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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. ГБАО как административная единица была 

образована в январе 1925 года и входит в составе Республики Таджикистан. 

В настоящее время территория области составляет 64.1 тыс. 1 м2. (44 % 

территории Республики Таджикистан) с населением почти 220 тыс. человек 

(это менее 3 % от общего числа жителей Республики Таджикистан). Средняя 

высота территории Горно-Бадахшанской автономной области находится на 

уровне 4000 м., население в основном проживает на высоте от 2500 до 3500 м 

от уровня моря. В горах Памира расположен самый высокий пик им. 

Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) на территории бывшего 

Советского Союза. ГБАО располагает огромными водными ресурсами в виде 

10 тыс. горных ледников и большими запасами драгоценных и 

полудрагоценных камней, цветных металлов, лечебными горячими водными 

источниками, уникальной флорой и фауной. Население ГБАО, помимо 

современного таджикского (персидского) языка, говорит на семи 

среднетаджикских (персидских) языках. 

Во второй половине XIX века Памир стал одним из важнейших 

регионов в противостоянии крупнейших европейских держав в их «Большой 

игре» на Азиатском континенте. 

В результате этих геополитических процессов в 80-х – начале 90-х гг. 

XIX века Западный Памир был оккупирован афганскими войсками Эмира 

Афганистана Абдурахман-хана, а Восточный Памир захвачен китайцами. В 

результате население Горного Бадахшана было подвергнуто жесточайшему 

гнету, истреблению и превращению в рабов. Население Памира свою победу 

и спасение от рабства связывало только с осуществлением политики 

Российского царизма по расширению зоны своего влияния в Средней Азии, и 

было готово добровольно войти в состав Российской империи. 

С подписанием Российско-Британского соглашения в 1895 г. Памир 

вошёл в состав Туркестанского генерал-губернаторства России. Это событие, 
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по-настоящему спасло население Памира от полного порабощения и 

национального гнета. 

Несомненно, новая страница истории народов Памира началась с 

установлением Советской власти и образованием ГБАО в составе 

Таджикской Республики в январе 1925 года. Основная часть населения ГБАО 

с удовлетворением приняла Советскую власть и образование Таджикской 

Автономной Республики. Таджики Памира видели в лице Советской власти 

продолжательницу политики России по защите таджиков Памира от 

иностранного и религиозного экстремизма, оккупации афганцев и 

средневековой деспотии баев, беков и феодалов. Именно эти обстоятельства 

породили в сердцах и умах таджиков Бадахшана искреннее уважение к 

России и Советской власти. В связи с вышеизложенным, осуществление 

политики Советской власти в Таджикской ССР и в ГБАО, в частности, по 

строительству социалистического общества, происходило в специфических 

социально-экономических и физико-географических условиях. 

Строительство социализма и попытка «воспитания нового человека» в 

условиях ГБАО проходили не всегда гладко, порой противоречиво и очень 

сложно. 

Распад Советского Союза, крах социалистических и 

интернациональных идей, разрыв экономических связей, отсутствие 

субсидирования со стороны огромной государственной империи в 

стратегически важный регион, свёртывание научно-исследовательских работ 

на Памире со стороны партийных центров бывшего Советского Союза и др. 

оказалось для населения ГБАО РТ неожиданным и отрицательным 

эффектом. 

В этой связи исследование истории развития социально-экономической 

и культурной жизни ГБАО в условиях Советской власти и осуществления 

политики строительства социализма в Таджикистане и в одной из его 

специфических с точки зрения физико-географических и экстремальных 

условий обитания областей с позиции последних достижений исторической 
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науки и с учетом периода Государственной независимости Республики 

Таджикистан приобретает весьма актуальное значение. 

Наряду с этим, в настоящее время приобретает важное значение 

историко-географический и научно-теоретический комплекс трудов ученых 

по истории Советского периода ГБАО РТ, изданных непосредственно в 

период Советской власти, и изложение в них нового взгляда на историю 

Советского Бадахшана Республики Таджикистан. 

Работа представляет собой анализ проблемы история установления 

советской власти, а также комплексное изучения история ГБАО Республики 

Таджикистан за годы Советской власти (1917-1991гг.). Путь, пройденный 

трудящимися ГБАО от родового и патриархально-феодального строя к 

развитому социалистическому обществу, является ярким и убедительным 

подтверждением ленинского учения о том, что «с помощью пролетариата 

передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю…».  

Эта тема актуальна, в первых тем, что хотя она изучена в определенной 

степени со стороны отдельных исследователи Памира, но факты 

преподнесены некоторыми исследователями в разобщенными видами и так 

полно и всесторонне она не изучена по сей день в историческом 

историографии. Поэтому нами предпринимается попытку собрать все 

материалы в один отдельном научном исследованием, включая 

обнаруженный нами новым архивным данным. 

Во-вторых, эта работа актуальна ещё и тем, что она на примере развития 

одной области показывает, насколько большую роль сыграла в те 20-30-годы 

на Памире дружба народов СССР, их сплоченность, интеграция и 

сотрудничество в деле история развития всех отраслях народного хозяйство в 

ГБАО за 1917-1991гг. 

В третях, данная тема актуальна для новых поколений, поколения 

молодежи, которая живет в новом независимом Таджикистане, которая 

должна помнить подвиги многонациональных работников сельского 
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хозяйство, промышленности, образования, медицины, науки и культуры на 

Памире начиная со времени установление советской власти до развала СССР. 

Несомненно, новая страница истории народов Памира началось с 

установлением Советской власти и образованием ГБАО в составе 

Таджикской Республики в январе 1925 года. Основная часть население ГБАО 

РТ с удовлетворением приняло Советскую власть и образование Таджикской 

Республики. Таджики Памира выдели в лице Советской власти и 

продолжательницу политики России.По запрете таджиков Памира от 

иностранного и религиозного экстремизма, оккупации афганцев и 

средневековой деспотии баев, беков и феодалов. Именно эти обстоятельства 

породили в сердцах и умах таджиков Бадахшана искреннее уважение к 

России и Советской власти. В связи с вышеизложенным, осуществление 

политики Советской власти в Республики Таджикистан в ГБАО, в частности, 

по строительствам социалистического общества происходило в 

специфических социально-экономических и физика - географических 

условиях. История строительство социализма и помыта «воспитание нового 

человека» в условиях ГБАО РТ была не всегда гладкой, порой 

противоречивой и очень сложной. 

Степень изученности проблемы. Определенные успехи были 

достигнуты в области изучения истории ГБАО непосредственно в Советский 

период. Научную литературу, посвященную ГБАО, в рамках научных тем 

можно разделить на три группы. 

К первой группе относятся труды, посвященные истории ГБАО, где 

раскрываются историография, политико-административное и социально – 

экономическое положение Памира накануне победы Октябрьской революции и 

после установления Советской власти на Памире. Историография социально-

экономического и культурного развития ГБАО подробно проанализирована во 

втором параграфе первой главы настоящей диссертации. Этой проблеме 
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посвящены научные исследования Б.И. Искандарова, 1  О.Б. Бокиева, М.Н. 

Назаршоева,2 РМ. Масова, 3А. Набиева.4 История возникновения, деятельность 

партийной и государственно-советской организации на Памире изучена в книге 

«История таджикского народа»,5  а также и в работах С. Ташхуджаева,6  А.В. 

Макашова, 7 М. Иркаева,8 Т. Каримова,9 С.А. Раджабова и М. Шергазиева,10 А.Я. 

Вишневского и М.Н. Назаршоева.11 

Таким образом, выше перечисленные исследователи в своих трудах 

подробно осветили древнюю, средневековую и новую истории региона до 

установления Советской власти и образования ГБАО РТ. Эти труды явились 

важным подспорьем для наилучшего осознания предшествующих исторических 

процессов происхождения в древние и средневековые периоды истории народов 

Бадахшана. Сложивший уровень социально экономической жизни общества и 

своеобразный национальный менталитет оказали своё влияние и на 

последующие процессы жизни региона после установления Советской власти и 

начала трансформационных процессов в условиях строительства социализма. 

                                                             
 

1 Искандаров Б.И., Юсупов Ш. Политико-административное и социально – экономическое положение Памира накануне 

Великой Октябрьской Социалистической Революции // Очерки по истории Советского Бадахшана. - Душанбе: Ирфон, 1981. 

- С. 53-79. 
2 Назаршоев М.Н. Социально-экономическое положение дореволюционного Памира. – Душанбе: Ирфон, 

1975. – 296 с. 
3 Масов Р.М. Историография Советского Бадахшана // Очерки по истории Советского Бадахшана. - Душанбе: 

Ирфон, 1981. - С. 7-33; Он же. История топорного разделения. - Душанбе: Ирфон, 1981. – 189 с.  
4 Набиев А. Из истории установления Советской власти и социалистического строительства на Памире: дис. 

… канд. ист. наук. - Душанбе, 1962; Он же. Установление и упрочение Советской власти на Памире // 

Сборник статей, посвященных 40-летию Великого Октября. - Сталинабад, 1957; Он же. Помири Совети. - 

Душанбе, 1967.  
5 История таджикского народа. Т. 3, кн.1. – М., 1964.  
6 Ташхуджаев С. Деятельность партийной организации ГБАО в период построения социализма: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 1966. – 25 с.; Он же. Возникновение партийной организации в ГБАО, и ее 

борьба за укрепление партийных и советских органов // Материалы к истории Коммунистической партии 

Таджикистана, вып. 2. - Душанбе, 1965; Он же. Из истории партийной организации Горно-Бадахшанской 

автономной области. - Душанбе, 1965.  
7 Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах. - Душанбе, 1964.  
8 Иркаев М. Первые партийные организации в Таджикистане // Коммунисти Точикистон. – 1965. - № 8. -С. 

11-12. 
9 Каримов Т. Таджикской народ в борьбе за власть Советов (1917 - май 1921 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. 

наук. - М., 1969. – 25 с.  
10  Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие государственности в ГБАО // Очерки по истории 

Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 101-122. 
11 Вишневский А.Я., Назаршоев М.Н История образования и идейно-организационного управления Горно-

Бадахшанской областной партийной организации // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. – С. 123-168. 
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Вторую группу составляют научные труды, где в определенной 

степени освещается история Советского периода Горно-Бадахшанской 

автономной области. Анализу литературы по колхознрму строительству в 

рассматриваемой период в масштабе бывшего СССР, в том числе Средней 

Азии и Таджикистана, посвящен ряд специальных историографических 

исследований.1 История развития экономики и появления рабочего класса в 

годы Советской власти на Памире в определенной степени изучены в трудах 

М.Н. Назаршоева,2 М. Шергазиева,3 Х.М. Саидмурадова, 4 И.М. Клеандрова.5 

История ГБАО в военный период и участие посланцев Таджикистана 

на фронтах Великой Отечественной войны исследованы в книге «История 

таджикского народа»,6 а так же в работах Р.М. Масова,7 Н.Б. Хотамова,8 Х.П. 

Пирумшоева, 9  Л.П. Сечкиной, 1  Ю.Ш. Саидасанова, 2  Е.С. Шагалова, 3  Д. 

Давлатёрова,4 Г.А. Мухтаровой,5 Т.М. Мирзорахимовой6 и др. 

                                                             
 

1 Масов Р.М.Историография социалистической реконструкции сельского хозяйства и дальнейшего развития 

колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) – Душанбе: Дониш, 1974. - 125с.; Он же. 

Историография Советского Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1978. - 201с.; Очерки по истории Советского 

Бадахшана / отв. ред. Р.М. Масов. - Душанбе: Ирфон, 1981. – 384 с.; Антоненко В.А.Социалистические 

аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // Очерки по истории Советского 

Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 208-241; Бахрамов З. Земельные отношения в Шугнане в конце 

XIX-XX вв. (1895-1920) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 1. - Сталинабад, 1957; Назаршоев М.Н. 
Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). – Душанбе, 1970. - 291 

с.; Шергазиев М. Из истории борьбы Компартии Таджикистана за коллективизацию сельского хозяйства на 

Памире (1930-1935 гг.) // Ученые записки ДГПИ им Т.Г. Шевченко. - Душанбе, 1964; Гулбеков Дж. Горно-

Бадахшанский опыт аграрных преобразований переходного периода (1917-1941 гг.): автореф. дис. … канд. 

ист. наук. - Худжанд, 2002. – 24 с.  
2 Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). – 

Душанбе, 1970. - 291 с.  
3 Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие экономики и 

культуры ГБАО (1920-1929 гг.) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 2. - Сталинабад, 1959.  
4  Саидмурадов Х.М. Создание промышленности и формирование рабочего класса в ГБАО // Очерки по 

истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 188-207. 
5 Клеандров И.М. Экономика Советского Горного Бадахшана (Современное состояние и проблемы 

развития). - Душанбе: Дониш, 1974. - 185 с. 
6  История таджикского народа (новейшая история 1941-2010 гг.). Т. VI / под ред. акад. Масова Р.М. - 

Душанбе, 2014. – 687 с. 
7 Масов Р.М. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны. Историогорафический обзор // Советский 

Таджикистан в 1975 г. / под ред. Б.И. Искандарова, Л.П. Сечкиной. – М.: Малая Советская Энциклопедия, 

1959. - 126 с. 
8 Хотамов Н.Б. Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны // Материалы 

республиканского научной конференции. - Душанбе, 1985. - С. 77; Он же. Таджикистан в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления (1941-1950 гг.) (на тадж. яз.). -

Душанбе: ЧСП & laquo-Сомон - имкон, 2010. - 80 с. 
9
 Пирумшоев X.П. Помощь трудящихся ГБАО фронту в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // 

Сборник материалов Республиканской конференции, посвященной 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. - Душанбе, 2005. - С. 70. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%91.%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.&qurl=http%3A%2F%2Fmgutunn.ru%2Fwork%2F825567%2FXatlonskaya-oblast-Respubliki-Tadzhikistan&c=14-1%3A78-1&r=544302&frm=webhsm
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Много сделал для изучения отдельных не раскрытых полностью 

страниц истории Памира профессор Х.П. Пирумшоев.7 Репрессии 30-х годов 

на Памире исследованы в работах Э.Х. Ходжибекова,8 К. Аламшоева,9 Ш. 

Афзалшоева и др.10 Вышеназванные исследователи внесли высомый вклад в 

изучение истории ГБАО и ее населения по защите достижений 

социалистического Отечества в первые годы Советской власти, укрепление 

государственного строя и победу Советского народа над германским 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

К третьей группе относятся работы, посвященные новейшей истории 

Памира, в которых раскрываются проблемы культуры ГБАО. 

Общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки учителей в 

высших и средних специальных учебных заведениях рассматривается в 

трудах М.Н. Назаршоева, 11  Т.В. Кашириной и Д. Давлатёрова, 12  Ш. 

Ёрмамадова,13 К.П. Марсакова,14 К. Расулова1 и Г. Факирова.2 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Сечкина Л.П. Трудящиеся ГБАО в годы Великой Отечественной войны // Очерки по истории Советского 

Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 281-308.  
2 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. 

наук. – Душанбе, 2011; Он же. Вилояти мухтори кухистони Бадахшон дар солхои Чанги Бузурги Ватани 

(1941-1945). - Хоруг: Помир, 2012. – 87 с. 
3 Шагалов Е.С. Наука Таджикистана в годы Великой Отечественной войны. - Душанбе, 1985. 
4 Давлатёров Д. Народное образование Горно-Бадахшанской автономной области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) // Сборник статей по истории Советского Таджикистана. - Душанбе, 

1978. 
5  Мухтарова Г.А. Колхозницы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – 

Душанбе, 1973. – 193 с. 
6 Мирзорахимова Т.М. Участие женщин в общественно-политической и культурной жизни Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2006. – 24 

с. 
7 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз (аз кадим то замони муосир). - Душанбе: Ирфон, 2008. - 703 с.; Он же. 

Таърихи Ванч. - М., 2004. – 457 с. 
8 Ходжибеков Э.Х. Репрессии 30-х годов ХХ века и исмаилиты Бадахшана // Памирская экспедиция (статьи 

и материалы полевых исследований). - Москва: Ин-т востоковедения АН РФ, 2007. - С. 101-110. 
9Аламшоев К. Как казнили Шириншо Шотемура // Вечерний Душанбе. – 2009. - 24 сент.; Он же. Помир, 

1937. Мачмуаи очеркхои таърихи. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 352с.; Он же. Как уничтожили врагов народа в 

Таджикистане // Азия Плюс. – 2012. - 22 янв. 
10Афзалшоев Ш. Аз силсилаи «Фарзандони фарзонаи Помир» кисмати талх. - Хоруг: Хушкор, 2012. - 81 с. 
11 Назаршоев Н.М. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985 гг. - Душанбе: Дониш, 1989. - 240 с. 
12 Каширина Т.В., Давлатёров Д. Культурное строительство в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 242-280. 
13 Ёрмамадов Ш. Маорифи халки Бадахшони кухи дар зарфи 40-сол // Мактаби совети - 1965. - № №3. - С. 

11-12. 
14  Марсаков К.П. История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.) Т. 2. - Душанбе: 

Дониш, 1983. – 472 с. 
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В книге «История культурного строительства в Таджикистане» (1917-

1977 гг.) 3  впервые в обобщенном виде раскрыта полувековая история 

культурного строительства в республике, от создания первых очагов 

культуры, становления советской школы, научных учреждений, 

социалистической литературы и искусства до расцвета культуры в годы 

строительства социализма. Проблемы развития культурного строительства 

Памира рассматривались и в исследованиях С. Тошхуджаева, 4  М. 

Шергозиева, 5  Ш.М. Султанова 6  и др. 7  Авторы на основе архивных 

материалов документально исследовали ликвидацию экономической и 

культурной отсталости Памира, развитие культурного строительства в годы 

Советской власти. М.Н. Назаршоев в соавторстве с Н.М. Назаршоевым на 

основе архивных материалов и периодической печати более подробно 

исследуют возникновение и развитие социалистической культуры в 

Советском Бадахшане. 8  История развития народного образования в 

Таджикской ССР, а также ГБАО специально представлена в работах И. 

