“Помпеи востока”. 30 мин. Автор сце-
нария А.Рабизода, режиссёры А. Рабизода, 
Г.Артыков, оператор Г. Артыков. Экскурс 
в историю (IV век до нашей эры) - возник-
новение и падение древних Саразма и Пен-
джекента.

“Дилро ба дил рахест” (“От сердца к 
сердцу есть путь”). 33 мин. Автор сценария 
Д. Рахматов, режиссёр О.Хамидов, оператор 
Ф. Атоев. Фильм о грандиозном сооруже-
нии начала XXI века - Анзобском тоннеле.

“Шукрона” (“Благодать”). 10 мин. Ав-
тор сценария Р.Пиров, режиссёр Н. Рахмо-
нов, оператор А.Нигматов. Видовой фильм о 
водных ресурсах Таджикистана - реках, озе-
рах, водопадах, родниках.
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2003 год 
Художественный видеофильм

“Муджассамаи ишк” (“Статуя любви”). 
72 мин. Автор сценария А.Зохир, режиссёр 
У.Мирзоширинов, оператор А.Нигматов, ху-
дожник Д. Мехтоджев, композиторы Д. На-
заров, И.Завкибеков. В ролях: Н.Мамадшоев, 
У.Раджабов, С.Курбонова. Фильм рассказы-
вает историю любви подростка к девушке, 
которая старше его по возрасту.

Документальные видеофильмы

“Тахир сабиров”. 30 мин. Автор сцена-
рия Д.Рахматов, режиссёр О.Хамидов, опе-
ратор З.Исраилов. Фильм о знаменитом ре-
жиссёре таджикского кинематографа Тахи-
ре Мухтаровиче Сабирове.

“Дети на дороге”. 30 мин. Автор сце-
нария Х.Мунаваров, режиссёр и оператор 
Г.Артыков. По заказу ГАИ РТ - о дорожно-
транспортных происшествиях и детском 
травматизме.

“Шарль Гуно: Детские грезы”. 10 мин. 
Автор сценария Г.Мухаббатова, режиссёр 
Д.Рахматов, оператор З.Исраилов. Экспери-
ментальный музыкальный фильм на музы-
ку Шарля Гуно. Попытка найти сочетание 
музыки Гуно с реальными воспоминаниями 
о детстве героя, живущего в традиционной 
таджикской среде.

2004 год 
Короткометражные  

художественные фильмы

«Тёзка». 8 мин. Автор сценария Д. Рах-
матов, режиссёр и оператор А. Нигматов. 
Дух великого поэта Хайяма убеждает сво-
его тёзку-школьника отказаться от обмана.

«Орден». 3 мин. Автор сценария А. Зо-
хир, режиссёр Д.Рахматов, оператор А. Ниг-
матов. В День Победы участники Великой 
Отечественной войны надевают ордена. Отец 
рассказыват ребенку, как были завоеваны 
эти награды.

«Финиш». 5 мин. Автор сценария и ре-
жиссёр Д.Рахматов, оператор А. Нигматов. 
В соревнованиях по бегу среди школьников 

побеждает самый низкорослый участник, ко-
торый вдохновлен вниманием девочки.

«Награда». 25 мин. Автор сценария И. 
Мастонзод, режиссёр И.Самадов, оператор 
З.Восихов. В минуту опасности парень пре-
дает свою любимую девушку.

Документальные видеофильмы

«Баллада о дереве». 26 мин. Автор сце-
нария А.Рабиев, режиссёр Р.Пиров, оператор 
Г.Артыков. Деревья занимают важное место 
в жизни человека, особенно в жарких кли-
матических условиях.

«Ягноб». 10 мин. Автор сценария и ре-
жиссёр Олим Хамидов, режиссер Окил Ха-
мидов. Ягноб – это уникальное место, где со-
хранились согдийский язык, обычаи и тра-
диции.

«75 лет «Таджикфильму». 30 мин. Ав-
тор сценария и режиссёр Д.Рахматов, опера-
тор З.Исраилов. История развития и нынеш-
нее состояние таджикского кинематографа.

«Мой город». 25 мин. Автор сцена-
рия и режиссёр М.Мансурходжаев, опера-
тор З.Исраилов. Фильм посвящен 80-летию 
столицы Таджикистана – городу Душанбе.

2005 год 
Художественный видеофильм

«Овора» («Блуждающий»). 75 мин. Ав-
торы сценария и режиссёры Г. Мухаббато-
ва, Д.Рахматов, оператор З. Исраилов, ху-
дожник А.Джалилов. В ролях: А.Шокиров, 
Ф.Гулямова, А.Суфиев. Жизнь людей горно-
го кишлака, их обычаи и традиции.

Короткометражные 
художественные видеофильмы

«Маленькие скандалы большого горо-
да». 16 мин. Автор сценария З.Аброр, режис-
сёр А.Рахматуллаев, оператор А.Нигматов. 
В ролях: Б.Миралибеков, Р. Курбониен, 
С.Сабзалиева, Т.Саидова, М.Мухаммадиев. 
Комедия о том, как трудно пасти козу в го-
родских условиях.
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«Бехзод». 10 мин. Автор сценария Д. 
Рахматов, режиссёр О.Хамидов, опера-
тор А.Нигматов. В ролях: И.Машрабов, А. 
Шодиев, Ф.Умаров, С.Сафарова. Поэ тико-
философское повествование о смысле жиз-
ни и преемственности поколений.

Документальные видеофильмы

«Я вспоминаю». 30 мин. Автор сцена-
рия и режиссёр М.Мансурходжаев, опера-
тор З.Исраилов. Накануне 60-летия Побе-
ды участницы концертных фронтовых бри-
гад М.Касымова, Б.Ахмедова, С.Сафарова, 
Ю.Юсупова, А.Носырова, З.Каримова вспо-
минают времена военного лихолетья.

«сафанаи хунар». 20 мин. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор О.Хамидов. Фильм 
рассказывает о докторе сельскохозяйствен-
ных наук, профессоре Д.Касымове. В 83 года 
он полон сил и энергии и ведет занятия со 
студентами.

2006 год 
Художественные видеофильмы

«Когда над городом лил дождь». 120 
мин. Автор сценария А.Рабиев, режиссёр Р. 
Пиров, оператор А.Нигматов. В ролях: Х. 
Мустафоев, Ш.Джобирова, Д. Шарифова, 
М.Ноефтов. Мелодрама об истинной люб-
ви, измене и предательстве.

«Шамсиддин Шохин». (4 серии). 180 
мин. Автор сценария Э.Мастонзод, режис-
сёр С.Кодири, оператор О.Тилляев. В ролях: 
Х.Нуров, Б.Саид, Г.Брухвалиева, Б.Одинаев. 
Исторический фильм о судьбе и творчестве 
таджикского поэта Х1Х века Ш.Шохина.