Обидова, 9А.Я. Вишневского и М.Н. Назаршоева, 10  Л. Давлатёрова, 11  Г.Ю. 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Расулов К. История культуры таджикского народа в первой четверти ХХ века: дис. … д-ра ист. наук. - 

Душанбе, 2011. - 358 с. 
2 Факиров Г. То куллаи маърифат // Мактаби Совети. - Душанбе, 1974. - № 10. - С. 23-24. 
3 История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). Т. 2 / отв. ред. П.М. Марсаков. - 

Душанбе: Дониш, 1983. - 472 с.  
4 Тошхуджаев С. Партийная организация ГБАО в борьбе за развитие культурного строительства в 1929-1941 

гг. - Душанбе, 1967. - 216 с. 
5 Шергозиев М. Борьба Коммунистической партии за ликвидацию экономической и культурной отсталости 

Советского Памира (1920-1940 гг.). - Душанбе, 1966.  
6 Султанов Ш.М. Партийное руководство культурным строительством в условиях развитого социализма. 

Душанбе, 1976. – 105 с. 
7 Из истории культурного строительства в Таджикистане. Т. 2 / под общ. ред. З.Ш. Раджабова. - Ирфон. 

Душанбе: Ирфон, 1966. - 670 с. 
8 Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М. Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети. - Душанбе: Ирфон, 1985. - 152 

с. 
9 Обидов И. История развития народного образования в Таджикской ССР (1917-1967 гг.). - Душанбе: Ирфон 

1968. - 293с. 
10 Вишневский А.Я., Назаршоев М.Н. История образования и идейно-организационного укрепления Горно-

Бадахшанской областной партийной организации // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: 

Ирфон, 1981. - С. 123-168.  
11Давлатёров Д. Развитие народного образования на Памире в годы завершения строительства социализма 

(1946-1959 гг.) // Таджикистан в братской семье народов СССР. - Душанбе, 1976. - С.137-147; Давлатёров Д. 

Развитие народного образования на Памире в годы завершения строительства социализма (1946-1958 гг.) - 

Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – 1976. - № 1 (83); Он же. Из истории подготовки педагогических 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80&qurl=http%3A%2F%2Fwww.dslib.net%2Fistoria-otechestva%2Fistorija-kultury-tadzhikskogo-naroda-v-pervoj-chetverti-xx-veka.html&c=14-1%3A165-2&r=424096&frm=webhsm
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Сафаркуловой, 1  М.Р. Шукурова 2 и др. 3  В монографии М.Н. Назаршоева 

исследуется образование ГБАО, проведение коллективизации сельского 

хозяйства, создание промышленности, формирование национального 

рабочего класса и осуществление культурной революции в Советском 

Бадахшане.4 История создания первых пионерских и комсомольских ячеек 

изучена в работах Ш. Джалилова,5 Н. Хакимова,6 Г. Джумаева,7 А. Чонбекова 

и Н. Парпишоева, 8  С. Худобердиева, 9  а история открытия воздушных 

авиалиний на Памире – Э.Х. Ходжибекова.10 

Истории создания здравоохранения в Таджикистане посвящено много 

статей и отдельных исследований.11 Названные исследования дают ценный 

материал по истории здравоохранения Памира. На наш взгляд, единственный 

недостаток этих исследований заключается в том, что все они охватывают 

                                                                                                                                                                                                    
 

кадров ГБАО в годы завершения строительства социализма (1946-1958 гг.) // Изв. АН ТаджССР. Отд. 

обществ. наук. – 1976. - № 1 (83). - С. 6-10. 
1 Сафаркулова Г.Ю. Роль интеллигенции Бадахшана в развитии образования, науки и культуры 

Таджикистана (1924-1991гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2015. – 24 с. 
2 Шукуров Р. М. Культурная революция в Таджикистане. - Сталинабад, 1957. – 240 с. 
3 Юсуфбеков Р. От сплошной неграмотности к вершине просвещения. Славное сорокалетие (1924-1964); Он 

же. Они были первыми / под общ. ред. Каландарова. - Душанбе, 2003. - 391 с.; Набиев А. Помири Совети. - 

Душанбе, 1967. 
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - Душанбе: Дониш, 1982. - 292 с. 
5 Джалилов Ш. История создания комсомола ГБАО и его деятельность за годы социалистического 

строительства // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 169-181. 
6 Хакимов Н. Пайшамбеи диловар // Бадахшони Совети. – 1960. - 3 ноябр. 
7 Джумаев Г. Комсомол Памира. (Очерк истории создания комсомольской организации Памира) // 

Комсомолец Таджикистана. – 1965. - 20 авг. 
8 Чонбеков А., Парпишоев Н. Рохи комсомоли Помир // Бадахшони Совети. – 1968. - 29 окт.  
9 Худобердиев С.Аввалин отряди пионери дар Помир // Бадахшони Совети. - 1965. - 16 июн.  
10 Ходжибеков Э.Х. Из истории открытия воздушных авиалиний на Памире // Вестник РТСУ (Российско-

Таджикского (славянского) университета. - Душанбе, 2015. - № 2 (49). - С. 129-132. 
11Ахмедов К. Народное здравоохранение Таджикистана. - Сталинабад, 1957. - С. 5; Таджиев Я.Г. К истории 

здравоохранения Таджикистана // Некоторые вопросы социалистического строительства в Таджикистане: 

сб. ст. ТМИ имени Абуали ибн Сины. - 1962. - Т. 55. - С. 88; Шергазиев М. Мероприятия партии по 

созданию и развитию народного здравоохранения на Памире // Уч. зап. Сталинабадского пед. ин-та им. 

Т.Г.Шевченко. - 1961. - Т. 36. - С. 6; Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству 

социалистическим строительством в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 216; 
Назаршоев МН. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм. - С. 82; Шанский Л.В. 

Развитие здравоохранения на Памире // Здравоохранение Таджикистана. – 1954. - № 2. - С. 9-15; Хайдаршо 

М. Духтури аввалини Помир // Бадахшони Совети. – 1965. - 9 янв.; Каширина Т.В., Давлатёров Д. 

Культурное строительство в Горно-Бадахшанской автономной области // Очерки по истории Советского 

Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 249; Жуков П.Я. Здравоохранение Советского Памира. -// 

Здравоохранение Таджикистана. – 1960. - № 2; Давлатёров Д. Развитие здравоохранения на Памире в годы 

завершения строительства социализма (1946-1958 гг.) // Таджикистан в братской семье народов СССР. - 

Душанбе, 1974; Мирзобеков М.М. История развития здравоохранения Советского Памира // 

Здравоохранение Таджикистана. – 1977. - № 3. - С. 6-7. 
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историю здравоохранения ГБАО до 70-х годов ХХ века. История 

музыкально-теоретической мысли таджиков подробно исследована в 

научных работах Ф. Кароматова, Н. Нурджанова, 1  А. Раджабова 2  и др. 3 

Развитие образования и науки ГБАО неразрывно связано с Советской 

властью. Благодаря Советской власти в области были созданы школы, 

первые медицинские пункты, клубы, о чем свидетельствуют вспоминания М. 

Аллахвердова, А. Дьякова, Ф. Митрофанова, И. Крылова и др.4 

Новые ценные сведений по истории создания первых театров и школ 

можно встретить в исследованиях А. Кима, 5  М. Назарова, 6  Н.Х. 

Нурджановой, 7  Б.Т. Кабиловой, 8  А. Раджабова, 9  С.Х. Акрамовой 10 и др. 11 

Немало новых страниц по истории образования, науки и культуры шугнанцев 

можно обнаружить в книгах «Шугнон» 12  и «Таърихи Рушон», 13  где 

рассматривается история этих районов до Октябрьской революции, в 

советской период и даже в эпоху независимости Республики Таджикистан. 

Кроме того, в книгах имеются справочные сведения об учителях, ученых и 

целой плеяде работников культуры Памира. История библиотечной 

деятельности и географических исследований Памира в конце XIX – первой 

половине XX вв. проанализирована в научных трудах молодых ученых 

республики С.А. Гуломшоева.14 и А.М. Самиева.1 История возникновения и 

                                                             
 

1 Кароматов Ф., Нурджанов Н. Музыкальное искусство Памира. Кн. 1. - Б.: ОсОО V.R.S. Company, 2010. – 

184 с. 
2 Раджабов А. Аз нур то сетори Акашариф Ҷӯра. - Д., 2000. - 104 с. 
3 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945 гг.), вып. 1. - Душанбе, 1974. - 100 с. 
4 Подробно об этом см.: Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие советской государственности в 

Горно-Бадахшанской автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 

1981. - С. 101-122.  
5 Ким А. Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Душанбе, 1972. – С. 47-48. 
6 Назаров М. Санъати халки точик. – Душанбе: Нашрдавточ., 1961. – 292 с. 
7 Нурджанов Н. Таджикский театр. - М., 1968; Он же. Традиционный театр таджиков. - Душанбе, 

2002. – 567 с. 
8 Кабилова Б.Т. История музыкальной культуры Таджикистана в 1917-1957 гг.: дис. … д-ра ист. 

наук. - Душанбе, 2016. - 291 с. 
9 Раджабов А. Аз нур то сетори Акашариф Ҷӯра. - Д., 2000. - 104 с. 
10Акрамова С.Х. Изучение музыкальной культуры Таджикистана (1946-2015 гг.): автореф. дис. … 

д-ра ист. наук. - Душанбе, 2018. - 60 с. 
11 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945 гг.), вып. 1. - Душанбе, 1974. - 100 с. 
12 Шугнон / под ред. акад. Илолова М. и др. - Душанбе: Ирфон, 2014. – 704 с.  
13 Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - Душанбе: Илм, 2013. – 416 с. 
14 Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире. – Душанбе: Кайхон, 2009. – 218 с.  
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развития связи, радио, телевидения освещена в работах Х. Кабирова,2 Н.И. 

Медведева,3 А. Джураева,4 Д.И. Попова,5 З.В. Абдурахмонова,6 С. Ходжазода 

и др. 7  Женский вопрос и некоторые страницы деятельности тружениц 

ГБАО освещены в работах М.Ф. Зикриёевой, 8  Н.Х. Худжасаидовой, 9  С. 

Туйчиевой, 10  и они охватывают значительный период истории, вплоть до 

обретения независимости Республикой Таджикистан. 

Изучению истории Таджикистана и ГБАО за рубежом в период 

Советской власти и в период независимости посвящены научные работы 

Фрэнка Блисса, 11 1917-1991, Б. Левицкого, 12  О. Мастибекова 13  и др. 14 

Вопросам изучения религия и культуры Памира посвящены работы Ф. 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Самиев А.М. Географические исследования Памира в конце XIX – первой половине XX вв. и их 

значение для развития науки, культуры и экономики современного Таджикистана: автореф. дис. 

… канд. геогр. наук. – Душанбе, 2010. – 24 с.  
2 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. - Душанбе, 1965. – 64 с. 
3 Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - Душанбе, 2005. – 260 с. 
4 Джураев А. Телевидение. - Душанбе: Ирфон, 1979. – 85 с. 
5 Попов Д.И. Алло... я вас люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 104 с. 
6Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики Таджикистан 

(20-е годы ХХ - начало ХХI вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2013. – 25 с.  
7 Хочазод С. Таърихи радиои Точикистон. - Душанбе, 2006; Джураева М. Чилои ситорахои телевизион. - 

Красноярск: Сарпараст, 2003. – 128 с. 
8 Зикриёева М.Ф. Освещение женского вопроса Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны в научной литературе // Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани.– Душанбе, 2000. – 

С. 16-22; Она же. Историография проблемы женщин Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2001. -

357 с. 
9

Худжасаидова Н.Х. Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и экономической 

жизни Республики Таджикистан: 1991-2008 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 2008. – 24 с.  
10  Туйчиева С. Культура женской идентичности Памира в XX в. // Очерки истории и теории культуры 

таджикского народа. – Душанбе, 2010. - С. 129-143. 
11 Bliss, Frank. Social and Economic Changes in the Pamirs (Gorno-Badakshan, Tajikistan). - London and New 

York: Routledge, 2006. 
12  Levytsky B. (Ed). The Stalinist terror in the Thirties: Documentation from the Soviet Press. – Stanford, 

California: Stanford University, 1974. – P. 303-306. 
13 Mastibekov, Otambek. Leadership and Authority in Central Asia: The Ismaili Community in Tajikistan. - London: 

Routledge, 2014. 
14 Hirsh F. Toward the end of the Empire of nations: Border-making and the formation of Soviet national identities // 

Russian review. - 2000. - Vol. 59. - № 2. - P. 201-226; Akiner, Shirin. Tajikistan: Desintegration or Reconciliation? 

– London: Royal Institute of International Affairs, 2001. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20-%20%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%3A%20%D0%98%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD%2C%201968.%20-%20%D0%A1.108.%20%20&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs2%2Findex-610851.html&c=14-1%3A149-2&r=343786&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20-%20%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%3A%20%D0%98%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD%2C%201968.%20-%20%D0%A1.108.%20%20&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs2%2Findex-610851.html&c=14-1%3A149-2&r=343786&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD&qurl=http%3A%2F%2Fdissers.info%2Fabstract_379876.html&c=14-1%3A418-2&r=2344921&frm=webhsm
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Дафтари,1 Элис К. Хансбергер,2Бенджамина Дэвида Коэна3 и Габриеля ван 

ден Берга.4 

Следует, отметит, что изучение и анализ всех вышеназванных научных 

трудов свидетельствует о том, что в них недостаточно объективно показана 

исследований проблемы решений социально-экономических и культурных 

проблем ГБАО РТ в 70-91 годы ХХ в. Основные вопросы, интересующие 

ученых в этих исследованиях, раскрываются одностороны. 

Таким образом, изучение, анализ и обобщение изданных трудов 

привели автора к выводу о том, что до настоящего времени еще отсутствуют 

публикации, научные труды, в которых всесторонне проанализирован и 

обобщен общий вклад советского строя в решение социально-экономических 

и культурных проблем ГБАО Республики Таджикистан за годы советской 

власти. Все вышесказанное и предопределило выбор темы исследования. 

Объектом исследования является изучение истории социально-

экономической и культурной жизни населения ГБАО в 1925-1991 гг. 

Предметом исследования являются становление и развитие ГБАО как 

административной единицы Республики Таджикистан, структурное 

управление, становление и развитие системы образования, медицины, науки 

и культуры народов Памира за годы Советской власти, участие памирцев в 

Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении народного 

хозяйства, ГБАО РТ в 60-80-е годы XX века. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 

на определенной источниковедческой и историографической базе и на основе 

анализа и обобщения большого фактического материала комплексно 

осветить историю социально-экономического и культурного развития ГБАО 
                                                             
 

1 Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины / пер. с англ. Л.Р. 

Додхудоевой, Л.Н. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2003. - С. 216. 
2  Хансбергер, Элис К. Насир Хусрав. Рубин Бадахшана. Портрет персидского поэта, путешественника, 

философа / пер. с англ. Л.Р. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2005. 
3  Koen, Benjamin David. Devotional music and healing in Badakhshan, Tajikistan: preventive and curative 

practices. - The Ohio State University, 2003.  
4 Berg, Gabrielle Rachel van den. Minstrel Poetri from the Pamir Mountains. A Study of the Songs and Poems of the 

Ismailis of Tajik Badakshan. - Leiden, 1997. - 764 p. 
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РТ в Советской период (1917-1991 гг.) Сосредоточив внимание на 

недостаточном освещении в исторической литературе отдельных аспектов 

данной темы, для выполнения этой цели основное внимание обращено на 

решение следующих задач: 

- провести анализ источников по освещению истории социально -

экономической и культурной жизни ГБАО в Советский период; 

- осуществить анализ историографии ГБАО и научной литературы, 

посвященной данной проблеме; 

- осветить историю установления Советской власти на Памире и 

образования ГБАО в составе Таджикской ССР; 

- на основе принципа научного историзма показать подлинную и 

объективную историю аграрных преобразованый в ГБАО, с определением 

региональных особенностей области; 

-показать исторический процесс зарождения кустарно-промышленного 

производства в ГБАО в процессии осуществления плана индустриализации в 

СССР и Таджикской ССР; 

- выявить особенности и характерные черты осуществления политики 

культурной революции в Таджикиской ССР и ГБАО; 

- исследовать вклад тружеников ГБАО в дело разгрома германского 

фашизма и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; 

- осветить историю возникновения радио, телевидения, почтовой, 

телефонной, и телеграфной связи на территории ГБАО, выявить проблемы в 

этой сфере; 

-проследить качественные изменения, происходившие в 

рассматриваемый период в развитии народного образования, медицины 

ГБАО; 

- полнее показать участие посланцев Памира на фронтах и трудовые 

подвиги тружеников села ГБАО в годы Великой Отечественной войны; 
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- определить динамику изменений, происходивших в период 

послевоенного восстановления народного хозяйства ГБАО; 

- аргументированно обосновать специфику развития Советского 

Бадахшана в 50-80-е годы XX в.; 

- выявить причины появления негативных тенденций в общественно - 

политической и социально-экономической жизни населения ГБАО, 

приведших к катастрофическим событиям начала 90-х гг. XX века. 

Научной новизной данной работы является то, что тема впервые 

исследуется в таких историческо-хронологических масштабах, т.е. с момента 

установления Советской власти на Памире, с охватом широких сфер 

деятельности работников образования, науки, культуры, сельского хозяйства 

и промышленности. Автор соединил в рамках одной работы исследования, 

касающиеся развития народного хозяйства ГБАО, анализируя развитие всех 

его отраслей с начала их возникновения до распада СССР. Политический 

путь советского строя рассматривается с новых позиций, независимых от 

всякой политической идеологии, на основе изучения конкретной среды. 

Конечно, мы далеки от мнения, что настоящая работа является совершенно 

безупречной, потому что в рамки настоящего исследования невозможно 

вместить все стороны широкомасштабной и многогранной деятельности 

советского строя по осуществлению коренных преобразований в Советском 

Бадахшане. 

Исходя из выносымых на защиту положений, научную новизну работы 

можно определить следующим образом: 

- вклад Советской власти в дело образования ГБАО в составе 

Таджикской АССР и его международное влияние в странах зарубежного 

Среднего Востока, как, например, восстания Махрамбека в Афганском 

Шугнане в 1925 г.; 

- дана научная оценка архивным, статистическим источникам, 

материалам периодической печати и иным документам, составляющим 

научную источниковую базу истории социально-экономической и 
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культурной истории ГБАО в XX веке. Выявлено, что до настоящего времени 

широкий круг источников не введен в научный оборот исследователей 

истории ГБАО. Впервые источники по истории ГБАО систематизированы, 

оценены с точки зрения современного уровня источниковедческой науки; 

- впервые в данной диссертации осуществлено научное 

историографическое исследование работ ученых Таджикистана и 

зарубежных стран, посвященных различным аспектам истории ГБАО.  

Выявлено, что наряду с достижениями в освещении истории ГБАО со 

стороны историков Советской эпохи наблюдаются одностороннее ее 

освещение и теоретические оценки исторических процессов, происходивших 

в Советский период; 

- определено, что установление и укрепление Советской власти и 

образование ГБАО явилось важнейшим историческим событием для народов 

Бадахшана. Трудящихся ГБАО с благодарностью помнили вклад России в 

освобождение Памира от афганской и китайской оккупации в 90-х гг. XX 

века и видели в лице Советской власти гаранта стабильности, безопасности 

от иностранной агрессии и религиозной экспансии; 

- в диссертации впервые выявляются специфические особенности 

процесса укрепления Советской власти в условиях высокогорья, низкого 

уровня социальной, культурной и хозяйственно-экономической жизни 

народов Памира, усиления геополитического и стратегического значения 

области и притязаний зарубежных государств на расширение своего 

политического влияние в регионе; 

- в диссертации показан процесс аграрных социалистических 

преобразований, осложнённых трудностями и спецификой малоземелья 

высокогорного региона, отсутствием должного уровня дорожного сообщения 

на Памире. Наряду с позитивными последствиями социалистической 

аграрной политики Советской власти выявлены и негативные последствия в 

методах строительства дехканских хозяйств в специфических условиях 

Горного Бадахшана и Памира; 
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- дана научная оценка истории реализации планов Советской власти по 

созданию кустарно-промышленных производственных предприятий в ГБАО 

в 20-30-е гг. XX века и расширению промышленного производства в 50-80-е 

гг. XX века. Определены объективные и субъективные причины 

относительно слабого развития промышленности ГБАО по сравнению с 

другими регионами Таджикистана; 

- впервые выявлены особенности хода реализации политики 

«культурной революции» Советской власти в Таджикистане и, в частности, в 

ГБАО. Низкий уровень грамотности, отсутствие системы образования на 

Памире до установления Советской власти, полное отсутствие медицинских 

учреждений, библиотек, театров и культурно-просветительных учреждений, 

многоязычие местного населения, отсутствие периодической печати 

создавали большие трудности и преграды в деле трансформации культурной 

жизнь ГБАО в исследуемый период; 

- на основе архивных источников и воспоминаний очевидцев впервые в 

научной историографии раскрывается подвиг посланцев ГБАО на фронтах 

ВОВ, и трудовая доблесть тружеников края в деле приближения победы 

советского народа над германским фашизмом и освобождении Европы от 

нацизма. Патриотизм бадахшанцев олицетворялся героическим трудом во 

имя обеспечения фронтовиков сухофруктами, шерстью и сдачей 

драгоценных металлов и камней из личных сбережений; 

- фактически впервые освещается героический подвиг тружеников 

Таджикистана по восстановлению автомобильного и воздушного сообщения 

областей и центра республики с городом Хорогом и районными центрами 

ГБАО. В частности, отмечается, что отсутствие автомобильного сообщения 

центра Таджикистана с ГБАО в течение девяти месяцев в году пагубно 

сказалось как на экономической жизни населения области, так и на 

восприятии чувства единства населением регионов Таджикистана; 

- раскрыты ход восстановления народного хозяйства ГБАО в 

послевоенный период и дальнейшее развитие аграрного и промышленного 
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сектора ГБАО в 50-80-е годы XX века. Рассмотрена проблема укрепления 

энергетического потенциала области, развития социальной инфраструктуры. 

Наряду с этим освещены и проанализированы существовавшие негативные 

явления, трудности и проблемы, мешавшие ходу реализации намеченных 

планов по развитию региона; 

- впервые дана историческая оценка общественно-политической жизни 

Таджикистана и ГБАО в 80-е годы XX века. Определены причины 

зарождения и развития центробежных течений в политических настроениях 

интеллигенции ГБАО, исторические факты об организации так называемых 

«демократических сил» и их активном участии в общественно-политических 

процесах; 

- по результатам исследований данной проблемы определен ряд 

рекомендаций по дальнейшему развитию ГБАО в составе демократического 

правового унитарного и светского независимого государства Таджикистан. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что в нем впервые упорядочивается весьма обширный материал, 

накопленный в архивных документах, средствах массовой информации и 

различных источниках, касающихся вклада таджиков Памира в историю 

развития образования, науки и культуры Таджикской ССР в 1917-1991 гг. 

Практическая функция данной работы также заключается в том, что изучение 

материалов позволяет читателю ознакомиться с опытом деятельности 

работников сельского хозяйства, промышленности, образования, науки и 

культуры Горного Бадахшана в период с 1917 по 1991 годы. 

Результаты и выводы данной диссертационной работы могут быть 

использованы при написании фундаментальных работ по истории создания 

нового таджикского государства, при исследовании темы истории 

басмачества в ГБАО, вклада таджиков Бадахшана наряду с другими 

национальностями СССР в дело разгрома фашистских захватчиков и затем - 

в дальнейшее развитие сельского хозяйства и промышленности ГБАО в 

период послевоенного восстановления народного хозяйства. 
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Материалы диссертации могут быть полезны при составлении 

учебников и учебных пособий по истории таджикского народа для средних 

школ, вузов республики, при чтении спецкурсов для студентов исторических 

факультетов вузов республики, а также при написании книг, посвященных 

Советскому Памиру. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования 

данной темы диссертант пользовался различными методами исследования. В 

решении поставленной задачи диссертант использовал методику 

аналитического, теоретического исследования и метод интервью. 

Диссертант, опираясь на научные принципы исследования, использовал 

различные методы познания, такие, как анализ, обобщение, описание, 

сопоставление. Исследователь стремился объективно осветить те перемены, 

которые произошли в ГБАО за годы Советской власти (1917-1991 гг.), 

объективно раскрыть как положительные, так и негативные стороны 

исследуемого вопроса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- образование ГБАО в составе Таджикской АССР и политика 

Советской власти дали возможность доступа населению ГБАО к 

качественному и бесплатному образованию, медицинскому обслуживанию, 

конституционным гарантиям равноправия женщин и мужчин в СССР, в том 

числе и в ГБАО в период 1917-1991 гг.; 

- установление Советской власти на Памире и образование ГБАО 

способствовало сохранению и дальнейшему развития языков народов 

Памира. Именно благодаря национальной политике Советской власти были 

осуществлены первые попытки по созданию алфавитов, букварей и 

учебников на шугнанском, ваханском, язгулямском и ишкашимском языках. 

Раскрыта история принятия и реформ алфавитов как таджикского языка в 

целом, так и памирских языков в частности. Реформы алфавита таджикского 

языка имели, с одной стороны, пагубные и негативные последствия, но, с 

другой стороны, в ходе осуществления ликвидации поголовной 
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неграмотности в 20-30-е гг. XX века сыграли и определённую позитивную 

роль; 

- источниковая база исследования истории ГБАО обширна, и она до 

настоящего времени не введена в научный оборот в полном объеме. 

Источники по социально-экономической и политической истории ГБАО РТ 

требуют научно-критического анализа на основе принципов историзма и 

беспредвзятой объективности; 

- несмотря на большое количество изданных монографий, книг и иных 

публикаций по истории ГБАО данная проблема не раскрыта в полном объёме 

с учетом национальных интересов независимого государства Таджикистан и 

исторических задач таджикского общества, направленных на консолидацию 

нации и воспитание молодого поколения в духе идентичности, чувства 

национального единства; 

- образование ГБАО стало заметной вехой в истории таджикского 

народа, впервые таджики Горного Бадахшана, несмотря на 

конфессиональные различия, говорящие, помимо таджикского персидского 

языка, на семи среднеперсидских языках, получили административную и 

хозяйственную структуру государственного управления. На протяжении всей 

истории Советской власти структура административно-территориального 

управления ГБАО РТ видоизменялась, совершенствовалась с учетом 

исторических реалий XX века; 

- социалистические преобразования в ГБАО и, в частности, в её 

аграрном секторе, осуществлялись с учетом региональных особенностей, 

физико-географических условий области, различия инфраструктуры 

народного хозяйства области и имеющихся различий от долинных областей 

Таджикистана. Наиболее сильное негативное влияние оказывала на ход 

экономических преобразований очень слабая коммуникационная 

инфраструктура ГБАО. Исправление такого положения началось еще в 30-е 

годы XX века и продолжается по настоящее время; 
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- отсутствие энергетической базы в довоенный период и ее 

недостаточность во второй половине XX века, отсутствие кадрового 

потенциала инженерно - технических работников и квалифицированных 

рабочих кадров, слабое развития транспорта и дорожная изоляция от центра 

Таджикистана и других регионов, недостаточная изученность богатых 

природных испокаемых, экстремальный климат, относительная 

малочисленность населения области являлись основными причинами 

медленного промышленного развития региона; 

- осуществление политики «культурной революции» несмотря на 

идеологизацию и политизацию культурной жизни способствовало быстрому 

развитию системы образования, здравоохранения, средств массовой 

информации и периодической печати, искусства и науки в ГБАО. За 

короткий срок была ликвидирована неграмотность населения, на 

литературную арену вышли писатели и поэты Памира, весьма эффективно 

была востребована богатая и древняя народная музыкальная культура, на 

профессиональных театральных сценах страны, на основе музыкальных 

традиций народов Бадахшана, были созданы высокопрофессиональные 

произведения русскими и таджикскими композиторами. Искусство народов 

ГБАО было тепло встречено и получило высокую оценку в период 

проведения Декады таджикской литературы и искусства в г. Москве в апреле 

1941 года; 

- определен широкий круг имен деятелей культуры, государственных и 

партийных работников ГБАО РТ, которые в 30-е - начале 50-х гг. XX века 

были подвергнуты необоснованным репрессиям и террору. Определены и 

лица, причастные к клеветнической деятельности против своих земляков и 

сограждан; 

- с первых дней ВОВ сотни молодых тружеников ГБАО ушли на фронт 

и героически защищали свою социалистическую Родину – Советский Союз и 

освобождали народы Европы от германского фашизма. Пропорционально 

количество посланцев ГБАО, участвовавших в битвах с фашизмом, 
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соответствует численности населения Области по общесоюзным 

статистическим данным; 

- наряду с этим проблема призыва молодёжи ГБАО в Красную Армию 

среди историков имеет различную интерпретацию. Так, ряд исследователей 

придерживаются мнения о том, что ввиду опасности внедрения в Красную 

Армию выходцев из Афганистана некоторое время существовал мораторий 

на призыв в Красную Армию из числа населения ГБАО. Диссертант 

фактически раскрывает историю восстановления народного хозяйства ГБАО, 

пришедшего в упадок в условиях военного времени. Так, широко освещается 

история строительства и развития ирригационных систем, становления 

птицевыращивающих предприятий и животноводства. 50-80-е годы XX века 

стали периодом наибольшего развития культурной жизни и научных 

исследований природных ресурсов ГБАО. Народное искусство ГБАО вышло 

на всесоюзную и международную арену. Предпосылкой бурного роста 

театрального, музыкального и хореографического и искусств ГБАО можно 

считать богатое древними и самобытными традициями народное искусство; 

- огромная заслуга в подготовке кадров для сферы образования, науки 

и искусства принадлежит мастерам искусств и ученым Таджикистана и 

России. Именно в столице республики и в крупных культурных центрах 

Советского Союза стало возможным обучение и рост профессионального 

мастерства молодой творческой молодёжи ГБАО; 

- сотни крупных ученых, мастеров искусств, спортсменов и учителей 

достойно проявляли свое профессиональное мастерство и навыки во всех 

уголках Таджикистана и во многих городах Советского Союза. Только 

благодаря преданному отношению к своим обязанностям в городах Душанбе, 

Ходженте, Кулябе, Бохтаре выходцы из ГБАО РТ прославили свои имена; 

- развитие культуры ГБАО РТ и большая известность уроженцев 

области стали возможны только в составе Таджикской ССР и при 

всесторонней помощи и поддержке всех тружеников Таджикистана. ГБАО 

была, есть и будет составной частью унитарного государства Таджикистан; 
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- ГБАО РТ в 50 - 80-е годы XX века стала центром международного 

туризма в Таджикистане. Круглый год сотни альпинистов, туристов, ученых 

посещали горы Памира и совместно с советскими и таджикскими 

представителями осуществляли восхождения в горы и научно- 

исследовательские работы; 

- ГБАО являлась местом подготовки космонавтов и астрофизических 

исследований. В условиях высокогорья Памира проходили испытания 

новейших военных вооружений и техники. Эти обстоятельства и природные 

условия должны быть эффективно использованы и в будущем; 

- наряду с этим, в связи с ростом количества населения и отставанием 

введения новых рабочих мест, в особенности слабым развитием 

промышленного производства в 70 - 80-е годы XX века в ГБАО наблюдается 

рост скрытой безработицы среди молодежи; 

- молодежь переезжала в города Таджикистана для учебы и работы на 

промышленных предприятиях и в строительных организациях и сталкивалась 

с определенными адаптационными трудностями; 

- во второй половине 80-х годов XX века, с началом активизации 

политической ситуаций в Советском Союзе и Таджикской ССР творческая 

интелегенция и молодежь ГБАО РТ оказалась активно вовлечена в 

общественно – политические процессы, стали возникать общественные и 

политические партии и организации. Социально – экономические проблемы 

в Таджикистане и геополитическая экспансия деструктивных сил, 

регулирирующаяся из-за рубежа, стали основной причиной усиления 

местнических тенденций и углубления общего кризиса в Таджикистане. 

Источниковедческая база исследования обширна и многообразна. 

Исходя из этого, в нашей работы по задуманной цели и задачам первая глава 

работы содержит двух подразделов, в которых источники по истории 

социально-экономического и культурного развития ГБАО РТ в годы 

Советской власти и историография ГБАО РТ тщательно анализированы. 
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Подытоживая анализ источников и историографию в целом ее можно 

разделить на следующие группы: 

Первая группа включает в себя законодательные акты, сборники 

документов, справочные и статистические сборники. Практическую помощь 

в написании диссертации оказали опубликованные сборники документов. 

Если на основе справочников была дана структура организации по развитию, 

то из статистических сборников автором были почерпнуты конкретные 

факты, цифры, отражающие явления и процессы, происходящие в 

социальной и культурной жизни ГБАО в рассматриваемой период. 

Вторая группа источников включает архивные документы. Прежде 

всего, архивные материалы Центрального Государственного архива (ЦГА) 

Республики Таджикистан, Партийного архива Института политических 

исследований ЦК КПТ, Партийного архива Горно-Бадахшанского Обкома 

КП Таджикистана, материалы Государственного архива Горно-Бадахшанской 

автономной области, материалы Центрального государственного архива 

Узбекской ССР. 

Третья группа источников представлена материалами периодической 

печати, публицистическими и другими материалами, размещенными в 

различных средствах массовой информации. Ценные сведения, 

свидетельствующие об истории ГБАО, диссертант использовал из 

периодической печати - газет «Правда», «Комсомолец Таджикистана», 

«Омузгор», «Комсомоли Точикистон», «Комсомоли Бадахшон» (1941 г.), 

«Красный Бадахшан», (Бадахшони Совети, Бадахшон), «Коммунист 

Таджикистан», «Азия плюс», «Садои мардум», «Миллат», журнала «Занони 

Точикистон» и др., многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 

Четвертая группа представлена опубликованными источниками в 

виде воспоминаний участников установления и упрочения Советской власти 

на Памире. 

Степень достоверности результатов. Основу построения данной 

работы составляют письменные источники - материалы партийных и 
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государственных архивов Таджикистана, директивные решения партийных 

пленумов, съездов ВКП(б), обкома КП(б) Узбекистана, КП (б) Таджикистана, 

опубликованные работы, книги и статьи, посвященные истории Советского 

Бадахшана, а также личные архивы бывших заведующих разными отделами 

партийных и советских органов, государственных и партийных работников 

ГБАО за годы Советской власти и воспоминания активных участников и 

организаторов первых органов Советской власти на Памире. Столь богатый 

источниковедческий и историографический материал, вовлеченный в 

настоящее исследование, способствовал достижению высокой степени 

достоверности научных результатов. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

1917-1991 годы, то есть 74-летний период истории ГБАО, который условно 

можно разделить на четыре основных этапа: 

- с 1917г. по 1940 г. - период установления Советской власти на Памире 

и начало социально-экономического и культурного преобразовательного 

процесса в 20-40-е годы; 

- с 1941 г. по 1950 г.- период перестройки народного хозяйство ГБАО 

на военный лад, участие посланцев Бадахшана на фронтах Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) и послевоенное восстановление 

народного хозяйства ГБАО (1946-1950 гг.); 

- с 1950 годов по 1970 годы – период подъёма сельского хозяйства, 

промышленности и ускорения социально-экономических и культурных 

преобразований; 

- с 1980 г. по 1991 г. - период социально-экономического развития в 

первой и второй половине 80-х гг., годы перестройки М.С. Горбачева, развал 

СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа XX века и проявление 

кризиса во всех сферах жизни ГБАО. 

Апробация работы. Основные положения исследования апробированы 

на международных и республиканских научно-теоретических и практических 

конференциях. Результаты исследования также излагались и обсуждались на 
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ежегодных научно-теоретических конференциях профессорско-

преподавательского состава Хорогского госуниверситета имени М. 

Назаршоева и теоретических конференциях Таджикского национального 

университета. 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры всеобщей 

истории и истории таджикского народа Хорогского госуниверситета имени 

М. Назаршоева и на заседании кафедры истории таджикского народа 

Таджикского национального университета и рекомендована к защите. 