Короткометражные  
художественные видеофильмы

«Иди парандахо» («Праздник птиц»). 8 
мин. Автор сценария М.Гоибов, режиссёр 
К.Ибрагимов, оператор А.Нигматов. Фильм 
рассказывает о том, как прошел конкурс 
птиц.

«Мактуба расми» («Официальное пись-
мо»). 7 мин. Автор сценария М. Гоибов, ре-

жиссёр К.Ибрагимов, оператор З.Восихов. 
Иногда, чтобы достичь поставленной цели, 
приходится применять психологическое дав-
ление на начальство.

«Гумон» («Предположение»). 7 мин. Ав-
тор сценария М.Гоибов, режиссёр К. Ибра-
гимов, оператор З.Восихов. Авторы пыта-
ются воссозать истинное лицо современной 
бюрократии.

«Охи сабук» («Легкий вздох»). 8 мин. 
Автор сценария М.Гоибов, режиссёр К. Ибра-
гимов, оператор З.Восихов. Наблюдение за 
милиционером в то время, когда он испол-
няет свои профессиональные обязанности.

«собрание лентяев». 15 мин. Автор сце-
нария М.Гоибов, режиссёр К. Ибрагимов, 
оператор А.Нигматов. Видеокамера наблю-
дает за собранием тунеядцев.

Документальные видеофильмы

«Мегатон». 11 мин. Автор сценария Д. 
Асрориен, режиссёр Н.Рахмонов, операторы 
Ш.Раджабов, Б.Курбанов. Фильм посвящен 
15-летию Независимости страны, 2700-ле-
тию города Куляба, году арийской культуры. 

«Дядя володя». 17 мин. Автор сценария 
и режиссёр А.Хасанов, оператор З.Исраилов. 
Герой фильма – ветеран таджикского кино 
киномеханик Владислав Иванович Савинов. 
Совместное производство «Таджикфильма» 
и студии «Арт-вижн».

«соль Ходжамумина». 17 мин. Автор 
сценария и режиссёр С.Саидов, оператор А. 
Нигматов. Фильм о том, как добывается пи-
щевая соль на месторождении Ходжамумин.

2007 год 
Художественные видеофильмы

«Охота жить». 90 мин. Автор сценария и 
режиссёр Ю.Юсупов, операторы А.Нигматов, 
Р.Мухамеджанов, художник К.Аваков. В ро-
лях: Н.Абдуллаев, Х.Мустафоев. По мотивам 
одноименного рассказа В.Шукшина. Сын, 
беглый преступник, избавляется от свидете-
ля, и только позже понимает, что убил сво-
его отца.
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«Последняя надежда». 197 мин. Авто-
ры сценария Б.Кодирдухт, С. Кодири, ре-
жиссёр С.Кодири, оператор О. Тилляев. В 
ролях: А.Улоротшоев, О. Мирзо, С.Исаева, 
О.Азиз, М.Саизода, Б.Кодирдухт. Бич обще-
ства – проблемы наркомании и наркоторгов-
ли, приносящие беды в семьи людей.

Короткометражный художественный 
видеофильм

«судный день». 10 мин. Автор сценария 
Д.Рахматов, режиссёр К.Ибрагимов, опера-
тор З.Исраилов. Петух по кличке Петя пере-
летел через забор, сел на только что постро-
енный тандыр, и запел. От его громкого пе-
ния тандыр разрушился.

Документальные видеофильмы

«Праздник Навруз». 16 мин. Автор сце-
нария Д.Рахматов, режиссёр С. Кодири, опе-
ратор З.Исраилов. Фильм о древнем празд-
нике Востока – Наврузе.

«соль Ашта». 17 мин. Автор сценария и 
режиссёр С.Саидов, оператор А. Нигматов. 
Фильм о том, как вырабатывается и реали-
зуется аштская соль.

«Приватизация». 20 мин. Автор сцена-
рия М.Гоибов, режиссёр О.Хамидов, опера-
тор З.Восихов. Фильм о проблемах процес-
са приватизации в Таджикистане.

«Доброе имя». 10 мин. Автор сценария 
М.Гоибов, режиссёр Н.Рахмонов, оператор 
З.Исраилов. О жизни и творчестве писателя 
К.Холова, 70-летний юбилей которого со-
стоялся в Кулябе.

«Мы из вГИКа». 44 мин. Автор сцена-
рия и режиссёр М.Мансурходжаев, оператор 
О.Тилляев. О том, как сложилась творческая 
судьба выпускников одной группы знамени-
того киновуза.

2008 год 
Художественные видеофильмы

«Родник желаний» («Каландар и Зебо»). 
70 мин. Автор сценария Д. Рахматов, режис-
сёр О.Шарипов, оператор З.Исраилов. В ро-

лях: Ф.Сабзалиев, Н. Маматбекова, К.Собир, 
М.Гиесова. Мелодрама, действие которой 
происходит в живописном курортном ме-
стечке, целебные воды которого излечивают 
не только тела, но и души людей.

«выстрел судьбы». 62 мин. Автор сце-
нария и режиссёр Ю.Юсупов, операторы 
А.Нигматов, Р.Мухамеджанов. В ролях: Б. 
Кабиров, Н.Юсупова, Ш. Рахматуллаева, 
О.Рахматуллаев, Т.Юсупова, С.Сабзалиева, 
А.Рахматуллаев. Наркомания – страшное зло, 
которое приводит порой к непоправимым 
последствиям.

«след жизни». 94 мин. Авторы сценария 
Г.Келди, С.Кодири, режиссёр С.Кодири, опе-
ратор О.Тилляев. В ролях: М.Зиебуддилова, 
Т.Розиков, К.Собир, М.Саизода, Б.Саид, 
К.Шарифов, И. Сафаров. По мотивам од-
ноименного романа Гулназара Келди. Дей-
ствие фильма происходит в отдаленном киш-
лаке, где местничество, разделение людей на 
«своих» и «чужих» приводит к трагическим 
последствия.

Документальные видеофильмы

«М.Исаева». 50 мин. Автор сценария Д. 
Рахматов, режиссёр О.Хамидов, оператор 
О.Тилляев. Фильм о жизни и творчестве на-
родной артистки Таджикистана Майрам Иса-
евой, посвященный её 70-летию.

«М.Касымова». 15 мин. Автор сцена-
рия и режиссёр Д.Рахматов. Фильм о твор-
честве заслуженной артистки Таджикистана 
Мушарафы Касымовой в канун её 90-летия, 
созданный на основе исторических матери-
алов фильмотеки.

«Рудаки». 34 мин. Автор сценария С. Са-
идов, режиссёр Ш.Мухаммадиев, оператор 
А.Нигматов. В стране прошло празднование 
1500-летия со дня рождения великого поэта.