Основные научные обобщения, выводы диссертации отражены в 4 сборниках 

статей, брошюрах, в том числе в одной монографии, и 18 статьях в 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Результаты исследования докладывались в 

выступлениях на международных конференциях в Москве (XXXVII 

Международный конгресс азиатских и североафриканских исследований 

(ICANAS, М., 2004), ИВ РАН, (2006), Санкт-Петербург (2014), Душанбе 

(2008, 2009, 2014, 2020) и Хороге (2004, 2009). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

пятнадцати разделов, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ БАЗА И ИСТОРИОГРАФИЯ 

ГБАО РТ 

1.1. Источники по истории социально-экономического и культурного 

развития ГБАО РТ в годы Советской власти. 

Источниковедческая база проблемы социально-экономическое и 

культурное развитие ГБАО в годы Советской власти весьма богата и 

охватывает обширный круг неопубликованных и опубликованных 

источников, которые можно разделить на следующие группы:  

Первую группу составили работы и выступления Основателя мира и 

национального согласия, Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона, в которых отражены его взгляды на путь, 

пройденный таджикским народом за годы советской власти.1  

Так, говоря о значении Великой Октябрьской Социалистической 

революции в жизни таджиков, Лидер нации, Президент РТ Эмомали Рахмон 

отметил: «Октябрьская революция дала Таджикистану страну и освободила 

его от давления его недоброжелателей. Для народа, несмотря на его узость, 

дала возможность творить и действовать свободно. Постепенно в его не 

неосвоенных долинах и даже в недоступных горах строились новые города и 

села. Школа и образование, наука и культура развивались стремительно»2. 

Касаясь национально-территориального размежевания Средней Азии, 

Президент РТ Эмомали Рахмон отметил: «в 1924 г. на территории Средней 

Азии были образованы Социалистические республики Узбекистан, 

Туркменистан и Таджикская Автономная Советская Социалистическая 

                                                             
 

1
Рахмонов Э. Точикон дар оинаи таърих // Точикистон: дах соли истиклолият, вахдати милли ва 

бунёдкори. = (Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и созидания). 

Иборат аз 3 чилд. Чилди 2. - Душанбе: Ирфон, 2001. – 512 с. (на тадж. яз.); Он же. Год, который 

равен векам. – Душанбе, 2006. (на тадж. яз.); Он же. Таджикистан на пороге ХХI века. – Душанбе, 

2001 и др. 
2 Рахмонов Э. Точикон дар оинаи таърих // Точикистон: дах соли истиклолият, вахдати милли ва 

бунёдкори = (Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и созидания). - С. 

9. 
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Республика… и в 1929 г. образование Таджикской Советской 

Социалистической Республики проходило в острой борьбе со всеми 

недоброжелателями и националистами разных течений таджикского народа. 

Эти важные политические события в жизни таджикского народа в 

определенной степени являлись и результатом самосознания и самопознания 

тогдашней таджикской интеллигенции.1 

По мнению Эмомали Рахмона, течение исторических событий в 20-е 

годы ХХ в. «доказало, что не вся интеллигенция тех лет имела разумное 

политическое и национальное понимание, и тогда они не смогли разобраться 

в сложившейся ситуации. Из-за их несообразительности, политического 

скольжения, склонения к разным движениям и отдельным людям, части 

интеллигенции оказали «медвежью услугу» для своей таджикской нации»2.  

Особое значение для нашей исследовательской работы имели 

высказывания Лидера нации, Президента РТ Эмомали Рахмона, касающиеся 

непосредственно актуальных вопросов трудности становления таджикской 

государственности в годы советской власти: «После образования 

Таджикской ССР снова активизировались недруги таджикского народа. Они 

вступали против образования Таджикской ССР, и отрицали существование 

таджикской нации и её культуры. Именно в эти годы (1924-1926 гг.) 

публиковалось много статей по таджикскому языку и литературе на 

страницах средств массовых информации»3.  

Исторический анализ событий и явлений в период советской власти в 

этих выступлениях, несомненно, определяют направление на пути к 

изучению истории республики в годы Советской власти. Исходя из этого 

работы Президент Таджикистана Эмомали Рахмон имеют актуальные 

значения в изучении ряд вопросов истории ГБАО в годы Советской власти. 

                                                             
 

1 Рахмонов Э. Точикон дар оинаи таърих // Точикистон: дах соли истиклолият, вахдати милли ва бунёдкори 
= (Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и созидания). - С. 7. 
2 Там же. - С. 8. 
3 Рахмонов Э. Указ. соч. - С. 8.  
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Вторую группу источников составили правительственные документы, 

сборники, документы и справочные материалы, определяющие степень 

развития Области в исследуемый период. Сюда мы отнесли материалы 

съездов (декреты, директивы, резолюции, постановления, стенографические 

сборники) по основным этапам истории и современного состояния избранной 

нами темы1.  

Так, в данную группу источников, дающих разнообразную информацию 

по важнейшим вопросам экономической жизни советского общества, входят 

материалы партийных форумов.2 

Документы, принятые XII съездом РКП (б) (1923 г.), утвердили 

резолюцию «Об очередных задачах партии в национальном вопросе в 

области культуры», задачи которой определялись так: помочь трудовым 

массам нерусских народов открыть у себя национальные учреждения 

культуры, развить широкую сеть школ и курсов на родном языке для 

ускоренной подготовки местных кадров». 3  В.И. Ленин указывал, что 

«безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить 

азбуке».4  

Материалы советского законодательства показывают основные этапы в 

развитии социалистического государства. Они являются главным 

источником для изучения многогранной деятельности государственных 

органов страны. Законодательные акты составляют правовую основу 

советского общества и государства, они устанавливают те правила и нормы, 

которым должны следовать органы и учреждения государства, общественные 

организации и отдельные лица. Наше исследование показало, что 

                                                             
 

1 Декреты Советской власти. Т. 1. - М., 1957. - С. 40; Директивы ВКП (б) и постановления советского 

правительства о народном образовании за 1917-1947 гг.: в 2-х т. Т. 1. – М. – Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1947. - 

С. 98.  
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4. - Изд. 8-е. - М., 1970. – 252 с.; 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. - Т. 6. – М., 1970. – 307 с.; 

Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. - М., 1958. – 227 с. 
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. - Изд. 8-е. – М., 1970. - С. 48-

49.  
4 Ленин В.И. Асархои мунтахаб, ч. 44. - С. 174. 
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использование законодательных актов возможно при условии учёта 

специфики и особенностей отдельных их разновидностей. 

В нашем исследовании особую значимость имеют материалы и 

документы, посвященные проблемам экономики ГБАО. Известно, что в ходе 

социалистического строительства, в частности, статистика предоставляла 

обширные данные, которые создавали статистическую основу для 

народнохозяйственного планирования. Она даёт, кроме того, необходимый 

материал для анализа социальной структуры общества на разных этапах его 

развития. 

В процессе исследовательской работы нам стало очевидным, что для 

изучения важных составляющих избранной темы особое значение имеют 

годовые отчёты разных отраслей народного хозяйство ГБАО, на основе 

которых можно проследить конкретную картину производственного 

процесса. Именно отчёты наиболее крупных учреждений значительно 

обогатили содержание диссертационной работы, усилили её источниковую 

базу. 1 

Вместе с тем критический анализ статистических источников, 

актуальность которого в настоящее время значительно возросла, имеет целью 

установление степени их достоверности. Нам представляется, что в решении 

этого вопроса необходимо сравнивать разные источники, учитывать более 

позднее публикации и исследования, в которых могут содержаться поправки 

к прежним показателям и т.д. 

                                                             
 

1
Горно-Бадахшанская автономная область за 40 лет: Краткий статистический сб. - Душанбе, 1965. 

- 52с.; Горно–Бадахшанская автономная область за 50 лет: Стат. сб. - Душанбе, 1975. – 60 с; 
Горно–Бадахшанская автономная область в цифрах в 1977г. Статистический сб. Душанбе, 1978. - 

21с.; ГБАО, 75 лет. Статистический сборник. Хорог, 2002. – 10с.; Сообщение СУ ГБАО. 

Промышленность ГБАО в январе–июле 1986г.- /Бадахшони Совети, 1986, 14 августа; Из истории 

коллективизации сельского хозяйства в колхозные строительства в Таджикской ССР (1926-1937 

гг.). Сб. док. и матер. т.1, Душанбе, 1973. – 224с.; Из истории культурного строительства в 

Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб док. и матер. В двух томах, т.1, Душанбе,1966. - 407с.; 

Музыкальная жизнь Советского Таджикистана Сб. док. (1919-1945гг.), вып. 1, Душанбе, 1974. – 

155с.; Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917-1973 гг. 

М., 1974. – 243с. и др.  
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В этих документах можно проследить социально-экономическое и даже 

культурное развитие ГБАО. В них, в частности, определены приоритетные 

планы развития области за годы советской власти. При этом каждый 

статистический сборник, кроме общих принципов использования, требует 

специальных приёмов практической оценки и анализа. 

Таким образом, из выше изложенного можно заключить, что благодаря 

политике дружбы народов СССР ГБАО Республики Таджикистан добился 

определенный успех в развитие промышленности и культуры за годы 

Советской власти. Даже одного энергетической развитие области (как 

строительство вес каскад ГЭС-ов Памира, 1  ГЭС на озеро Сареза и др.) 

намеченным еще советским учёным, завершением строительства которым 

помещал развал СССР, не завершению даже и сейчас в Республики 

Таджикистан.  

Третью группу источников составили архивные материалы, в 

частности, материалы Центрального государственного архива Республики 

Таджикистан (ЦГА РТ),2 немалый фактический материал мы использовали из 

фондов Госархива Горно-Бадахшанской автономной области Республики 

Таджикистан.3 

                                                             
 

1Из общих намеченным строительство каскад ГЭС Памира, построен только один ГЭС Памир-1 в 

к. Танг Шугнанского р-на. (–Э.Х.)  
2 ЦГА РТ.- Ф.9 - Оп.1. - Д.189. Л. 5. - Завоз сельскохозяйственного инвентаря; Ф.9 - Оп.1. - Д.190. - Л. 25. - I 
съезд Советов ГБАО; Ф.11. - Оп. 3. - Д.155. - С.22. - Развитие кустарно-художественных промыслов ГБАО; 

Ф.11. - Оп. 3, Д.1250. Лл. 100-101. - VI съезд Советов республики (февраль 1937г.); Ф.11. - Оп. 3.-Д. 155. - С. 

22. - Ликвидация эксплуататорской классов; Ф.19. - Оп. 1.- Д.612.Л. 177. - Автодорога Ош-Хорог; ЦГА РТ.- 

Ф.360. - Оп.15. - Д.863. - Л.55. - Улучшение жилищно-бытовых условий учителей; Ф.384. - Оп. 4. -Д. 19. -

Л.9. -Аппаратура трехпрограммного радиовещания в г. Хороге; Ф.486. - Оп.1. - Д. 83. Л.16-20; Ф.486. -Оп.1. 

- Д. 86. Л.16-20. - Обучение детей ваханского языка в средних школах; Ф.1483. - Оп.1. -Д. 429. -Л.274. - 

Отчет коллектив художественных самодеятельности и др.  
3 Государственный архив ГБАО. Ф.1. - Оп.2, Ед.Хр.92. -Л.67. - IV съезд Советов ГБАО, 1931г. Создания 

областной газеты (Далее Госархив ГБАО); Госархив ГБАО. - Ф.1. Оп. 1. - Д.5. - Л.90. - Копия заседания СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), за октябрь 1942г.; Ф.1. - Оп.11. -Д.63. - Л.24. - Ввод в действие турбин гидростанция г. 

Хорога; Ф.1. - Оп.11. - Д.14. - Л.199. - Открытые краеведческий музей г.Хорога,1944г.; Ф.1. - Оп. 10. - Д.7. - 

Л.68. - Организация по делам религиозных культов, 19 мая 1944г.; Ф.1. -Оп.11. - Д.60. - Л.160. – Стат. 

данные о снижение показатели…за 1943г.; Ф.1. - Оп.11. - Д. 63. -Л.85. - Решение облисполкома ГБАО, 

1945г.; Ф.1. - Оп.11. - Д.60. Л.160. - Фонд помощи фронту; Ф.1. - Оп. 11.- Д. 60. - Л.163. -Местная 

промышленность ГБАО, 1944-1945гг.; Ф.1. - Оп. 1. - Д.18. -Л. .25. - Сельского хозяйства ГБАО; Ф.1- Оп. 31. 

- Д.54. - Л.29. – Учителей русского языка; Ф.1. - Оп. 2. - Д. 42. - Л.22. - Первый звуковой кинотеатр; Ф.1. - 

Оп. 10. - Д. 44. - Л. 7. – Развитие кино; Ф.1, Оп.1, Д. 170. Л. 36. - Байство и коллективизации; Ф.1, Оп.1. - 

Д.170. - Л. 35. - Коллегия Наркомзем о создание овцеводческий совхоз; Ф.1, Оп.1. -Д.20. - Л.92. - 
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Завершение восьмилетнем обучение; Ф.1, Оп.1. - Ед.хр.20. -Л.40. - Годовой отчет обл. здрав ГБАО за 1939г.; 

Ф.1. - Оп.2. - Д. 12. -С.43. - Отбор лучших учеников в САГУ, 1928-1929гг.; Ф.1. – Оп. 36. - Д.149. - Л.12. -

Отчет облоно за 1975-1977 учебный год; Ф.1. - Оп.6. - Ед.Хр.33. - С.218. - Об организации Памирского 

ансамбля песни и танца в г. Хороге; Ф.1. - Оп.2. - Д.6. -Л.45. -Число женских школ в кентах ГБАО за 1925-26 
учебный год; Ф.1. - Оп.11. - Д.63. - Л.85. - Предприятие по добыче пъэзокварц, соль…1943-1945гг; Ф.1. - 

Оп.24, Д.54. - Л.99. - Освобождение от уплаты подоходного налога; Ф.1. - Оп.10. - Д.14. - Л.51. - О 

минимумы трудодней для подростков; Ф.1. - Оп.11. - Д.16. - Л.150. - Постановление СНК Тадж.ССР от 17 

сентября 1943 г. №855; Ф.1. - Оп. 11.- Д.14. -Л.9. - О возврате зданий, ранее принадлежащих Облоно; - Ф.1. - 

Оп.1. - Ед.Хр.13. - Л.98-99. - Наркомзем. Памирский вопрос; Ф.1. - Оп.10. -Д.29. - С.7. - Отправка студентов 

в пед. университетах, 1933г; Ф.1. - Оп. 10. - Д. 60. - Л.51. - Постановление СНК СССР «О повышении 

обязательного минимума трудодней для колхозников»; Ф.1. - Оп.2. - Д. 6. - Л.39. – Награждение учителей; 

Госархив ГБАО. Ф.1. - Оп.2. - Ед. Хр.1. - Л. 35 – Общее обеспечение строительство автодорог; Ф.1. - Оп.2, 

Д. 6. Л. 38-39. Развитие почтовая связь; Ф.1. - Оп. 34. - Д.622. - Л.36. – Отчет обл. оно за 1974-1975 уч. год; 

Ф.1. - Оп.31. - Д.9. - Л.75. – Постановление СССР «О повышении ставка и оклад врачей, учителей и 

воспитателей дошкольных учреждений»; Ф.1. - Оп. 11.- Д.1.-. Л.178. - Лошадей для перевозки 

медикаментов, 1942г.; Ф.1. - Оп. 3. - Ед. Хр. 18. - Л. 225. – Организации райотдел связи Рошткали; Ф.1. - 
Оп.1, Д.47. -Л.24. - Создание колхозов в Вахане и Ишкашиме; Ф.1, Оп.2, Д.20. Л. 2. - Конфискация 

имущество; Ф.1, Оп.11, Д. 393, 14/15. Л.67. План урожайности по районам области; Ф.1. - Оп.6. - Хр.30. - 

С.9. – Протоколь №28. -Заседания Исполкома Сов. деп. трудящиеся АГБО от 28 дек.1940г.; Ф.1. - Оп.6-Д., 

Ед.Хр.33. С.17. – Вып. из проток. засед. Исполкома АГБО, от 14 02 1941г.; Ф.2. - Оп. 57.- Д.65. - Л.175. - 

Первая советская школа; Ф. 2. - Оп. 3. - Д. 12; Ф.2, Оп.3, Д.3 - Л. 2. - Выполнения Закона о всеобуче; Ф.4. - 

Оп. 1. - Д.14. - Л.34. - Производства мыла, 1942г; Ф.10. - Д. 47. -С.6. - Раздача материал для житья одежды 

ученикам Рушанским, Бартангским, Ваханским и Ишкашимском, Мургабском, Шугнанским районах, 

1933г.; Ф.10. - Д. 48. - Программаи забони модари барои мактабхои ибтидои. Нашриети давлатии 

Туркистон. Тошканд, 1933; Ф.10. - Оп.1. - Д. 2. - Л.15. - Школы Памира; Ф.10. - Оп.1. - Д. 6. - С.5. - 

Продолжительность учебы в школах Памира; Ф.10. - Оп. 11.-Д.16. -С.28. «О введение всеобщей начальной 

образование в ГБАО»; Ф.10. - Оп. 1. - Д.7. - С.16. - Обучение на таджикском языке на основе латинской 
графике; Ф.10. - Оп.1. - Д.16. - Л.188. -Запрещение преподавание на основу арабской графике; Ф.10. - Оп.1. - 

Д.17. - Л.18. - Обучение по новой принятий алфавит-латиницу; Ф.10, Оп.1, Ед.Хр.16. - Л.17. - Детская 

литература для детей на шугнанском языке; Ф.10. - Оп.2. - Д. 24. -Л.79. - Анти школьная агитация; Ф.10. - 

Оп.2. - Л.19. - Личное дело М. Мадамирова; Ф.10. - Оп.4. -Д. 43. - Л.143-144 - Постановление ЦК ВКП (б) от 

30 мая 1950г; Ф. 10. - Оп.1. - Д.17. -Л.17. - «Об организации областной комитет по латинизацию арабской 

графике»; Ф.10. - Оп.2. - Ед. Хр. 7. ЛЛ. 36-37; Ф.10. - Оп.1. - Д. 6. - С.6. - Открытие совпартшкол в Хороге; 

Ф.11, Оп. 30, Д.29. Л.34-35; Ф.10, Оп. 24, Д. 14.Л 67. - Предприятия местпрома ГБАО, 1943-1944гг; Ф.11. - 

Оп. 30. - Д.25. - Л.12. -Приказ №73 по обл. здравотделу ГБАО от 15 ноября 1990 г.; Ф.11. - Оп. 30. -Д. 29. 

Л.82. –На баланс Шугнанской рай. СЭС; Ф.11. - Оп. 30.- Д.-29. -Л.82. – На баланс Шугнанской рай. СЭС. - 

Л.7.; Ф.11. - Оп. 30. - Д. 30. - Л.10. - Оборудование для участковый больницы Бартанг; Ф.11. - Оп. 30. - Д.30. 

-Л.80. - «Цикл УСО в г. Харьков, психоневрология в г. Кривой Рог»; Ф.11. - Оп. 30. - Д. 31. - Л. 115. – 

Приказы обл. здрав; Ф.11. - Оп. 30. - Д.22. - Л.20. -Повышение квалификации в г.Душанбе.1987г.; Ф.11. - Оп. 
30. - Д.22. - Л. 33. – «Цикл УСО в г. Ташкент»; Госархив ГБАО. - Ф.11. -Оп. 30. -Д. 22- Л.34. – «Цикл УСО в 

других городах СССР»; Ф.11. - Оп. 30. - Д.22. - Л.84. - Повышение квалификации в центральных районах 

СССР; Ф. 11. - Оп. 30. - Д.23. - Л.32. - «Избранным вопросам инфекционных болезней»; Ф.11. - Оп. 30.-Д.25. 

- Л.100. -Результаты проверка народного контроля ГБАО; Ф.11, Оп. 30, Д.25. Л. 20. - СВА Поршнев 

Шугнанского р-на; Ф.11, Оп. 30, Д.25. Л. 40. -Открытии областного кардиологического диспансера ГБАО; 

Ф.11, Оп.30, Д.30. - Л.86. - Оперативная акушерство и гинекология; Ф.11. - Оп. 30. - Д.25. - Л. 48. - Проверка 

народного контроля ГБАО; Ф.11. - Оп. 30. - Д.29. -Л.92. - Об организации выездные детские 

реанимационные бригады; Ф.11. - Оп.2. - Д.22. - Л.105. - Отдел Памирских языков; Ф.11. - Оп. 30. - Д.30. -

Л.12. - Вопросы дальнейшего обеспечения обл. больницы ГБАО; Ф.11, Оп. 4. - Д.4. - Л.3 - Отчет обл. 

здравотдела за 1976г.; Ф.11, Оп. 8. - Д. 5. - Л. 8. - Отчет обл. здравотдела за 1978г.; Ф.11, Оп. 30. - Д.25. -

Л.11. - Решение аттестационной комиссии обл. здравотделом ГБАО от 19 янв. 1990 г.; Ф.11. - Оп.30. -Д.22. -
Л. 67. - Техническим и бытовым оснащением райбольниц; Ф.11. - Оп.30. Д.22. Л.32. Повышение 

квалификации в г. Душанбе; Ф.11. - Оп. 30. - Д.29. - Л.38. - Премирование работников; Ф.11. - Оп. 30. - Д.29. 

-Л.23. - Временный стационар в к. Поршнев, 1990г.; Ф.11. - Оп. 30. - Д.29. - Л. 9. - Офталмотологическая 

служба Ванча; Ф.11. - Оп. -30. -Д.30. -Л.3. -Открытие областной онкологический диспансер в г.Хорог; Ф.11. 

- Оп. 30. - Д.22. -Л.32. - Профилактика населения от разных болезней; Ф. 11. -Оп. 12. - Д.39. - Л.1-12-. 

Санаторной – курортное лечение; Ф.11. - Оп. 30.- Д. 25 .- Л.Л. 4-41. – О состояние и мерах по улучшению 

гинекологической помощи населению ГБАО. -С.4; Ф.11. - Оп.30. - Д.28. - Л. 3 4. –Результаты ревизии 

Хорогской обл. больницы и физиотерапевтический больницы «Гарм-Чашма» (с 1 сентября 1987г.по 1 

сентября 1989г.); Ф. – 11. - Оп. 3.- Д.115. Л.68. – Годовой отчет обл. больница; Ф.11, Оп.30, Д.30. Л. 58. - 
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Исследуя политическую историческую области, мы широко опирались 

на материалы Партийного архива Горно-Бадахшанского Обкома КП 

Таджикистана.1  

                                                                                                                                                                                                    
 

Избранные вопросы педиатрии; Ф.-11, Оп. 3, Д.3, Л. 21. - Отчет обл. здравотдела за 1975г.; Ф.12, Оп.2, Д.92. 

Л.138. - «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» (14 марта 1930г.); Ф.Р-12, Д. 664. - 

С. 12. - Годовой отчет сель. хоз. управление исполкома ГБАО,1983г.; Ф.Р-12, Д.668, Д.83– С. 10 - Годовой 

отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1985г.; Ф.Р-12, Д. 668 - С. 9 - Годовой отчет сель. хоз. 

управление исполкома ГБАО, 1985г.; Ф.19. - Оп.3. - Д.23. Л. 140. - Строительство мостов в ГБАО, 1938-1940 

гг.; -Ф. 19. - Оп.5. -Д.10. Л.108-110. - Строительство дороги Хорог- Рошткали; Ф.20. - Оп.1. - Д.141. -Л. 5. - 

Постановления обл. исполкома ГБАО; Ф. 22. - Оп. 2. - Д.3. -Л.29. – Квартальный отчет медучилища г. Хорог 

за 1958г.; Ф.24. - Оп.1. - Д.12. - Л.29; Ф.25. - Оп. 3. - Ед. Хр. 10. - Л.19. - Памирский ревком; Ф.25. - Оп. 2. - 
Д. 14.Л. 6. - Местная промышленность в1941г.; Ф.25. - Оп. 2. - Д.14. - Л.8. - Массовое нарушение Гос. 

границы; Ф.24. - Оп.1. - Д.14. -Л.24. -Основные показатели по животноводстве в 1941г.; Ф.25. - Оп.2. - Д.14. 

-Л.37. -Постановление СНК Таджикистана…май, 1941г.; Ф.25. - Оп.2, Д. 14. Л.6. - Предприятие «Среда–

Золото» на Вост. Памир, 1941г.; Ф.25. - Оп. 2. - Д. 4. - Л.68. - Открытие филиал АН в Республики 

Таджикистан, 1941г.; Ф. 25. - Оп. 2. - Д. 14. Л.6. - Развитие предприятия союзного значения; Ф.25. - Оп. 2. - 

Д. 9. -Л. 32. - Решение Наркомздрав, 1942 г.; Ф.25, Оп. 2, Д. 14.Л. 39. - Разнарядка по районам ГБАО по 

оказанию содействия экспедиции № 13, 1942г.; Ф.26, Оп.2, Д.- 14. -Л.26. - Постановление Бюро обком 

партии от 29 апреля 1942г.; Ф. 32. - Оп. 2. - Ед Хр. 29. - Л.120. - В честь 10-ти летию Тадж. ССР и 15 летию 

ГБАО; Ф.32. - Оп. 2. - Ед. хр 5. - Д. 25. - Л..8. - Открытие районных отделений связи, 1931г.; Ф.32. - Оп. 2. - 

Ед. Хр. 5. - Д. 25. - Л.44. – Открытие райотдел связи в Хороге, 1930г.; Госархив ГБАО. - Ф.32. - Оп. 2. - Ед. 

Хр. 25. - Д.5. - Л.44. - Почтовая связь; Госархив ГБАО. - Ф.40. - Оп.1. - Д.3 на 8 лл. Личный фонд участника 
ВОВ 1941-1945гг. Дастамбаева Джума; Ф.89, Оп.9, Д.13. - С.23-26. - Справки гор. и облоно за 1986 -1994 гг.; 

Ф.96. - Оп.1. -Д.18. -Л.20. – Решение Таджикглавгидроэнергострой, 3 января 1936 г.; Ф.96, Оп.1, Д. 3. Л.150. 

– Шефство на строительстве ГЭС Хорог; Ф.96, Оп.1, Д.18. Л. 4. - Изучение строительство ГЭС на Памире; 

Ф.96, Оп.1, Д.18. Л.6. - Решение СНК Таджикской ССР, №66, 14 июля 1938г.; Ф.96, Оп.1, Д.18.Л 30. - АП 

Памиртранс и перевозка стройматериалов для ГЭС, 1938г.; Ф.96, Оп.1, Д.18.Л.-31. Акт госкомиссия о прием 

часть сооружений гидростанции; Ф.96, Оп.1, Д.5. Л.98. - Заседания Совета исполкома ГБАО; Ф.96, Оп.1, 

Д.15. Л.135. - Стахановская движения на строительстве ГЭС; Ф.96, Оп.3. -ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО за 

1985-1990гг.Вып. плана по труду; Ф.96, Оп.3. - ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО. Отчеты за 1981-1985гг. - С.24; 

Ф.96, Оп.1, Д.5.Л.134 - Сводка строительных работ; Ф.96, Оп.1, Д.18. - Л.31. –Тех. оборудование для ГЭС 

Хорога; Ф.Р-12, Д.667. - С.13. -Годовой отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1984г.; Ф.Р-12, Д.668, 

Д.83. С.–12. - Годовой отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1985г.; Ф.Р-12, Д.663. - С.-4. -Годовой 

отчет сельхоз управление исполкома ГБАО, 1980г.; ФР-14, Д.202. - С.5. -Транспорт и связь. Годовой отчет 
управления связи, 1983г.; ФР-17, Д.104. - Годовой отчет сельхоз управление исполкома Ишкашимского р-на, 

1983г. - С.13; Ф.Р.18, Д.98, 99. - Годовые отчеты обл. культуры за 1965,1967, 1970, 1973 гг.; Ф.Р38, Д. 204. - 

С.10. -Годовой отчет сель. хоз.управление исполкома Ванчского р-на за 1983г.; Ф.Р 67. - Д. 112. - С.8. -

Годовой отчет сельхоз управления исполкома Рушанского р-на,1983г.; - Ф.Р-125. - Д.94. - С.6. - Годовой 

отчет сел хозуправления исполкома Калай-Хумбского р-на, 1985г.; ФР.- 47. - Д.104. С.5. –Годовой отчет 

сельхоз управления исполкома Ишкашимского р-на, 1982г.; Ф.Р.-104. - Д.299. - С.4. - Отчет сельхоз 

управление исполкома Шугнанского р-на, 1982г.; Ф.Р-125. - Д.94. - С.9. -Годовой отчет сел хозуправления 

исполкома Калай-Хумбского р-на, 1982г.; Ф.Р.-210. -Д.64.-С.4.-Годовой отчет сель.хоз.управление 

исполкома Мургабского р-на, 1982г.; Ф.Р-257. - Д.113. -Л.12. - Отчет упр. Сельского хозяйство исполкома 

Ванчского р-на. 1982г.; Ф.Р-257. - Д.113. -С.5. - Отчет упр. Сельского хозяйство исполкома Ванчского р-на. 

1983г.; Ф.118. - Оп.1.- Д. 2. - Л.261. - Клубные учреждений; Ф.118.- Оп. 1.- Д. 30.- Л.220. - Общий фонд 
Облбиблиотека; Ф.277.- Оп.1. - Д.3.- С.6.- Справки и информации совхоз им. Ш. Шотемур, 1982г.; - Ф.280. - 

Оп. 3, Д.20. - Л 8. -Кварталный отчет совхоза “Ватан” Шугнанского р-на, 1982г.  
1 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. - Ф.1. Оп. 6, Ед. хр. 29. - Л.163; Ф.2, Оп. 

15, Д.15. - Л.53; Ф.2, Оп.12, д.48. - Л.46; Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. - 

Ф.2, Оп. 57 Ед. 66. - Лл. 112-113. - «Положение на Памире»; Ф.2, Оп.57, Ед. хр. 8. -Л.2. - Открытие 

амбулатории; Ф.2. - Оп.1, Д. 29. - Л. 11; Ф.2, Оп.12, Д.48. - Л.46; Ф.2, Оп.12, Д. 117. -Л.10; Ф.2, Оп.57, Ед. 

Хр. 56. -Л. 39; Ф.2, Оп. 57, Ед.Хр.37. -Л.14. - Версии о колхозном строительство; Ф.2, Оп. 3, Д. 84. - С.17. - 

Съезд Советов; Ф. 2, Оп. 1. - Л. 3. -Добыча золото, шпинели и пьезокварца в ГБАО, 1942г.; Ф. 2, Оп. 57, Д. 

67. - Л.142; Ф.2, Оп.12, Д.11. Л.10; Ф.2, Оп.12, Д.117. - Л. 148; Ф.2, Оп.12, Д.48. Л.-49; Ф.2, Оп.15, Д. 15.Л.- 
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Весьма важными источниками нам послужили статистические, 

районные, областные и личные архивы РТ,1 материалы Центрального 

государственного архива УзССР2 и другие.3 

Опираясь на архив Стат. управления (СУ) ГБАО РТ, автор заключает, 

что коконоводство как отрасль в ГБАО начинается с 1961 г., но в 1987 г. 

прекращает свое существование в Шугнане, позже в Рушане, а в 1994 г. и в 

Ванче.4 В годы перестройки прекращается табаководство как отрасль в 

районах Рушан (1976-1989) и Шугнан (1977-1988),5 в связи с переходом 

части совхозов Шугнанского и Рушанского районов с производства 

технического растения табака на лекарственные растения, для дальнейшей 

переработки и изготовления лекарств от болезней сердечно - сосудистой 

системы и других болезней. «С января 1990 г. намечалось построение 

первого фармацевтического завода и современного здания ср. школы на 1200 

учащихся, здания детсада в микрорайоне Верхнего Хорога. Но в обком 

партии поступило письмо за подписями 400 жителей Верхнего Хорога. 

Согласно содержанию письма, «будто он является химзаводом, и загрязняет 

окружающую среду микрорайона Верхнего Хорога, и влияет негативно на 

                                                                                                                                                                                                    
 

9; Ф.2. - ОП.1. - Д. 30. - Л. 15; Ф.2, Оп.57, Ед.Хр.35. -Л.8; Ф.2, Оп.12, Д.2. - Л.40; Ф.2, Оп. 57, Ед.Хр.37. - 

Л.18. - Ошибки и перегибы в колхозном строительство; Ф.2, Оп. 57, Ед. Хр. №75. - С.7. - Копия архивных 

документов, взятых из ЦГА Уз. ССР; Ф.2, Оп.57, Ед.Хр.4. -Л.16. - III Пленум областного комитета, 26 

января 1922г.; Ф. 2, Оп. 1, Д.17. - Л.30. - Показатели по крупно рогатому скоту ГБАО к 1941г.; Ф.2, Оп. 

57.Ед.Хр. №75. - С.10. – Открытие Госинтернат для детей-сирот; Ф.7. - Оп.1. - Д.2. - Л.47; Ф.7- Оп. 7. - Д.16. 

- Л. 22; Ф.7, Оп.1, Д.19. - Л.13; Ф. 24, Оп.1, Д. 60. - Л.46; Ф. 25, Оп. 2, Д.12. - Л.80; Ф. 32, Оп.2, Ед. Хр. 2. - 

Л.9. - Фин. план; Ф.32. Оп. 2. Ед. Хр.23. - С. 263; Ф. 32, Оп.2, Ед. Хр. 24. - Л.9; Ф. 32, Оп.2, Л.12; Ф. 32, Оп.2, 

Ед. Хр. 24. - Л.9. - С перепиской по Союзпечати и соцсоревнованию. 
1 Архив Статистический Управления ГБАО. – Коконоводство в ГБАО (1961-1994) -С.36-37 (Далее архив СУ 
ГБАО); Архив СУ ГБАО. – Табаководство в ГБАО (1961-1994) - С.-33-34; Архив Рушанского р-на ГБАО. - 

Развитие связи, 1979г.- С.77-85; Архив Мургабского р-на. - Развитие образование. – С.60 -75; Личный архив 

Мирзобекова М. «Отличник здравоохранение СССР»; Личный архив Факиров Г. «Отличник просвещение 

СССР». 
2Центральный государственный архив Уз. ССР. - ФР.-17, Оп.3. -Д.19. - Л.14. – Ответ. работнику 

Турк ЦИКа М.Юмакаеву, 21 окт.1921г. (Далее ЦГА Уз ССР); ЦГА УзССР. – ФР.-17, Оп.3. - Д.47. 

- Л. 220-254. - Заседания секретариата Турк ЦИКа, 8.08.1923 г.; ФР.- 25. - Оп.1. - Л. 805. - 

Заседание ВПТ от 27 июня, 1922г.; ФР-17. - Оп. 3.- Д.19. Л.111. – Секретно. В Президиум ВПТ на 

Памире; Ф.17. - Оп.3. -Д.19. - Л.58-68; ФР.17. - Оп.3. -Д.19. -Л. 71-85. -Население Шугнана и 

Хорога в 1922г.; ЦГА УзССР. - ФР -17. - Оп.3. -Д. 47. -Л. 269-276. - Съезд Советов Западного 

Памира; Ф - Р 17. - Оп.3. - Д. 19. - Лл. 225. - Земельный вопрос на Памире; Ф.17, Оп.3, Д. 52. Лл. 

3-4. - Съезд Советов Западного Памира (25 июля 1922г.). 
3 Партийный архив Института политических исследований ЦК КПТ, Ф.3. - Оп.1. - Д.1249. - Л.71-97. и др. 
4Подробно об этом см.Архив Стат.Управления ГБАО. – Коконоводство в ГБАО (1961-1994) - С.36-37. 
5 Подробно об этом см.Архив Стат.Управления ГБАО. – Табакаводство в ГБАО (1961-1994) - С.33. 
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здоровье его жителей». На основании письма были приглашены ведущие 

специалисты1 из городов Душанбе, Ленинграда и даже Москвы. Состоялись 

открытые дебаты по этим вопросам». 2 Из анализа материала явствует, что из-

за развала СССР и упрямства отдельных жителей мкр. Верхнего Хорога, 

такой жизненно важный объект остался на бумаге.  