«Рудаки». 25 мин. Автор сценария А. Са-
идов, режиссёр Ш.Мухаммадиев, оператор 
А.Нигматов. О жизни и творчестве Абуаб-
дулло Рудаки.

«соединяющий сердца». 27 мин. Ав-
тор сценария С.Саидов, режиссёр М. Гои-
бов, оператор Р.Мухамеджанов. Фильм о по-
пулярном певце Узбекистана Хайрулло На-
сриддинове.
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«Мамлакат». 16 мин. Автор сценария 
С.Саидов, режиссёр Б.Гулямов, оператор 
З.Исраилов. Фильм о знаменитой исполни-
тельнице шашмакома Малохат Абдушуку-
ровой.

«Туризм». 32 мин. Автор сценария С. Са-
идов, режиссёр Ю.Юсупов, оператор А. Ниг-
матов. В фильме показаны прекрасные ку-
рорты Таджикистана.

2009 год 
Художественный видеофильм

«Мама рядом». 80 мин. Авторы сце-
нария Ю.Юсупов, М.Гоибов, режиссёры 
Ю.Юсупов, С.Сабзалиева, оператор А. Ниг-
матов. В ролях:  Р.Чупонова, Ф. Рахматул-

лаев, М.Кодирова, Соро Сабзалиева, Саври 
Сабзалиева, А. Рахматуллаев, А.Рахимов. В 
трудные минуты жизни герой фильма яв-
ственно ощущает, что самый близкий чело-
век, опора и поддержка – это мама.

2010 год 
Художественный видеофильм

«Ангел». 1 ч. 10 мин. Автор сценария Д. 
Рахматов, режиссёр А. Рахматуллаев, опе-
ратор А. Нигматов. В ролях: У.Раджабов, 
З. Курбанова, К. Чакалов, М.Касымова, Ю. 
Юсупов, А. Рахматуллаев, О.Хамидов, У. Ку-
дратов. Комедийная фантасмагория о пред-
принимателе, который ведет спор о добре и 
зле с ангелом.
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Художественные фильмы 
1990 год

«Чужая игра». 9 ч., цв. Автор сценария 
и режиссёр Ф.Абдуллаев, оператор Окил 
Хамидов, художник В.Вильданов, компо-
зитор А.Артемьев. В ролях: Денис Карасев, 
Ато Мухамеджанов, Махмадали Махмадов, 
Ирина Тычинина. Производство творческого 
объединения «Хаома» киностудии «Синамо» 
(Таджикистан) при содействии ТПО «Катар-
сис» (Казахстан). Герой фильма – тридцати-
летний молодой человек, который возвраща-
ется в свой родной город и невольно стано-
вится участником интриги, которая приве-
дет его к столкновению с главарем одной из 
местных преступных группировок.

1992 год

«Джосус» («Лазутчик»). 9 ч., цв. Авторы 
сценария Бако и Умед Садыковы, режиссёр 
Б.Садыков, оператор Р.Ибрагимов. В ролях: 
Далер Маджидов, Марьям Фарходи, Махма-
дали Махмадов, Ато Мухамеджанов, Людми-
ла Потапова. Совместное производство кино-
студии «Синамо» (Таджикистан) и ТПО «Ка-
тарсис» (Казахстан). Фильм-притча о стран-
ствующем племени, стремящемся к абсолют-
ной свободе, к существованию по законам 
природы и слиянию с ней. Приз Междуна-
родного кинофестиваля в Токио (1992).

«Любовь через 100 лет». 7 ч., цв. Ав-
тор сценария В.Червинский, режиссёр М. 
Касымова, оператор О.Хамидов, художник 

А.Абдуллаев. В ролях: Саид Пирьен, Люд-
мила Парыгина, Галина Сурова, Гиви То-
хадзе, Нигина Холова. Совместное произ-
водство киностудии «Синамо» (Таджики-
стан) и ТПО «Катарсис» (Казахстан). Притча 
о любви молодой девушки и о том, что судь-
ба всегда дает человеку шанс быть счастли-
вым, и он сам выбирает, как распорядиться 
этой возможностью.

1993 год

«Остров». 9 ч., цв. Автор сценария и ре-
жиссёр Б.Садыков, оператор Р. Ибрагимов. 
В ролях: Ато Мухамеджанов, Софико Чи-
аурели, Гунна Гайкина, Марьям Фарходи, 
Умед Садыков, Юлия Антонова. Совметное 
производство киностудии «Синамо» (Тад-
жикистан) и ТПО «Катарсис» (Кахазстан). 
Фильм-фантасмагория, в котором показа-
но противостояние величия человеческого 
духа и ничтожности его бытия. Группа лю-
дей, называющих себя семьей, бросила вызов 
цивилизации. Они ищут оправдание своему 
существованию и утешенение погрязших в 
грехе душах на условном острове, но, увы, 
находят здесь гибель. Диплом Берлинского 
кинофестиваля (1994).

1995 год

«Имам аль-Бухори». (2 серии). 13 ч., цв. 
Авторы сценария У. и Б.Садыковы, режис-
сёр Б.Садыков, оператор Р. Ибрагимов, ху-

КИНОсТУДИЯ «сИНАМО»

Киностудия «Синамо» действует с 1989 года как неправительственная творческо-
производственная организация. На ней создавали фильмы известные деятели таджикского 
кино – заслуженные деятели искусств Таджикистана кинорежиссеры Бако Садыков, Мар-
гарита Касымова, а также Толиб Хамидов, Фархад Абдуллаев; кинооператоры Окил Ха-
мидов, Рустам Мухамеджанов, Зикриё Исраилов и другие. Возглавляет киностудию «Сина-
мо» заслуженный деятель искусств Таджикистана Абид Хамидов. В течение нескольких 
лет при киностудии действовали творческие объединения «Хаома» и «Хайям». Учредите-
лями киностудии «Синамо» являлись Союз кинематографистов Таджикистана и ТПО «Ка-
тарсис» (Казахстан»). С 2004 года студия преобразовалась в ООО «Киностудия «Синамо».

Создавая фильмы, творческий коллектив студии стемится снимать о том, что боль-
ше всего волнует и тревожит сердца людей. Эти фильмы, как своеобразное зеркало, по-
зволяют рассматривать события реальной жизни через призму экрана в динамике времени.
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дожники А.Гейвандов и Р. Одинаев. В ролях: 
Ато Мухамеджанов, Умед Садыков, Дилором 
Камбарова, Матлюба Алимова, Ходжадурды 
Нарлиев, Фируз Умаров, Зафар Джавадов, 
Мурад Раджабов. Совместное производство 
киностудии «Синамо» (Таджикистан) и ки-
нокомпании «Инсон» (Узбекистан). Фильм 
воссоздает светлый образ известного истории 
ислама и просвещенному миру шейха – има-
ма Исмоила аль-Бухори, являющего важной 
вехой в духовном становлении всего ислам-
ского мира. Фильм – участник киносмотров 
в Индонезии и Иране (1996).

1996 год

«Присутствие». 8 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Т.Хамидов, операторы 
О.Хамидов, Г.Дзалаев, Р.Мухамеджанов, 
З.Исраилов, композитор Т.Шахиди. В ро-
лях: Т.Хамидов, С.Хачатуров, С. Исканда-
ров. Совмещение военной хроники и съе-
мок течения гражданской жизни первой по-
ловины 90-х годов прошлого века в Таджи-
кистане. Философские рассуждения о жизни, 
нравственных ценностях, надежде на мир и 
спокойствие в стране. Диплом Международ-
ного кинофестиваля в Оберхаузене (Герма-
ния, 1996); участие в Берлинском кинофе-
стивале (1997).

Документальные фильмы 
1990 год

«во имя детства». 5 ч. Автор сценария 
Заранди, режиссёр С.Сатторпур, оператор 
З.Дахте, композитор С.Одинаев. По заказу 
концерна «Хизмат» и Детского фонда Тад-
жикистана. О проблемах преодоления дет-
ских болезней.

1991 год

«Зодчий». 3 ч. Автор сценария и режис-
сёр М.Мансурходжаев, оператор О.Тилляев. 
Кинопортрет заслуженного архитектора Тад-
жикистана Баховиддина Зухуриддинова.

«Источник знания». 2 ч., цв. Автор сце-
нария и режиссёр Олим Хамидов, операто-

ры О.Тилляев, К.Сабиров. К 60-летию Тад-
жикского Государственного педагогическо-
го института.

«Шаг к познанию мира». 2 ч. Автор 
сценария и режиссёр О.Хамидов, оператор 
К.Сабиров. У молодежи, обучающейся во 
вновь созданных колледжах и лицеях, вели-
ка тяга к знаниям.

1992 год

«вода – источник жизни». 1 ч., цв. Ав-
тор сценария и режиссёр О.Хамидов, опе-
ратор К.Сабиров. Об использовании водных 
ресурсов в народном хозяйстве республики.

«Под покровом обители». 3 ч. Автор 
сценария и режиссёр Толиб Хамидов, опе-
ратор Окил Хамидов, композитор Ахмад Ба-
каев. На фоне атмосферы древней Бухары от-
ражены жизнь и быт сегодняшних семинари-
стов знаменитого медресе Мири Араб. Ди-
плом Международного кинофестиваля «Ар-
сенал» (Рига, 1992).

1993 год

«Чилмехроб». 3 ч., цв. Автор сценария 
А.Рабиев, режиссёр О.Хамидов, оператор 
К.Исмаилов. О жизни и творчестве народ-
ного поэта Таджикистана Лоика Шерали.

1994 год

«Преданный искусству». 40 мин. Автор 
сценария, режиссёр и оператор Олим Хами-
дов. Фильм о заслуженном артисте Таджи-
кистана Абдулхайре Касымове.

«Душанбе – признание в любви». 3 ч., 
цв. Автор сценария и режиссер Олим Ха-
мидов, операторы С.Кузин, Окил Хамидов. 
Фильм о родном для авторов городе, люби-
мых с детства местах.

1995 год

«Фронтовики, наденьте ордена!». 3 ч., 
цв. Автор сценария Г.Эльбаум, режиссёр О. 
Хамидов, оператор С.Кузин. К 50-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.
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«Мастер таджикского кинодубляжа». 
20 мин. Автор сценария А. Сулейманов, ре-
жиссёр О.Хамидов, оператор А.Гайбуллаев. 
Совместное производство киностудии «Си-
намо» и Таджикского телевидения. Фильм 
об одном из основателей таджикского ки-
нодубляжа, режиссёре Кутбиддине Олими.

«Душанбе – частица моего сердца». 2 
ч., цв. Автор сценария и режиссёр Олим Ха-
мидов, операторы С.Кузин, Окил Хамидов. 
Фильм посвящен 70-летию столицы нашей 
Родины.

Документальные видеофильмы 
1997 год

«Таджики мира». 4 ч. 20 мин. Автор 
сценария С.Негматова, режиссёр и опера-
тор Х.Сангинов, художник С.Пирумшоев, 
композитор Т.Шахиди. Фильм снимался в 
15 странах мира, где проживают таджики, 
покинувшие Родину в разное время, но со-
хранившие национальную культуру и обы-
чаи предков.

1998 год

«Защитим детство». 20 мин. Автор сце-
нария, режиссёр и оператор Олим Хамидов. 
Фильм о работе гуманитарной комиссии Дет-
ского фонда Таджикистана и реабилитацион-
ного детского центра Фриденсдорфа (Герма-
ния), которые оказывают медицинскую по-
мощь детским домам и детям-инвалидам, 
живущим в семьях.

«великий деятель науки и культуры». 
30 мин. Автор сценария А.Аминов, режис-
сер и оператор О.Хамидов. Фильм о жизни 
и творчестве известного уче ного-языковеда 
Мухаммаджона Шукурова.

1999 год

«От Душанбе до Тель-Авива». 120 мин. 
Автор сценария С.Негматова, режиссёры 
Х.Сангинов, О.Хамидов, оператор Х. Сан-
гинов, композитор Т.Шахиди. О таджикск-
ских евреях, выехавших на постоянное ме-
сто жительства в Израиль.

«ваше место свободно». 20 мин. Автор 
сценария С.Негматова, режиссёры Х. Санги-
нов, О.Хамидов, оператор Х. Сангинов, ком-
позитор Т.Шахиди. Фильм об известных де-
ятелях искусства – таджикских евреях, вы-
ехавших на постоянное место жительства в 
другие государства мира.

2001 год

«Источник знания» - 2. 16 мин. Автор 
сценария и режиссёр О.Хамидов, операто-
ры О.Тилляев, О.Хамидов. Фильм посвящен 
70-летию Таджикского Государственного пе-
дагогического института.

«Отображение Навруза в кинематогра-
фе». 18 мин. Автор сценария А. Аминов, ре-
жиссер О.Хамидов. Фильм основан на кино-
материалах прошлых лет, повествующих о 
праздновании Навруза.

2005 год

«Такие же, как все». 18 мин. Автор сце-
нария Г.Эльбаум, режиссёр О. Хамидов, опе-
раторы А.Нигматов, О.Хамидов. Фильм снят 
при финансовой поддержке Детского фон-
да ООН ЮНИСЕФ. О проблемах малень-
ких сирот и детей с ограниченными возмож-
ностями.

2007 год

«Зеркало жизни». 20 мин. Видеороли-
ки: «Чистота – залог успеха», «Капля может 
стать морем», «Бедствие» (игровой). Автор 
сценария Д.Рахматов, режиссёр О.Хамидов, 
операторы З.Исраилов, О.Хамидов. Спонсо-
ры фильма – Урбанинститут (Таджикистан) и 
ЮСАИД. О социальной ответственности на-
селения по отношению к водным ресурсам и 
своевременной оплаты коммунальных услуг.