Таким образом, историки в настоящее время располагают 

многочисленными статистическими источниками, позволяющими судить и 

делать соответствующие обобщения и выводы о численных показателях 

изучаемых событий и явлений. 

Они содержат важные сведения о всех сторонах жизни общества и 

развитии его экономического потенциала и т.д. Количество статистических 

показателей, в которых они находят отражение, как правило, постоянно 

увеличивается. 

Четвертую группу использованных нами источников составили 

неопубликованные источники, обнаруженные диссертантом при работе над 

диссертацией и введенные в научной оборот впервые, которые можно 

разделить на следующие группы:  

Первую группу составили:  

- Неопубликованные источники, обнаруженные впервые в Партийном 

архиве Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. Из анализа 

документов можно узнать об авторитете победы Советской власти не только 

на Памире, но и даже о его влиянии за рубежом. Так, бывший военный 

комендант г. Хорога с декабря 1923 г., а позже генерал-майор запаса 

Карначеев М.Т. об этом вспоминал: «В мае 1925 г. получено нами 

распоряжение об установлении с Афганистаном отношений. Поручено мне 

                                                             
 

1 Колесников Н.Н.-зам генерального директора проектно научно-производственного института 

«Гидролизпроект», Матвеев М.Ф.- главный инженер института «Гипробиосинтез», Алексеев Г.В. -глав 

инженер проектного института «Таджикгипропроект», В.Г.Моисеев-начальник технического транспорта 

института «Гипробиосинтез», Одинамамадов Г. генеральный директор республиканского объединения 

«Таджикшифо». Подробно об этом см. Приложениея № 4 «Завод дает только прибыл» (пер. с тадж. 

Ходжибекова Э.Х.), которая приводится польностю в монографии автора этих строк. 
2 Подробно эти дебаты проводятся в Приложение к монографии автора этих строк.  



 

38 

встретить и привести в Хорог гостей. Я с восемью всадниками встретил 50-

летнего тучного командира Афганской пограничной охраны. В Хороге 

оборудовали комнату под столовую, приготовлен хороший обед. Угощали 

гостей и вели с ним переговоры. Во время очередного тоста помощник 

начальника погранзаставы Афганистана молодой офицер капитан Субадор 

поднялся и произнес тост за дружбу и сказал: «Да здравствует Советская 

власть!».  

Начальник на него посмотрел косо, представители власти 

переглянулись. Это говорило о том, что идеи Ленина и Советская власть в то 

время пользовались популярностью в Афганистане. Гости подарили нам 4 

отличных лошадей, мы подарили несколько кусков мануфактуры отличного 

качества из наших кооперативов. После чего установили дипломатические 

отношения».1 

-Неопубликованные источники «Материалы микрофильма из фонда 

бывшего Института марксизма-ленинизма» г. Ленинград (ныне Санкт- 

Петербург). 2 

В микрофильме хранятся ценнейшие сведения о международном 

влиянии образования ГБАО в соседней стране - Афганистане. Так, под 

влиянием образования ГБАО на Памире в Афганском Шугнане вспыхнуло 

восстание (апрель 1925 г.) под руководством местных таджиков Махрамбека 

и комиссара отряда Мамадсаида. Они обращались за военной помощью 

сперва к властям ГБАО, а уж потом к властям Таджикской АССР, 

Узбекистана и даже СССР. Но, так как СССР имел тогда мирный договор с 

                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. Ф.2, Оп. 3, Д. 84. - С.17. - Съезд 

Советов. 
2 Материалы данного микрофильма приобрел в 1987г. житель г. Хорога работник Парт. архива ГБАО, 
Насиллобеков Камчибек (ныне пенсионер) из фонда Института Марксизм-ленинизм г. Ленинград согласно 

официального письмо Первого секретаря обкома КП Таджикистана в ГБАО Соибназарова Бекназара. Он 

любезно предоставил его автору этих строк, в 1998г., за что автор благодарен ей. Материалы данной 

микрофильм положили основу написаний статей по начало, ход и поражения восстания Махрамбек в 

Шугнан Афганистане. Подробно о этом восстание см. Ходжибеков Э. Х. «Махрамбек-балво» (Восстание 

Махрамбек в Шугнан Афганистан) / газ. Бадахшони Совети, 1999, 8, 15, 22 январь, 5 февраля; Он же: 

Шуриши Махрамбек дар Шугнони Афгонистон (Восстание Махрамбек в Шугнан Афганистан, (хамал-сарв 

1304 г. х., март-апрель 1924-1925гг.); Ходжибеков Э. Х. //Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. (Очерки по 

истории Бадахшан). Сб. статей, ч.1.Душанбе, 2013. - С.51-68. 
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Афганистаном, он не смог оказать восставшим в Афганском Шугнане 

практическую помощь. Кроме того, пока по бюрократическим ступеням 

доложили об этом Комиссару внутренних дел СССР тов. Чичерину и 

последовал его ответ в Ташкент тов. Знаменскому (август 1925г.), восстание 

уже было подавлено афганскими властями.  

В результате более 8.000 тысяч жителей Афганского Шугнана вместе со 

своими семьями и домашними животными переправились в Шугнан 

Таджикистана. Афганские жители боялись преследований властей 

Афганистана после восстания и хотели жить у своих сородичей на 

территории свободной Таджикской Автономной Советской Республики.  

После этого власти Афганистана пригрозили переселить во все 

пустующие дома таджикских беженцев Афганского Шугнана бездомные 

пуштунские племена, постоянно воюющие между собой даже из-за пастбищ. 

Власти СССР не хотели этого, после чего началась переписка властей и 

начальников погранслужб обеих сторон о возвращении беженцев в 

Афганистан. Семью командира отряда Махрамбека разместили во вновь 

созданном хлопковом колхозе Джиликульского р-на, семьи его ближайших 

сподвижников - в Шугнанском р-не Таджикистана, а семьи простых 

участников восстания были возвращены обратно в Афганский Шугнан.  

В микрофильме имеются ценные сведения о деятельности главаря 

восстания Махрамбека и комиссара отряда Мамадсаида в Афганском 

Шугнане в период восстания. Кроме того, микрофильм охватывает другие 

интересные документы, как: «События в Шугнане не имеют значения. 

Перевод с персидского. Газета «Бедор» (г. Кабула - Э.Х.), Ташкент, 20 июля 

1925 г.; Выписка из доклада начальника Памирского отряда от 8 мая с. г. № 

1243; Товарищам, стоящим во главе Тадж. Республики в г. Душанбе от 

жителей Афганского Шугнана. Прошение, 1304 г., 19 Ошура; Ташкент. 

Знаменскому, от Чичерина. 2 августа, 1925 г.; Перевод с персидского. 

Уважаемому начальнику Памирского отряда и уполном. НКВД СССР. От 

Ходжи Абдул Хакима - афганского погр. начальника…, 5 Бурджи Соура 1304 
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г. Перевод П.В. Введенского; Председателю Сред. Аз. Бюро ЦК РКП (б) тов. 

Знаменскому от ответств. Секретаря Оргбюро КП (б) Таджикистана 

Толпыго, зав. орг. отделом Дьякова 17 июля 1925 г.; Сов. Секретно. АГГТУ 

НКИД в г. Душанбе тов. Гуляеву. Обстановка в Шугнане и Рушане 

Афганистана» и др., в переводе П.В. Введенского, на наш взгляд, были 

полезны не только для проведения нашего исследования, но могут даже 

пригодиться для написания отдельной кандидатской диссертации. 

-Рукопись незаконченного исследования по развитию народного 

образования Памира Г. Имомназарова. 1  Автор приводит в рукописи 

интересные документы по ликвидации безграмотности в первые годы после 

образования ТАССР и попытки внедрения шугнанского языка в начальных 

классах (в 1-4 классах) в советских школах Памира. Основной недостаток 

данной работы заключается в том, что автор в ней не исследует исторические 

факты, а выделяет только первые советские учебные программы по 

шугнанскому языку, а также трудности первых лет советской власти на 

Памире. Но, несмотря на это, рукопись описывает конкретную ситуацию 

положения первых советских школ на Памире с 1917 по 1929 гг. Причину 

незавершения исследования нам, к сожалению, не удалось установить. 

-Неопубликованное воспоминание заслуженного учителя РТ из г. 

Хорога Ш. Мамадшоева предоставляет материалы о внедрении латинского 

алфавита в ТАССР в 1926-1930 / 31 гг.: «В июне 1926 г. в Душанбе 

состоялась конференция учителей, и на ней рассматривались новые методы 

обучения, орфография, ликвидация неграмотности среди подростков и др. 

Кроме того, конференция положила начало внедрению нового латинского 

алфавита взамен арабского алфавита в республике. На конференции часть 

вступающих подчеркивали трудности правописания на арабской графике, так 

                                                             
 

1 Имомназаров Г. Тараккиёти маълумоти умумии Помири Совети (ВМКБ) дар солхои 1917-1929. 

написанным в 1959г. Рукопись представляет собой машинописным, на пожелтевшим от времени страниц, 

производство советской бумагой, часть материал написан вручную, несколько страниц уже утеряны. 

Настоящий рукопись любезно предоставил автору кандидат исторических наук Хорогского гос. ун. - та 

Сафаркуловой Г.Ю., за что автор благодарен ей. 
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как некоторые буквы на арабской графике в отдельных предложениях 

вообще не писались, а иногда один звук, как «с» и «зе», пишется разными 

арабскими буквами, как «син», «сод» или «зе», «зод», «зе» -и итки» и др.1 

Кроме того, в арабской графике буквы в начале, середине и в конце 

предложения писались разными формами. Плюс к этому ученики вместо 33 

должны были запоминать в общей сложности 99 букв. Исходя из этого, часть 

участников конференции свои доводы обосновывали тем, что все это 

составляет большие трудности для их восприятия со стороны учащихся в 

школах.2  

В 1927 г. началась серьезная полемика в Таджикистане об изменении 

арабской графики на латинскую. В неё включились ученые, языковеды, 

этнографы, партийные и советские работники. Часть сторонников этого дела 

тогда опирались на труды основоположников научного коммунизма. Так, Ф. 

Энгельс о трудности изучения арабской графике писал: «Если бы не было 

этого проклятого арабского алфавита, в котором то и дело целые шестерки 

букв имеют совершенно одинаковый вид, и в котором нет гласных, то бы 

взялся изучить всю грамоту в течение 48 часов»3. 

- Неопубликованные архивные материалы, обнаруженные диссертантом 

в Госархиве ГБАО и ЦГА Таджикской ССР по латинизации арабской 

графики: «Партийное бюро ЦК ПК (б) Узбекистана в ГБАО на своем 

заседании от 15 сентября 1928 г. обсудило вопрос «Об организации 

областного комитета по латинизации арабской графики» и приняло по этому 

вопросу специальное решение. Комитет был организован в составе А. 

Зиннатшоева - председателя комиссии, членов комиссии - Б. Муборакшоева, 

                                                             
 

1  Об этом см. Ходжибеков Э.Х.Переход обучения таджикского языка с арабского графика на основе 

латинской в средних школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.). -/Вестник педагогического 

университета: издание Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. 

- Душанбе, - 2015. -№ 5 (66). - С.234. 
2 Небольшая рукопись, написанная от руки, но автор показал автору этих строк всего несколько 

страниц из неё и, к сожалению, он подробно не изложил её сущность. Из личной беседы автора с 

Заслуженным учителем г. Хорога Шероном Мамадшоевым в 1993 г. 
3 Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, т. XXI, изд. 1. - С. 49. 
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М. Махмадамировой, 1  Моисеенко и М. Майского. 2  Цель комиссии 

заключалась в том, чтобы они в ГБАО заменили арабскую графику на 

латинскую. Кроме того, комитет обязался составить Алфавит и даже Букварь 

на шугнанском языке. При работе комитет имел большие трудности с 

озвучиванием отдельных букв на шугнанском языке, озвучивания которых не 

было ни в таджикском, ни в латинском языке. Для озвучивания этих букв 

комитету нужно было подобрать отдельные специальные символы. Несмотря 

на это, был составлен Алфавит и букварь шугнанского языка.3 

Президиум ЦИК Таджикской АССР на своем заседании заслушал и 

принял решение «Об итогах конференции по латинизации таджикского 

алфавита», и Президиум рассмотрел проект новой графики таджикского 

языка с переходом на латинскую графику, который представил КАНТ, и 

утвердил его. Президиум даже определил сроки его исполнения следующим 

образом: «С первого января 1929-1930 гг. - в выпускных классах школ II 

ступени; в 1929-30 учебном году - в школах юных дехкан; в 1930-1931 

учебном году - во всех школах республики». 4  В 1930-31 учебном году 

латинская графика для таджикского языка была введена и во всех школах 

Шугнана, Рошткалы, Рушана и даже Бартанга. Указывалось, что 

преподавание на шугнанском языке надо вести только в начальных школах (с 

1 по 4 классы), а начиная с 5-го класса и выше обучение детей надо 

проводить только на таджикском языке, но по латинской графике. Русский 

язык в школах Памира тогда преподавали только со 2-го класса. Букварь для 

учащихся был создан одновременно и на таджикском, и на шугнанском 

                                                             
 

1Мамадамирова Мараматнисо, родилась в 1907 г. в г. Хороге, в семье служащего. Отец 

Абдуллоев Мамадамир. Подробно об этом см.: Госархив ГБАО. - Ф. 10. - Оп. 2. - Л. 19. - М. 

Мадамирова. 
2Подробно об этом см.: Госархив ГБАО. - Ф.10. - Оп. 1. - Д. 17. - Л. 17. - «Об организации 

областного комитета по латинизации арабской графики». 
3Подробно об этом см.: Ходжибеков Э.Х. Переход обучения таджикского языка с арабской 

графики на основе латинской в средних школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940 гг.). - С. 

234-239. 
4 Госархив ГБАО. - Ф.10. - Оп. 1. - Д.17. - Л.18. - Обучение на вновь принятом алфавите - латинице. 
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языке на основе латинской графики для учащихся шугнаноязычного 

населения.1  

-Неопубликованные источники, обнаруженные диссертантом в 

Госархиве ГБАО и ЦГА Таджикской ССР о введении шугнанского языка в 

начальных классах области, а также издании учебных книг на местных 

языках Памира.2 

Этот вопрос еще не изучен в таджикской историографии, и таким 

образом остается «белым пятном» в истории ГБАО. Большинство историков 

предпочитают умалчивать об этом.  

Вторую группу составили мемуары, воспоминания государственных, 

политических и заслуженных деятелей Таджикистана, выходцев из ГБАО. 

Среди них особое место занимают «Саргузаштнома, Ёддоштхо» 

(«Воспоминания») 3  одного из первых учителей Советского Бадахшана 

Шохфитура Мухаббатшозода, отрывок из которых был опубликован в 

приложении к газете «Коммунисти Шугнон» в 1989 г.4 А также к этой группе 

мы подключили результаты полевых исследований автора. 

Третью группу составили опубликованные источники. Здесь следует 

упомянуть весьма важный источник по истории Шугнана ГБАО - сочинение 

Курбан-Мухаммад-заде (Охун-Сулаймана) и Мухаббат-Шо-заде (Сейид-Шо-

Футура), написанное известными в Шугнане, ныне покойными, учителями в 

начале 40-х годов, в период Великой Отечественной войны. Рукопись 

довольно значительна по объему: 78 тетрадных листов с текстом на обеих 

сторонах. В оригинале рукописи название отсутствует, условно сочинение 

названо 'Таърих-и Бадахшан" и издано в Москве в 1973 г. на персидском 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: ЦГА Таджикской ССР. - Ф. 486. - Оп.1. - Д. 83. - Л.16-20. 
2  Госархив ГБАО. - Ф.10. - Д. 48. - Программаи забони модари барои мактабхои ибтидои. Нашриети 

давлатии Туркистон. - Тошканд, 1933. 
3 Оригинал данной рукописи на персидском языке находится в к. Синдев Рошткалинского р-на ГБАО у 

родственников Ш. Мухаббатшохзода. 
4 Забони модарии ман. Порча аз «Саргузаштнома» (Ёддоштхои) -и Саид Шохфитур Мухаббатшозода. 

Хозиркунандаи чоп И. Саидиброхим. Замимаи Газ. «Коммунисти Шугнон», 1989, № 109. 
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языке. 1  Б.И. Искандаров в предисловии к нему даёт полное описание 

рукописи и приводит её на персидском языке полностью из ученических 

тетрадей, написанную его автором при содействии А.А. Егани.2  

Особый интерес названной рукописи для изучения нашей темы 

заключается в том, что в ней подробно описывается хроника восстания 

молодёжи г. Хорога и кишлака Поршнев Шугнана под командованием 

Курбонхусейна в составе Кирмоншоева Х., Абдуллоева С., Наврузбекова А., 

Бодурова М., Хубоншоева А., Эльчибекова К., Бердакова Т. и др.) от 25 июня 

1920г. против наместника бухаро - мангытского бека в Хороге.3  

Пятую группу использованных нами источников составили материалы 

периодической печати разных лет истории Советского государства, в 

которых нашли широкое отражение многие стороны становления и развития 

строительства основ социалистической экономики, сельского хозяйства и 

культуры. В диссертации были использованы партийные и государственные 

документы, информационные материалы, воспоминания, опубликованные на 

страницах центральных, республиканских, областных газет и журналов: 

«Правда», «Коммунист Таджикистана», «Агитатор Таджикистана», 

«Комсомолец Таджикистана», «Красный Бадахшан» - «Бадахшони Сурх» за 

1940, 20 дек.; 1940, 28 мая; 1941, 15 июля; 1944, 4 октября и др.), «Бадахшони 

Совети», ныне газ. «Бадахшан» (за 1941-1991), а также других 

периодических изданий.4  

Существенной особенностью периодической печати на современном 

этапе развития страны стало обилие информации (порой противоречивой), 

порождаемое особенностями нынешнего международного и внутреннего 

положения республики. В этих условиях большую важность для 

                                                             
 

  قربان محّمد زاده )آخان سليمان( محبتّ شاهزاده )سيدّ شاه فطور(. تاريخ بدخشان. ادارهء نشرياتّ "دانش" 1

١٩٧٣شعبهء ادبيّات خاور "مسکو"    .  
2 Искандаров Б. И. Предисловие // Курбон Мухаммадзода (Охон - Сулаймон), Мухаббат Шохзода (Сеид-Футур-

Шо). История Бадахшана / отв. ред. Б.И. Искандаров. - М.: Гл. ред. Вост. лит., 1973. - С. 5-28. 
 قربان محّمد زاده )آخان سليمان( محبتّ شاهزاده )سيدّ شاه فطور(. تاريخ بدخشان.ص.-٢٠١.3
4 Комсомоли Бадахшон - Комсомолец Бадахшана за 1940-1941 гг.; Азия Плюс. - 2012. - 22 янв. - № 06 (693). 