2008 год

«возлюби ближнего». 20 мин. Автор 
сценария М.Шарипова, режиссёр и опера-
тор О.Хамидов. По заказу ЮСАИД в пар-
тнерстве с Академией массовых коммуни-
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каций Таджикистана. О проблемах распро-
странения наркотических средств и увели-
чении числа наркопотребителей среди моло-
дежи республики.

2009 год

«Такая многоликая старость». 18 мин. 
Автор сценария С.Ходжаева, режиссёр О. Ха-
мидов, операторы Р.Шерали, О. Хамидов. По 
заказу международной организации «Кари-
тас» (Швейцврия) при технической поддерж-
ке Академии массовых коммуникаций Тад-
жикистана. О работе сотрудников социаль-
ной службы с одинокими пожилыми людьми.

2010 год

«Кладовая науки и культуры». 35 мин. 
Автор сценария Ш.Мустафокулов, режис-
сёр и оператор О.Хамидов. Фильм посвя-
щен 80-летию Таджикского Государствен-
ного педагогического института им. С.Айни.

2011 год

«Ангора». 36 мин. Автор сценария и 
режиссёр О.Хамидов, операторы К. Исма-
илов, О.Хамидов, автор дикторского текста 
Ш.Мустафокулов. Фильм снят при финансо-
вой поддержке хукумата города Душанбе. О 
жизни и творчестве народного поэта Таджи-
кистана Лоика Шерали.

«Очарованное сердце». 29 мин. Ав-
тор сценария, режиссёр и оператор О. Ха-
мидов. Фильм снят при финансовой под-
держке «Талко-менеджмент». К 100-летию 
со дня рождения народного поэта Таджики-
стана Мирзо Турсун-заде.

«Парк столицы». 10 мин. Автор сцена-
рия, режиссёр и оператор О.Хамидов. От-
крытие нового культурного комплекса для 
отдыха гостей и жителей столицы.

«Молодежный театр «Мир». 6 мин. Ав-
тор сценария и режиссёр О.Хамидов, опера-
торы З.Исраилов, О.Хамидов. Молодые ребя-
та и девушки в летних лагерях через услов-
ные театральные представления учатся раз-
решать насущные жизненные проблемы.
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1993 год 
Художественный фильм

“Кош ба кош”. 10 ч., цв. Автор сцена-
рия и режиссёр Б.Худойназаров, оператор 
Г.Дзалаев, художник Н.Джураев, композитор 
А.Бакаев. В ролях: Далер Маджидов, Паоли-
на Эспарза Галвес, Баходур Джурабаев, Али-
шер Касымов, Рахмонкул Курбанов, Раджа-
бали Хусейнов,

Албарджи Бахирова. Совместно с кино-
компаниями «Санрайс» (Швейцария) и “Тад-
жикфильм” (Таджикистан). Как относиться 
к молодым людям, которые не имеют опре-
деленного места жительства, играют в азарт-
ные игры, шалят, воруют пиво? При этом у 
них есть свои понятия чести, достоинства и 
любви. Приз “Серебрян ый лев” Венецианско-
го Международного кинофестива ля (1993). 
Приз за лучший фильм в программе “Новое 
кино” на II Между на родном кинофестивале 
в Санкт-Петербурге (1993).

1999 год 
Художественный фильм

“Лунный папа”. 10 ч., цв. Автор сцена-
рия И.Квирикадзе, режиссёр Б. Худойназа-
ров, опера торы Мартин Шлахт, Душан Ек-
симович, Ростислав Пиру мов и Рали Раль-
шев, художник Н. Джураев, композитор 
Д.Назаров. Продюсеры Карл Баумгарт нер, 
Игорь Толстунов. В ролях: Чулпан Хамато-
ва, Мориц Бляйбтрой, Ато Мухамеджанов, 
Мераб Нинидзе, Николай Фоменко. В лун-

ную ночь незнакомец соблаз нил юную Мам-
лакат, которая мечтала быть профессиональ-
ной артисткой театра. Но порядки консерва-
тивного восточного горо да Фархор не позво-
ляют девушке родить ребёнка без мужа. Отец 
и брат, да и сама Мамлакат пытаются оты-
скать отца будущего младенца. Жанр филь-
ма – трагикомедия. Гран-при кинофестива-
ля трех континентов (Нант, 1999); “Золотой 
Овен”; ”Золотая роза”; Приз Киноакадемии 
“Ника”(2000).

2003 год 
Художественный фильм

“Шик”. 9 ч. Автор сценария Олег Ан-
тонов, режиссёр Б.Худойназаров, оператор 
В.Климов, художник А.Щурихин, компози-
тор Д.Назаров. Продюсеры Р. Дидишьян, Б. 
Худойназаров. В ролях: А. Сме ль янинов, И. 
Кокорин, А.Яценко, А. Панин, Н.Фоменко, 
Р. Рухадзе, И. Дапкунайте, Е.Дробышева. 
События фильма разворачиваются в при-
морском русском городке, непритязатель-
ном и бедном. Отсюда можно на катере 
добраться до курорта, что часто и делают 
трое молодых парней. Однажды в витрине 
бутика ребята увидели шикарный костюм. 
Собрав деньги, они приобрели его – един-
ственный на троих. Жанр фильма – траги-
комедия. Совмест но с “Централ Партнер-
шип”, Pandora Film Production, Paradise Film, 
Poetiche Cinematografiche при участии Мини-
стерства культуры РФ.

КИНОКОМПАНИЯ «ввЫсЬ»

Кинокомпания создана в 1993 году. Возглаялет её Бахтиёр Худойназаров. Директор 
Рушт Руштов. Головной офис находится в Москве. У кинокомпании большой международ-
ный опыт по производству, прокату и дистрибуции собственной продукции.
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2000 год 
видеофильмы

«Устод Осими». 40 мин. Автор сценария 
и режиссёр С. Рахимов, операторы М. Нуг-
манов, О.Макаров, А.Примкулов, монтаж 
Р.Атоевой. Документальный фильм создан 
при активном участии курсантов. В нем идет 
рассказ о неутомимой деятельности академи-
ка Осими, который, работая на различных 
постах, проявлял творческую инициативу.

«Архитектура». 8 мин. Автор сценария, 
режиссёр, оператор, монтажер А.Примкулов. 
Учебный фильм, посвященный архитектуре 
Таджикистана.

«Торговля». 9 мин. Автор сценария и 
режиссёр Д.Бекетов, оператор О. Макаров, 
монтаж Д. Бекетова. Из серии учебных филь-
мов о формальной и неформальной торгов-
ле в Таджикистане.

«Музыка». 7 мин. Автор сценария, ре-
жиссёр, оператор, монтажер М. Нугманов. 
Из серии учебных фильмов о профессиональ-
ной и народной музыке таджиков.

«Победила дружба». 25 мин. Автор сце-
нария и режиссёр Д.Бекетов, оператор А. 
Примкулов. В ролях: М.Нугманов, О. Ма-
каров, Л.Шодиева. Первый игровой фильм 
ООО “Киносервис” на этическую тему, ис-
пользуемый в качестве учебного материала 

в первый год обучения для студентов ПАХЧ 
Центральноазиатского региона.

«Мультипликационные сюжеты». Для 
«Корпуса Милосердия». Режиссура и мон-
таж Б.Кахарова и А.Примкулова, художник-
мультипликатор Б.Кахаров. Несколько сю-
жетов рекламного характера, посвещенные 
теме здоровья населения и экологической 
чистоте продуктов питания.

2001 год 
Короткометражные игровые фильмы

«Ангел мой». 16 мин. Автор и режиссёр 
и монтаж Д.Бекетов, операторы А. Примку-
лов, М. Нугманов. В ролях: Н.Холов, Т. Ис-
раилова. Один из первых студентческих ав-
торских проектов - игровой фильм на тему 
образа жизни молодежи. Сценарий, поста-
новку, съемку, актерское исполнение, мон-
таж – весь процесс производства осущест-
влен самими курсантами.

«Бить или не бить?». Автор, режиссёр 
и монтаж Д.Бекетов, оператор М. Нугманов. 
В ролях: М.Нугманов, О. Макаров, Н.Холов. 
Как поступить молодому человеку, если его 
знакомые избивают незнакомого человека?

«Не пойман, а вор». 8 мин. Автор Е. 
Щербакова, режиссёр и монтаж Д. Бекетов, 
оператор О.Макаров. В ролях: Х. Худойна-

ООО “КИНОсЕРвИс”

Образовалось в 1999 году. Его учредители - члены Союза кинемато гра фистов Таджики-
стана Садулло Рахимов и Сафар Хакдодов. При ООО «Киносервис» действовала Киношко-
ла, в которой свободные от работы мастера-кинематографисты осуществляли обу чение 
курсантов, набранных из разных вузов столицы. Благодаря поддержке Программы Ага Хана 
«Человековедение» для Центральной Азии, при ООО «Киносервис» создана техническая база 
по съемкам и монтажу на компьютере видеофильмов (форматы DV САМ, BETACAM, mini 
DV и SVHS). Работы студентов были представлены в октябре 2001 года на Третьем МКФ 
молодых режиссеров и Киношкол стран Центральной Азии «Жана Козкарас» («Смотри 
по-новому») в городе Алматы, а также Котбусском МКФ в Германии, МКФ “Золотой ви-
тязь” и Московском Форуме кинематографистов стран СНГ и Балтии, где они отмечены 
специальными дипломами и призами. ООО “Киносервис” сотрудничает со многими меж-
дународными организациями, государственными и негосударственными учреждениями, по 
их заказу снимаются клипы и фильмы, оказывается техническая поддержка и пр. К числу 
сотрудничавших с «Киносервисом» организаций относятся: UNDP, «Mercy corps», “Врачи 
без границ”, ТВ “Пойтахт”, “Интерньюс”.

С 2004 года основной деятельностью ООО «Киносервис» является подготовка и прове-
дение Международного кинофестиваля «Дидор».
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заров, М.Хабибуллаева. Из серии учебных 
фильмов, посвященных такой этической про-
блеме, как кража в студенческой среде.

«Завещание». 7 мин. Автор Н.Холов, ре-
жиссёр, оператор, монтаж Д.Бекетов. В ро-
лях: А.Тураев, Т. Исраилова, С. Каримов, 
П.Аминджанов. Этический фильм, посвя-
щенный проблеме наследства и отношения 
к нему детей.

«Над пропастью». 26 мин. Автор и ре-
жиссёр и монтаж Н. Хидирова, оператор О. 
Макаров. В ролях: А. Бурнашев, З. Хидиро-
ва, С. Хакдодов. Попытка экранизации фраг-
мента произведения Селинджера “Над про-
пастью во ржи”.

«Перемена». 8 мин. Автор Т. Исраилова, 
режиссёр и монтаж Д.Бекетов, оператор О. 
Макаров. В ролях: П. Аминджанов, Р. Чор-
шанбиева. Игровой фильм на этическую тему 
преждевременной беременности девушки-
студентки и предательства ее друга.

Документальные фильмы

«Дорога – жизнь». 25 мин. Автор, ре-
жиссёр и монтаж А. Примкулов, операторы 
А. Примкулов, О.Макаров. Из серии пер-
вых авторских проектов курсантов, где весь 
процесс создания осуществлен ими самими. 
Документальный фильм, рассказывающий о 
бродячем российском барде и поэте, испо-
ведующего идею о том, что находиться все 
время в дороге, по сути, и есть сама жизнь.

«По ту сторону». 19 мин. Автор, режис-
сёр и оператор О. Макаров, монтаж Р. Ато-
ева. Авторский проект, рассказывающий о 
школе для трудновоспитуемых детей. Автор 
строит свой фильм на кинонаблюдении. На 
эране мы видим абсолютно не озлобленных, 
а вполне обыкновенных подростков, которые 
живут некоей мечтой, надеждами, сказками 
и … в суровых интернатских условиях. Ав-
тор никого не осуждает, но за него это де-
лает совестливый зритель.

«сафаре ба дилхо». 25 мин. Автор, ре-
жиссёр и монтаж Р.Атоевой, оператор М. 
Нугмонов. Авторский проект Атоевой Робии. 
Документальный фильм содержит много ка-
дров кинохроники, которые создают атмос-
феру жизнедеятельности великого таджик-

ского поэта и общественного деятеля Мир-
зо Турсун-заде.

2002 год 
Мультфильм

«Чеа, чеа». 6 мин. Автор сценария, ре-
жиссёр, художник Б.Кахаров. Первый анима-
ционный фильм преподавателя Cinema Group 
Бахтиёра Кахарова с использованием ком-
пьютерной технологии. Фильм о том, что в 
этом мире все имеют одинаковые права на 
место под солнцем – и слоны, и муравьи.

Документальные фильмы

«Арусак». 26 мин. Автор, режиссёр и 
монтаж Р.Атоевой, оператор М. Нугманов. 
Документальный фильм представляет со-
бой наблюдения автора за образом жизни 
современных девочек, девушек и женщин-
таджичек. В трудное для них самих, для их 
семей и для общества время они находят в 
себе силы утверждать свое человеческое до-
стоинство, размышлять о жизни, о женской 
доле, о любви. Фильм создан благодаря гран-
ту Интерньюс и участвовал в конкурсных 
программах Международных кинофестива-
лей. Диплом МКФ «Золотой Витязь» (2003).