- С.12-13; Вечерний Душанбе. - 2009. - 24 сент.; Садои мардум - Голос народа, и др. 

 



 

45 

исследователя приобретает отбор этой информации. На наш взгляд, его 

основным принципом должно стать сосредоточение внимания на наиболее 

актуальных проблемах, что позволит при использовании прессы как 

источника выделить наиболее важные и достоверные данные, 

способствующие решению поставленных в работе задач. 

Так, в 90-е годы ХХ в. отдельные исследователи рассматривали 

басмачество 1  как национально-освободительное движение, что не 

соответствует исторической действительности. Даже в истории Мургабского 

р-на, написанной в период независимости республики, отсутствуют сведения 

о главарях басмаческих банд в этом районе ГБАО. 2  Басмачество нельзя 

принимать за освободителей ГБАО, так как они не только резали и 

насиловали, но и отбирали все имущество у населения.  

В диссертации далее приводится много примеров об этом в Советском 

Дарвазе и Мургабе, а здесь мы приводим только один из них - трогательные 

вспоминания Юнусова Азиза, коренного жителя Дарваза, несмотря на 

отдельные неточности, рассказывающие о зверствах басмачей в Советском 

Дарвазе ГБАО: «11 апреля 1929 г. басмаческая банда Фузайла Махсума в 

составе 15 человек во главе с Ховар Гулом в к. Тогмай переправились через 

р. Пяндж и ворвались в центр Калай-Хумба. Командир красногвардейцев 

Екчуриев (Акчурин. - Э.Х.) когда вошел в к. Тогмай с 9 красноармейцами для 

борьбы с басмачами, бывший чиновник Шоназри вместе со своими 

сыновьями 3  тепло встретил красноармейцев, и даже говорил им 

гостеприимно: «гость - это божий дар» и переместил их в свою гостиницу. 

                                                             
 

1 Слово «басмач» имеет тюркские корни. Оно буквально означает «налетчик». Исследователи утверждают, 

что сначала участники басмаческого движения на такое прозвище обижались, считая его оскорбительным. 

Но позже стали даже гордиться. Подробно об этом см.: Басмачи в Таджикистане и регионе - бандиты или 

борцы за свободу? URL: https://www.tajik-gateway.org/wp/basmachi-v-tadzhikistane-i-regione-band/  
2 Наследие Мургабского народа / сост.: Ибраимова Ж., Таджидинов С. - Ош: Кагаз Ресурстары, 2013. - 352 с. 
3Пирумшоев Х.П. добавляет, что братья Гайратшо, Диловаршо, а Шоназри-додхо при помощы 

своих синовей Абдуллобек и Касымбек создали шайки сопротивлений против Советской власти в 

Дарвазе. Подробно об этом см. Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз... - С.217-226.  

https://www.tajik-gateway.org/wp/basmachi-v-tadzhikistane-i-regione-band/


 

46 

Но когда поздней ночью все красноармейцы уснули, они (басмачи. - Э.Х.) 

всех их перерезали».1 

Таким образом, важным источником для изучения современной истории 

ГБАО остается периодическая печать. Так, на протяжении всего периода 

независимости СМИ освещали будни области: в них опубликованы 

выступления президента страны Эмомали Рахмона, посетившего Памир 

много раз, отражены процессы восстановления народного хозяйства, 

коммуникации. В печати широко освещались поездки по всем районам 

Области главы исмаилитов Ага-хана IV, вклад Фонда Ага-хана и других 

международных организаций 2  в проведение социально-экономических и 

культурных преобразований в горном регионе. 3  

1.2. Историография ГБАО РТ в годы Советской власти 

Историографический анализ разнобразных опубликованных работ по 

истории ГБАО показивает, что всестороное научное исследования края 

начинается с установление Советской власти на Памире. Особенно изучение 

истории установления Советской власти на Памире началось с первых дней 

ее упрочения. Первые статьи и сообщения по указанной проблеме 

принадлежат перу активных участников установления Советской власти на 

Памире.4  

Наиболее точные и обоснованные сведения по истории установления 

Советской власти на Памире впервые приводились в статье Р.М. 

(неизвестного автора, скрывающегося под псевдонимом Р.М.) «Затерянный 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Набиев М. Муборизи рохи озоди. -/ Бадахшони Совети, 1965, 23 июня. - 

С. 2 
2 См.: Собирова К.Д. Вклад международных организаций в решение политических, социально-
экономических и культурных проблем ГБАО в годы независимости Республики Таджикистан (1991 - 2011): 

автореф. дис. … д-ра ист. наук. - Душанбе, 2015. - 46 с.  
3 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2: Новейшая история / редкол.: О.А. Акназаров и др. 

- Душанбе: Пайванд, 2005. - С. 28.  
4 Зуев Д. Памирский отряд // Военный работник Туркестана. - 1922. - № 4; Затерянный край // 

Новый Восток. - 1923. - № 3; Крыша мира // Красная Нива. - М., 1925. - № 26; Крыша мира в 

руках Советов // Огонек. - 1926. - № 5; Эльчибеков Л.А. Помир дар инкилоб = [Памир в 

революции] // Рохбари дониш. - 1929. - № 5; Ниалло Азиз. У подножья солнца // Просвещение 

национальностей. - 1934. - № 6. - С. 81-82. 
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край», опубликованной в третьем номере журнала «Новый Восток» за 1923 г. 

Все последующие работы в большинстве своем повторяют эту статью, за 

исключением нескольких исследований, написанных за последнее время и 

содержащих добавления относительно участия местных жителей в борьбе за 

установление Советской власти.1  

Время, когда весть о победе Великой Октябрьской социалистической 

революции в центре Туркестанского края – Ташкенте и других областных и 

уездных центрах дошла до Памира, во всех работах указывается 

приблизительно - лето 1918 г. Достоверных письменных архивных 

источников о более точном времени проникновения на Памир сообщения о 

победе социалистической революции пока не обнаружено. 2  Возможно, об 

этом знали реакционные офицеры пограничного отряда, но, боясь 

революционно настроенных солдат и местного населения, тщательно 

скрывали известие о совершившейся революции. 3 Спорной и до конца не 

выясненной является дата установления Советской власти на Памире. В 

большинстве исторических работ утверждается, что это произошло в конце 

1918 г. 4  М. Назаршоев указывает на конец ноября 1918 г. 5  В своей 

монографии «История гражданской войны в Таджикистане» М. Иркаев 

приходит к выводу, что Советская власть победила на Памире в середине 

1918 г.6 Возникает вопрос: когда же в действительности была установлена 

Советская власть в ГБАО? 

Анализ имеющейся литературы показывает, что при освещении истории 

установления Советской власти на Памире исследователи опирались в 

                                                             
 

1 Масов Р.М. Историография Советского Бадахшана // Очерки по истории Советского Бадахшана. 
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2 Набиев А. Установление и упрочение Советской власти на Памире // Сб. ст., посвященных 40-
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4 Искандаров Б.И. Из истории борьбы за установление Советской власти в Таджикистане // Изв. АН Тадж. 

ССР, Отд. обществ. Наук. - 1953. - № 4. - С. 30; Набиев А. Указ. соч.; История таджикского народа. - М., 
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6 Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. - Душанбе, 1971. - С. 58. 



 

48 

основном не на архивные источники, а на статьи Азиза Ниалло, Д. Зуева, Б. 

Ляпина, вспоминания участников установления Советской власти, 

опубликованные на страницах юбилейных сборников. 1 

Историческая дата установления Советской власти на Памире всеми 

историками, писавшими на эту тему, связывается с обсуждением 2 июля 1918 

г. письма П. Воловика, председателя Памирского революционного комитета, 

из Ташкента в адрес общепамирского комитета солдат и бегством с Памира 

за границу части контрреволюционных офицеров и солдат Памирского 

пограничного отряда в конце 1918 г. Что касается письма, оно до сих пор не 

обнаружено никем из исследователей. Отсутствует также документ о том, 

что письмо было действительно обсуждено Общепамирским комитетом 

солдат, или подтверждающего, что «в конце 1918 г. революционные солдаты 

Памирского отряда совместно с трудящимся Памира создали Памирский 

революционный комитет»2. К сожалению, конкретная дата, сведения о том, 

когда и кем была провозглашена Советская власть на Памире, не обоснованы 

документальными источниками и до настоящего времени не выяснены 3 .  

 Начиная со второй половины 50-х годов в исторических трудах более 

подробно стали рассматриваться объективные причины временной задержки 

установления Советской власти на Памире. 4  К ним в основном относятся 

чрезвычайная отсталость и преобладание полуфеодального и 

патриархального укладов хозяйства, отсутствие промышленных 

предприятий, а, следовательно, и кадрового промышленного пролетариата,5 

отдалённость Памира от сравнительно более развитых промышленных и 

культурных центров Туркестанского края. В связи с этим А. Набиев 

                                                             
 

1 За власть Советов в Таджикистане. - Сталинабад, 1958; Заря над Памиром // Пограничник. - 

1967. - № 2; Говорят строители социализма в Таджикистане. - Душанбе, 1967; Аллахвердов М., 

Дьяков А., Митрофанов Ф., Крылов И. Знамя над Памиром // Особое дело. - М., 1968; За 

народное дело. - Душанбе, 1974. 
2 История таджикского народа. Т. 3, кн. 1. - С. 62. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 11. 
4 См.: Набиев А. Указ. соч. - С.13; История таджикского народа Т. 3, кн. 1. - С. 61-62; Иркаев М. Указ. соч. - 

С. 56; Назаршоев М. Указ. соч. – С .11. 
5 Назаршоев М. Указ. соч. - С. 11. 
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правильно отмечает: «Трудящиеся массы Памира, веками угнетавшиеся 

эксплуататорскими классами, бесправные и забитые, опутанные сетью 

родовых пережитков, веками воспитывавшиеся в религиозном духе, часто 

проявляли бессознательную доверчивость к своим злейшим врагам - баям и 

ишанам»1.  

Но это не означало, что на Памире вообще не было революционных сил, 

которые могли бы выступить против эксплуататорских классов. М. 

Назаршоев об этом пишет: «Важным революционным элементом, 

впоследствии активной революционной силой в условиях горного края была 

армия дехкан-отходников с Памира, работавших посезонно на фабриках, 

заводах и рудниках Ферганской долины и в других районах Туркестана. 

Число отходников-дехкан составляло несколько тысяч. Общение некоторых 

из них с передовыми рабочими Ташкента, Ферганы, Самарканда, Худжанда, 

Сулюкты, САНТО накладывало отпечаток на всю армию отходников-

рабочих с Памира, повышалась их классовая сознательность и политическая 

активность» 2 . Кроме того, «хотя и незначительной по численности, но 

активной революционной группой были постоянные рабочие на 

предприятиях и транспорте Туркестана и Западной Бухары, выходцы из 

Бадахшана и Дарваза», 3  которые активно участвовали в установлении и 

упрочении Советской власти.  

Исследователи отмечают и особенности создания ревкомов на Памире 

по сравнению остальными районами нашей страны. «В отличие от 

экономически развитых районов страны, где сразу же после победы 

социалистической революции установилась диктатура пролетариата в форме 

Советской власти, на Памире, в условиях господства полуфеодальных и 

патриархально-родовых отношений, ревкомы были революционно-

демократической диктатурой трудящихся. Своеобразие этой диктатуры 

                                                             
 

1 Набиев А. Указ. соч. - С. 14.  
2 Назаршоев М. Указ. соч. - С.11-12. 
3 Там же. - С. 16. 



 

50 

заключалось в том, что она опиралась, с одной стороны, на революционные 

силы солдатских масс Памирского пограничного отряда, которые состояли из 

русских крестьян и рабочих, и с другой стороны, на революционные 

элементы полупролетарских слоев таджикского и киргизского населения»1.  

М. Назаршоев правильно указывает: «Ревкомы по своему содержанию 

были, по существу, органами Советской власти, созданными в силу 

чрезвычайного, особого положения Памира как с точки зрения социально-

экономической, так и военно-политической»2. Но расстановка классовых сил 

на Памире, а также задачи, поставленные перед ревкомами, 

свидетельствовали о том, что они осуществляли мероприятия не 

социалистического, а демократического характера. Для проведения 

социалистических преобразований не созрели еще социально-политические 

условия, «нужно было поднять политическую сознательность трудового 

населения и добиться упрочения органов революционной власти»3. 

В монографии М. Назаршоева приводится интересный материал, 

указывающий на своеобразие создания ревкомов Западного Памира в 

отличие от других районов Туркестанской АССР. На Западном Памире 

(Шугнан, Рушан, Ишкашим) ревкомы «выбирались, а не назначались, как это 

делалось на Восточном Памире. Кандидатуру каждого человека, 

выдвигаемого в ревком Западного Памира, обсуждали в его отсутствие, и 

если он оказывался опиатом, бывшим волостным или аксакалом и т.д., то ему 

давался отвод, и под усиленной агитацией проходил бедняк или середняк» 4. 

Чем объяснялась такая особенность в организации ревкомов на 

Восточном и Западном Памире, в исторической литературе ясного ответа не 

дается. Академик Масов Р. об этом пишет: «По-видимому, это было вызвано 

разным уровнем социально-экономического развития населения. Среди 
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киргизского населения на Восточном Памире целиком и полностью 

господствовали родовые обычаи и отношения, поэтому в ревкомы 

необходимо было назначать лиц, пользующихся уважением и популярностью 

среди основной массы рода. Если говорить проще, это была временная 

тактика привлечения на сторону Советской власти родовых вождей и даже 

бывших волостных правителей, которым беспрекословно и во всем 

подчинялись остальные члены рода. Что касается таджикского населения на 

Западном Памире, то среди него популярностью пользовались не только 

богатые, но и бедняки-отходники, т.е. выходцы из трудового народа, 

выступавшие за простых людей, за справедливость. При выборе в ревкомы 

предпочтение отдавалось беднякам и середнякам. Здесь по сравнению с 

Восточным Памиром мы видим более высокое классовое самосознание при 

выборах руководящих органов Советской власти»1 . 

История создания ревкомов прочно связана с деятельностью Военно-

политической тройки (ВПТ) Турк. ЦИКа, которая была образована с целью 

упрочения Советской власти на Памире. Поэтому в тех работах, где речь 

идет об установлении Советской власти, 2  и в специальных статьях 3  по 

данному вопросу (в основном написанных со второй половины 50-х годов) 

особое внимание уделяется всестороннему показу деятельности ВПТ, 

решению хозяйственных и других вопросов.  

Но во всех работах мы находим исчерпывающие данные о работе ВПТ. 

В этом отношение следует отметить вышеназванную монографию М. 

Назаршоева, где впервые наиболее глубоко и подробно освещается история 

организации, состав ВПТ, даются характеристики каждого из ее членов в 

отдельности, их биографические данные и т.п., но самое главное – автор 

совершенно правильно пишет, что члены ВПТ «занимались не только 
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укреплением госграниц, но и вопросами хозяйства, советского, партийного и 

культурного строительства, воспитания людей и подготовки кадров 

партийно-советского аппарата»1. 

По этому вопросу в исторических трудах тоже встречаются 

противоречивые суждения. Так, в указанной статье А. Набиева говорится: «9 

июля 1921 г. на заседании межведомственного совещания Туркестанского 

ЦИКа обсуждался вопрос о присылке нового отряда на Памир, который не 

только бы охранял государственную границу, но также помог бы населению 

Памира упрочить Советскую власть»2 . Как видно, здесь речь идет только об 

организации нового отряда и отправке его на Памир. О ВПТ ни слова не 

упомянуто. Далее автор пишет: «В начале сентября 1921 г. отряд прибыл на 

Восточный Памир и был радушно встречен представителями аулов 

Восточного Памира. Здесь у озера Каракуль была организована ВПТ Памира, 

один представитель от населения Восточного Памира и один представитель 

от пограничного отряда (он же представитель Турк ЦИКа)»3. 

М. Назаршоев пишет об этом иначе: «С целью укрепления Советской 

власти на Памире ЦИК Туркестанской ССР 9 июля 1921 г. обсудил вопрос «о 

посылке отряда на Памир» и постановил отправить дополнительный отряд не 

позднее 20 июля 1921 г. Турк ЦИК учредил во главе отряда ВПТ в составе 

одного представителя от войск ВЧК и по одному представителю от ЦК КПТ 

и Турк ЦИКа»4 . 

Возникает вопрос: «где же все-таки была создана ВПТ - в Ташкенте или 

у озера Каракуль?». И другое. У А. Набиева говорится «о присылке нового 

отряда», а у М. Назаршоев пишет «о дополнительном отряде». Здесь также не 

ясно, какой отряд был послан: новый или дополнительный. Оба автора 

ссылаются на архивные источники. 
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Следует отметить, что параллельно с установлением и упрочением 

Советской власти на Памире шел процесс становления и развития советской 

государственности - организации Советов. Это вопрос до настоящего 

времени не стал предметом специального изучения. Но частично он изучен в 

обобщающих монографических трудах по истории Таджикистана советского 

периода, 1  в диссертационных работах А. Набиева, 2  М. Шергазиева, 3  С. 