«Джуги». 26 мин. Автор сценария и ре-
жиссер А.Абдуллаев, оператор М. Нугманов. 
Живет в Таджикистане такой народ – мест-
ные цыгане, которых называют джуги или 
люли. У них свои привычки и обычаи.

Ролики

«врачи без границ» - 3 сюжета (заказ-
ные ролики на тему здравохранения).

«Mercy corps» - 7 фильмов и роликов на 
тему здравоохранения.

«UNDP» - 3 ролика “АнтиСПИД” (Д. Бе-
кетов, А.Примкулов, О.Макаров).

«Гарм» - о программе гуманитарной по-
мощи международной организации Гармско-
му району (А.Примкулов, О. Макаров).

«Планирование семьи» (3 сюжета) на 
тему здравохранения (диарея, преждевремен-
ная беременность и планирование семьи)– за-
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каз Хорогского офиса службы здравохране-
ния Ага Хана, (Д.Бекетов, О.Макаров).

2003 год 
Интерактивные фильмы

«Мой выбор». CD. Автор и режиссёр Е. 
Щербакова, оператор О. Макаров. В ролях: 
М.Нумонова, М.Абдуллаева, А.Абдуллаев. 
Девушка хочет продолжить учебу за рубе-
жом, но родители хотят выдать её замуж со-
гласно устаревшим традициям.

«ведь за этим стоят жизни сотен лю-
дей». CD. Автор, режиссёр и монтаж П. 
Аминджанов, оператор О.Макаров. В ролях: 
М. Романюк, Р.Табаров, Р.Маилов. Этиче-
ская интерактивная видеоигра на тему о пра-
вомочии продавать населению неапробиро-
ванные лекарства.

«Исповедь». CD. Автор, режиссёр и мон-
таж А.Примкулов, оператор М. Нугманов. 
В ролях: С. Каримов, Р. Маилов. Этическая 
видеоигра: что делать бедствующему моло-
дому человеку, если он нашел бумажник с 
большой суммой денег?

«свидетель». CD. Автор, режиссёр и 
монтаж Д.Бекетов, оператор О.Макаров. В 
ролях: П.Давлатов, Б.Кахаров, Х. Худойна-
заров, А.Абдуллаев, М.Нугманов, Т.Орифи. 
Проблемы молодого человека, оказавшегося 
свидетелем воровства и присвоившего добы-
чу воров. Фильм решен в комедийном ключе.

«стрела». Автор А.Игнатенко, режиссё-
ры А.Примкулов и Д.Бекетов. В ролях: А. 
Примкулов, Р.Маилов. Экранизация фанта-
зии известного российского историка о вза-
имоотношениях выдающегося ученого сред-
невековья Ибн Халдуна и тирана Темурлана.

«Клятва». CD. Автор, режиссёр и мон-
таж Д.Бекетов, оператор О.Макаров. В ролях: 
М. Нугманов, М.Гасанова, Н.Холов. Обяза-
тельство перед данным себе самому и Твор-
цу слову (клятве).

«Дело». CD. Автор С.Каримов, режис-
сёр Д.Бекетов, оператор М.Нугманов. В ро-
лях: С.Каримов, Р.Маилов, М. Хабибуллаева, 
Ё.Аралев, А.Тураев, П. Давлатов, Р.Табаров. 
Мир бизнеса и конкуренции непременно свя-
зан с драматическими коллизиями. Это тем 

более усугубляется, если государство еще 
не в состоянии защитить законный бизнес.

Документальные фильмы

«Шоносир Хисрав». 53 мин. Режиссёр 
С.Хакдодов, оператор Г.Дзалаев. Докумен-
тальный фильм по заказу Кристенсен фа-
унд (США) о святых местах и священных 
традициях, об образе Носира Хисрава в па-
мяти народов Бадахшана.

«Арал – море слез». 12 мин. Авторы С. 
Чарогабдолова, Е.Андронова, режиссёр и 
монтаж Е.Андронова. Дебют курсанток – до-
кументальный фильм с оригинальным под-
ходом к теме Аральского моря.

«Чид – памирский дом». 12 мин. Авто-
ры С.Чарогабдолова, Е.Андронова, режиссёр 
и монтаж Е.Андроновой. Учебный фильм 
о строении традиционного памирского жи-
лища.

«Юрта». 13 мин. Автор О. Калашни-
ков, режиссёр и монтаж Р.Атоевой. Учеб-
ный фильм о строении, функциях, символи-
ке тюрко-монгольского жилища.

«Не ведаем, что творим». 7 мин. Автор 
С.Рахимов, режисёр А.Примкулов, оператор 
О.Макаров. Документальный фильм – откро-
венный разговор с художником Беком Наи-
мовым о месте художника в обществе, о музе 
вдохновения, которая приходит нечаянно.

Короткометражные игровые  
фильмы

«Уроки творчества». 15 мин. Режиссёр 
Е.Щербакова, оператор О.Макаров. Учебно-
методический игровой фильм для препода-
вателей таджикских школ по проведению 
урока творчества. В гл. роли А. Абдуллаев.

«Два педагогических метода». 6 мин. 
(А.Примкулов). Учебно-методический игро-
вой фильм для преподавателей таджикских 
школ по педагогическому такту. В гл. роли 
А. Абдуллоев.

«Планирование урока». 6 мин. (Д. Бе-
кетов). Учебно-методический игровой фильм 
для преподавателей таджикских школ по ме-
тодике проведения урока истории.
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«Мозговая атака». 8 мин. (М. Нугма-
нов). Учебно-методический игровой фильм 
для преподавателей таджикских школ по ме-
тоду усиления интеллектуальной деятельно-
сти школьников.

«Традиция». 20 мин. Сценарий М. Мир-
зоевой при участии Л.Исамбаевой, К. Омур-
заковой, режиссёр и оператор М. Нугманов, 
монтаж Р. Атоевой, М. Мирзоева. Игровой 
фильм, снятый на основе работы победите-
лей конкурса Ага Хана “Творческая инициа-
тива студентов”. Дочь известного музыканта 
стала сотрудничать с зарубежным молодым 
исследователем и композитором Максом, ко-
торый, собирая богатую традицией таджик-
скую музыку, пытается провести идею ее 
приспособления к потребностям современ-
ной музыкальной культуры. Между девуш-
кой и Максом возникают нежные чувства. 
Однако отец девушки категори чес  ки отри-
цает всякую попытку модернизации клас-
сической музыки.

2004 год 
Документальные фильмы

«Академик Диноршоев» («Умрро анде-
шакори пеша кард»). 45 мин. Автор сцена-
рия С.Рахимов, режиссер Е.Щербакова, опе-
ратор О.Макаров. Фильм о жизни и научной 
деятельности академика М.Д.Диноршоева.

«Шоносир Хисрав». 52 мин. Автор сце-
нария и режиссер С.Хакдодов, операторы 
Г.Дзалаев, С.Макиевский, монтаж Р.Атоевой. 
Фильм о том, как религиозный деятель, фи-
лософ, поэт Шоносир Хисрав выполнял вы-
сокий миссионерский долг в Бадахшане и 
о том, как народ Памира помнит и глубоко 
чтит память о своем духовном наставнике.

2005 год 
Документальные фильмы

«священные традиции в святых ме-
стах». 56 мин. Автор сценария и режиссер 
С.Хакдодов, операторы Г.Дзалаев и С. Маки-
евский, монтаж Д.Бекетова. Священные тра-
диции, как правило, зарождаются в местах, 

освященных щедрой природой и чистой эко-
логией души человека и окружающей среды.

«Пророк мудрости: Ибн сина». 43 
мин. Автор сценария С.Рахимов, режис-
сер, оператор и монтаж Д.Бекетова. О мно-
гогранной научной деятельности ученого-
энциклопедиста Абу Али Ибн-Сино. Фильм 
снят к 1025-летию со дня рождения.

«Насими Каратаг» (фильм-концерт, со-
вместно с Кристенсен-фондом и Антрополо-
гическим центром Таджикистана). 35 мин. 
Автор сценария С.Рахимов, режиссер и опе-
ратор О.Макаров. О деятельности народного 
ансамбля Шахринауского района.

2006 год 
Документальный фильм

«Традиционный народный театр тад-
жиков» (совместно с Кристенсен-фондом и 
Антропологическим центром Таджикистана). 
26 мин. Автор сценария Ф.Турсун-заде, ре-
жиссер и оператор Р.Маилов. В фильме со-
браны фрагменты сценических работ народ-
ных театров Таджикистана.

2007 год 
Короткометражные игровые фильмы

«с любовью, Душанбе». 6 мин. Автор 
сценария А.Конычев, режиссеры и операто-
ры: Вейт Хельмер (Германия) и слушатели 
Киношколы, продюсер С.Хакдодов. О за-
рождении теплого чувства между случайно 
встретившимися молодыми людьми.

«счастье». 13 мин. Автор сценария и ре-
жиссер А.Хушвактов, оператор С.Одинаев. 
О бережном отношении к старшему поколе-
нию, уважению к возрасту. Приз Ташкент-
ского фестиваля «Свободный полет» за луч-
ший студенческий фильм (2008).

«Цветок». 10 мин. Автор сценария и ре-
жиссер З.Садыкова, оператор А. Конычев. 
Во время ремонта рабочий случайно уронил 
горшок с любимым цветком мальчика, но 
на следующий день принес новое растение.

«Мелодия». 12 мин. Автор сценария и ре-
жиссер Н.Мамадбекова, оператор С.Одинаев. 
Киноэтюд о том, как уже зрелая женщина, 
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приехав в город своей юности, утопает в 
мире воспоминаний.

«свет». 10 мин. Автор сценария Ш. Ара-
бова, режиссер, оператор и монтаж Д. Беке-
тов, продюсер А.Примкулов. Слепой худож-
ник создавал яркие картины, но прозрев, он 
потерял свой дар.

Документальные фильмы

«Мавлоно». 54 мин. Автор сценария 
С. Рахимов, режиссер С.Хакдодов, опера-
тор Г.Дзалаев, продюсер А.Абдуллоев. Как 
люди берегут в своих сердцах образы вели-
ких предшественников, насколько долгая их 
историческая и поэтическая память.

«Хлеб Раштона». 26 мин. Автор сцена-
рия и режиссер Шоди Солех, оператор З. 
Исраилов. Традиции выпечки хлеба в Гарм-
ском районе.

2008 год 
Документальные фильмы

«влюбленный Мусаввар». 26 мин. Ав-
тор сценария и режиссер А.Абдуллаев, опе-
раторы Г.Дзалаев, Ф.Атоев, С. Макиевский. 
М. Минаков – народный гафиз Таджикиста-
на. Фильм, пронизанный любовью и нежно-

стью к замечательному человеку, исполни-
телю этнографических песен и танцев, ма-
стеру создания народных музыкальных ин-
струментов. Он обладал безмерным морем 
таланта, обаяния и доброты…

«Рушанцы». 26 мин. Автор сценария, ре-
жиссер, оператор и монтаж С. Макиевский. 
Первый фильм из серии «Бадахшанцы» - о 
традициях и бытовом укладе рушанцев.

«Ишкашимцы». 26 мин. Автор сцена-
рия С.Рахимов, режиссер Р.Маилов, опера-
тор С.Макиевский. Этнографический фильм 
о быте, обычаях и традициях ишкашимцев.

«ваханцы». 26 мин. Автор сценария А. 
Абдуллоев, режиссер и оператор С. Маки-
евский. Об этнографии и истории ваханцев.

2009 год 
Документальный фильм

«Гульбек». 26 мин. Автор сценария С. 
Рахимов, режиссер Р.Маилов, оператор С. 
Макиевский. Слабослышащий Гульбек – 
многоталантливый человек: он умеет стро-
ить водяные мельницы, создавать музыкаль-
ные инструменты, он искусный кузнец. Но 
особенно чутко и глубоко он воспринима-
ет музыку.
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Мохсен Махмальбаф (Иран-Франция). Мухаммад Офарида (Иран).

Аттик Рахими (Афганистан-Франция). Латиф Ахмади (Афганистан)



Джавоншер Хайдари (Афганистан). Хушанг Гульмакони (Иран).
Мутамад Ориё (Иран). Самиро Махмальбаф (Иран-Франция).
Марзия Мишкини (Иран-Франция). Руё Содот (Афганистан).

Мухаммад Джафари (Иран). Мухаммад Ахмади (Иран).
Мирвайс Рикоб (Афганистан).



Хумоюн Поиз (Афганистан). Мутаммад Бериё (Афганистан)
Кадр из фильма «Поэт отходов». Х.Абдуразаков в фильме «В глазах ветра» (Иран). 

Джавонмард Поиз (Афганистан). Сиддик Бармак (Афганистан).
Шахром Мукри (Иран). Хамидулло Наджод (Иран). 



Кадр из фильма «Земля и пепел» (Афганистан). Кадр из фильма «Пять часов 
пополудни» (Иран). Кадр из фильма «Усама» (Афганистан). Кадр из фильма 

«Шабнам» (Афганистан). Кадр из фильма «Яблоко из рая» (Афганистан).
Кадр из фильма «Бродячие собаки» (Иран-Афганистан).



Кадр из фильма «Каменный цветок» (Иран)
Кадр из фильма «Минута до ада» (Иран)

Кадр из фильма «Чуть-чуть повыше» (Иран)
Кадр из фильма «11 сентября» (Иран-Афганистан)

Кадр из фильма «Я не хочу жениться» (Афганистан)
Кадр из фильма «Аланнашраъ» (Афганистан-Иран)