Ташхужаева, 4  большинство из которых написаны в историко-партийном 

плане, и, естественно, большое место в них отведено истории формирования 

партийной и комсомольской организаций Памира на различных этапах их 

деятельности по руководству социально-экономическим развитием ГБАО. 

Партийная организация Памира с самого начала принимала все необходимые 

меры по переходу к выборной системе советского строительства, от 

ревкомов к Советам депутатов трудящихся. 5  Свидетельством тому, как 

отмечено в исторических трудах, является то, что уже «в мае 1922 г. на 

Западном Памире начались первые выборы в Советы, прошедшие с большим 

политическим подъемом»6. 

В исторических исследования внимание уделено созданию не только 

местных, но и центральных органов Советской власти на Памире. Следует 

отметить I съезд Советов Западного Памира, проходивший в Хороге 25 июня 

1922 г., который «одобрил деятельность кишлачных и волостных Советов по 

всему Западному Памиру и принял решения, навсегда закрепившие 

революционные завоевания трудящихся горного края». 7  Немаловажное 

значение имело «включение в 1923 г. Памира в Туркестанскую республику 
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на правах самостоятельной области с непосредственным подчинением 

правительству Туркестанской АССР»1. Дело заключалось в том, что «до 1923 

г. весь Памир входил в Туркестанскую АССР, будучи частью Ферганской 

области»2. Включение непосредственно в состав Туркестанской АССР как 

самостоятельной области, подчиняющейся только правительству 

Туркестанской республики, давало возможность для «более быстрого 

преодоления экономической и культурной отсталости Памира»3. 

Были и другие не менее важные причины, которые почему-то не 

показаны в имеющихся исторических работах. К ним относились бытовые, 

диалектно-языковые отличия, вероисповедание (шиитское - исмаилитского 

направления) и др. За годы Советской власти, кроме диалектов в разговорном 

языке, сохранившемся еще в Шугнанском, Рушанском и Ишкашимском 

районах, а также киргизского языка Мургабского района, другие отличия, 

определяющие создание автономной области, в известной мере преодолены.4  

Нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей, 

рассматривающих памирских таджиков в качестве самостоятельной 

народности, ничем ни связанной с таджикским народом, и объяснявших этим 

обстоятельством выделение их в автономную область. О том, почему была 

создана автономная область, что при этом бралось за основу, - сказано выше. 

В литературе до сих пор нет единого мнения по вопросу создания 

Памирской области. Так, в упомянутой работе М. Назаршоева написано, что 

«5 июля 1923 г. Секретариат ЦИК Туркестанской АССР внес предложение 

выделить Памир в самостоятельную область с непосредственным 

подчинением правительству Туркестанской автономной республики. 15 

августа 1923 г. Президиум ЦИК Туркестанской АССР, рассмотрев 

предложение Секретариата по данному вопросу, переименовал «Памирский 

                                                             
 

1 Там же.  
2 Там же.  
3 Там же.  
4 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 15.  
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район» в «Памирскую область как отдельную административную единицу 

Туркестанской АССР с непосредственным подчинением республике через 

организационный отдел ЦИК» 1.  

Далее автор пишет: «Вместе с тем Президиум ТуркЦИКа считал 

необходимым временно именовать «Памир» (Западный и Восточный) до 

утверждения Президиумом ВЦИК «Памирским округом». Автор не 

объясняет причины такого решения со стороны ТуркЦИКа, принявшего 

решение о создании области, но временно именовавшего Памиром 

«округом». Затем до образования автономной области в работе М. 

Назаршоева Памир упоминается в одном месте как округ, в другом - как 

область. 2 

И в других исследованиях не совсем четко и до конца понятно изложена 

история образования Памирской области с непосредственным подчинением 

Туркестанской АССР. Почти во всех работах, 3  посвященных истории 

Советского Бадахшана, приводится постановление Президиума ЦИК 

Туркестанской АССР от 15 августа 1923 г. о выделении Памира в 

самостоятельную область. На самом деле в том же документе (выписка из 

журнала заседания малого Президиума ТуркЦИКа) от 15 августа 1923 г.) 

указано, что первым параграфом постановили: «Переименовать территорию 

Памир в Памирскую область – как отдельную административную единицу 

Туркестанской Республики», 4  вторым пунктом записано: «Впередь до 

утверждения Президиумом ВЦИКа параграфом 1 настоящего постановления 

Президиума ТуркЦИКа признать необходимым: 

А) считать Памир как отдельную административную единицу Турк. 

республики, с установленным подчинением его как областной единицы 

центральным органам Туркестанской республики; 

                                                             
 

1 Назаршоев М. Указ. соч. - С. 48. 
2 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 15. 
3 Набиев А. Указ. соч.; Он же. Помири Совети. - Душанбе, 1967; История таджикского народа. Т. 3, кн. 1.  
4 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 37. - Д. 66. - Л. 16-17. 
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Б) временно в административном отношении именовать Памир - 

«Памирским округом»1. 

Академик АН РТ Р. Масов об этом писал: «Причиной тому, по-

видимому, послужил малочисленный и редкий состав населения, особенно 

Восточного Памира. Однако об этой и других причинах в литературе ни 

слова не говорится. Получалось так, что решение Турк. ЦИКа о выделении 

Памира как областной единицы в состав ТАССР не было утверждено 

Президиумом ВЦИК СССР. И лишь в результате национально-

территориального размежевания Средней Азии Памир как автономная 

область вошел в состав образовавшейся Таджикской АССР. Поэтому в 

архивных документах, начиная с 15 июля 1923 г. до начала 1925 г. 

встречается разнобой: в одних источниках пишется «область», в других - 

«округ»2. 

Исключительно важное значение имеет разработка истории создания и 

развития советской государственности на Памире. В общих чертах о ней 

говорится в кандидатских диссертациях и работах А. Набиева, М. 

Шергазиева, С. Ташхужаева, в монографии М. Назаршоева «Партийная 

организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм» и в брошюре С. 

Раджабова, Н. Бободжанова «Советский Бадахшан в братской семье народов 

СССР» (Душанбе, 1973).  

К сожалению, пока еще нет специального исследования, посвященного 

истории образования ГБАО в целом как организации местных советских 

органов, их особенностям, практически показавшим народам зарубежного 

Востока результаты Великой Октябрьской социалистической революции и 

претворению в жизнь ленинской национальной политики Коммунистической 

партии и Советской власти.  

                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 37. - Д. 66. - Л. 17. 
2 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 17.  
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Первые работы по исследованию истории возникновении и развития 

парторганизации ГБАО появились в середине 60-х годов.1 Хотя по своему 

названию они посвящены истории областной парторганизации, но по 

содержанию больше подходят к гражданской истории ГБАО. Кроме того, 

история партийной организации области дается расплывчато, крайне 

запутанно, без должного анализа происходивших тогда событий. Затем было 

написано несколько статей, посвященных деятельности областной партийной 

организации по ликвидации экономической и культурной отсталости горного 

края, развитию сельского хозяйства, созданию промышленных предприятий, 

культурному строительству и др. важным вопросам народного хозяйства 

области в период строительства социализма 2 . Этот вопрос также был 

затронут в обобщающих работах «История таджикского народа», «Очерки 

истории Коммунистической партии Таджикистана» (Душанбе, 1964, 1968, 

1980). 

Первым монографическим исследованием по данному вопросу является 

работа М. Назаршоева «Партийная организация Памира в борьбе за 

социализм и коммунизм» (1918-1968). Автор, опираясь на труды своих 

предшественников, используя значительный архивный материал, 

выявленный в партийном архиве Института истории партии при ЦК КП 

Таджикистана - филиала ИМЛ при ЦК КПСС и партийной архиве Института 

истории партии при ЦК КП Узбекистана - филиала ИМЛ при ЦК КПСС, 

                                                             
 

1 Ташхуджаев С. Возникновение партийной организации в ГБАО и ее борьба за укрепление 

партийных и советских органов; Он же. Из истории партийной организации Горно-Бадахшанской 

автономной области. - Душанбе, 1965.  
2 Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие 

экономики и культуры ГБАО (1920-1929 гг.) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 2. - 

Сталинабад, 1959; Ташхуджаев С. Партийная организация ГБАО в борьбе за развитие 
культурного строительства в 1929-1941 гг. // Сборник научных работ аспирантов Таджикского 

гос. ун-та им. В.И. Ленина. - Душанбе, 1967. - Вып. 5; Шергазиев М. Из истории борьбы 

Компартии Таджикистана за коллективизацию сельского хозяйства на Памире (1930-1935 гг.) // 

Учен. зап. кафедры истории КПСС и политэкономии Душанбинск. гос. пед. ин-та им. Т.Г. 

Шевченко, 1964; Он же. Из истории борьбы партийной организации Памира за социалистическое 

преобразование народного хозяйства области // Учен. зап. Душанбинск. гос. пед. ин-та им. Т.Г. 

Шевченко, 1988, т. 57; Он же. Мероприятия партии по созданию и развитию народного 

здравоохранения на Памире // Учен. зап. Душанбинск. гос. пед. ин-та им. Т.Г. Шевченко, 1961, т. 

36.  
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областных партийных архивах, показывает «основные моменты борьбы 

Горно-Бадахшанской областной парторганизации КП Таджикистана за 

упрочение Советской власти на Памире, за социалистическое преобразование 

в экономике, быту и культуре этого высокогорного края…»1. 

Не вдаваясь в подробный анализ указанной монографии и вообще 

историко-партийной литературы, вышедшей в республике, следует отметить, 

что в них отсутствует ясность создания на Памире постоянно действующего 

партийного органа проведения первой партийной конференции. Больше 

всего запутана история создания первой партячейки Памира. Например, С. 

Ташхожаев пишет, что «военно-политическая комиссия во главе с 

коммунистом А.А. Холмаковым и дополнительный отряд, в составе которого 

было около 20 коммунистов, в начале февраля 1919 года прибыли в Хорог. 

Прибывшие коммунисты в мае 1919 года организовали комитет коммунистов 

Памирского отряда, положивший начало созданию партийной ячейки на 

Памире» 2. На это указывает в своей статье и М. Иркаев: «Партийная ячейка 

на Памире впервые организована в феврале 1919 г. с приездом Военно-

политической комиссии, возглавляемой А. Холмаковым, в составе которой 

было 20 коммунистов». Этот же факт приводится в указанной монографии 

М. Назаршоева: «С приездом Военно-политической комиссии, возглавляемой 

А.А. Холмаковым, оформляется партийная ячейка на Западном Памире. В 

составе первого советского отряда было 20 человек коммунистов»3 . 

Другой точки зрения по данному вопросу придерживается М. Шергазиев 

в своей статье: «Возникновение партийной организации области относится к 

1921 году. В этом году около 10 человек из местного населения были 

приняты в партию, и была создана партячейка»4. 

                                                             
 

1 Назаршоев М. Указ. соч. - С. 4. 
2 Ташхужаев С. Возникновение партийной организации в ГБАО и ее борьба за укрепление партийных и 

советских органов. - С. 234. 
3 Назаршоев М. Указ. соч. - С. 17.  
4 Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие экономики и 

культуры ГБАО (1920-1929 гг.). - С. 75. 
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Совсем по-иному рассуждает А.В. Макашов. Он в своей монографии 

«Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах» пишет: «Первая 

партийная ячейка возникла здесь после установления Советской власти, в 

пограничном отряде, командиром которого был К.Н. Семикин. В 1920 году 

эта партийная ячейка приняла кандидатами в члены партии первых трех 

памирских таджиков-красногвардейцев Ш. Шотемура, Х. Кирманшоева и К. 

Эльчибекова»1 .  

Академик АН РТ Р. Масов об этом пишет: «Вся сложность и 

запутанность вопроса исходит из того, что никто из авторов добросовестно и 

научно не проанализировал архивные документы, в которых дается ответ на 

многие спорные вопросы о создании партийной организации ГБАО. Поэтому 

исследователи не могли до конца выяснить и четко объяснить разницу между 

созданием военных пограничных и гражданских партийных ячеек, когда, 

почему и каким образом они были созданы… Некоторую ясность по 

отдельным из указанных вопросов вносит статья А. Вишневского и В. 

Рудницкого «Партийный стаж Памира» (К вопросу об истории создания 

Горно-Бадахшанской областной партийной организации), написанная на 

основе тщательного изучения и анализа многочисленных партийных 

архивных документов и сопоставления источников с опубликованной 

литературой. Утверждение указанных авторов о том, что до 1924 г. на 

Памире гражданские партийные организации отсутствовали, и все 

коммунисты состояли на учете в воинских партийных ячейках, которые 

занимались также вопросами приёма в партию лиц местных 

национальностей, проведением среди населения партийно-политической 

работы, объективно соответствует социально-политическому положению 

области в те годы и подтверждается многими источниками»2. 

                                                             
 

1 Макашов А.В. Партийная организация Таджикистана в 1924-1926 годах. - Душанбе, 1964. - С. 72. 
2 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 19. 
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Во многих работах, посвященных истории областной партийной 

организации, утверждается, что первая областная партийная конференция 

состоялась в 1926 г. М. Шергазиев в статье «Из истории борьбы 

Коммунистической партии за восстановление и развитие экономики и 

культуры ГБАО (1920-1929 гг.)» об этом пишет: «Первые успехи советского 

хозяйственного и культурного строительства подытожила 1 областная 

партийная конференция Горного Бадахшана, проходившая с 27 по 30 апреля 

1920 года»1. В статье С. Ташхужаева говорится, что в «апреле 1926 года была 

созвана первая обл. партконференция ГБАО»2. 

Академик АН РТ Р. Масов, опираясь на обнаруженные им новые 

архивные материалы, об этом пишет: «На самом же деле происходило иначе, 

о чем свидетельствуют архивные документы, хранившиеся в парт. архиве 

бывшего Института истории партии при ЦК КП Таджикистана. Дело в том, 

что первая областная партконференция фактически состоялась в июле 1925 г. 

Из протокола конференции следует, что на ней присутствовали 21 делегат с 

решающим голосом и 9 - с совещательным. Делегаты избирались на 

собраниях как гражданских, так и воинских партячеек. Конференция 

работала в течение трех дней - с 15 по 17 июля 1925 г. На конференции был 

избран новый состав партбюро области».3 Р. Масов, говоря о нарушениях 

принципов проведения конференции и аннулировании его работы со стороны 

Орггбюро КП (б) Узбекистана в Таджикской ССР, заключает: «Пока еще не 

выяснены нарушения принципов подготовки и проведения конференции, 

которые стали причиной не только замены старого состава областного 

партбюро новым, но и аннулирования её работы. Таким образом, областная 

конференция, состоявшаяся с 27 по 30 апреля 1926 г., считается первой»4. 

                                                             
 

1 Материалы к истории Коммунистической партии Таджикистана. - Душанбе, 1965. - С. 252.  
2 Там же.  
3 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 21. 
4 Масов Р. Историография проблемы // История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 21. 



 

61 

Анализ исторической литературы показывает, что после установления 

Советской власти на Памире при непосредственном участии русских 

большевиков в 1919 г. при Памирском отряде была создана первая 

партячейка, а в конце 1921 г., после приезда ВПТ во главе с Т.М. Дьяковым, 

Ш. Шотемуром и Х. Хусейнбаевым была организована гражданская 

партячейка. ВПТ, являясь временным органом, кроме укрепления Советской 

власти, охраны госграницы, развития экономики и культуры, занималась 

организационно-партийной и политической работой.  

Подводя краткий итог историографии данного вопроса, следует 

отметить, что за исключением указанной монографии М.Н. Назаршоева вся 

остальная литература в основном посвящена истории партийной организации 

Области в период строительства социализма. Остается почти не 

разработанной ее деятельность в годы строительства зрелого социализма.  

Исследователи Памира пока не занялись вплотную исследованием 

истории комсомола и пионеров ГБАО. На сегодняшний день опубликовано 

несколько научно-популярных статей, преимущественно на страницах 

периодической печати, в основном посвященных юбилейным датам 

образования Области. 1  

 Диссертант вводит об этом в научный оборот новые материалы из 

СМИ: - в октябре 1925 г. в Хороге была создана пионерская организация, но 

она числилась формально, о чем вспоминал С. Худобердиев: «Только в марте 

месяце 1926 г. мы - дети Памира специально оделись в безрукавные голубые 

сорочки с черными трусами и построились для приема в ряды пионерской 

организации. Рядом с нами стояли наши учителя А. Зиннатшоев, Ш. 

Мухаббатшоев, и С. Курбонмамадов, которые нас до этого научили 

основным правилам приема в ряды пионеров. Когда мы все построились в 
                                                             
 

1 Хакимов Н. Пайшамбеи диловар // Бадахшони Совети. - 1960. - 3 нояб.; Джумаев Г. Комсомол 

Памира. (Очерк истории создания комсомольской организации Памира) // Комсомолец 

Таджикистана. - 1965. - 20 авг.; Чонбеков А., Парпишоев Н. Рохи комсомоли Помир // Бадахшони 

Совети. - 1968. - 29 окт.; Джалилов Ш. История создания комсомола ГБАО и его деятельность за 

годы социалистического строительства // Очерки по истории Советского Бадахшана. - Душанбе: 

Ирфон, 1981. - С. 169-181. 
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один ряд и читали правила для юных пионеров, начальник областного 

детского бюро пионеров тов. Фролов, обращаясь к нам, первым пионерам 

Памира, говорил о задачах юных пионеров и в конце заключил: «В борьбе за 

дело рабочего класса будьте готовы!». Мы всех хором им ответили: «Всегда 

готовы!». После чего наши учителя надели нам торжественно красный 

пионерский галстук. Нашим вожатым был назначен Шонаврузов Зоолшо. 

Первыми пионерами Хорога были Шонаврузов З., Алиназаров А., Амдинов 

С., Наврузов К., Абодуллоев А. и др. Только через 2-3 года в ряды пионеров 

принимались первые пионерки Памира - Алиназарова М., Мирзоева Д. и 

др.»1.  

В свое время Коммунистическая партия и Советское правительство с 

первых дней установления Советской власти огромное значение придавали 

созданию промышленности. За годы Советской власти в ГБАО получили 

развитие такие отрасли промышленности, как электроэнергетика, кожевенно-

обувная, мясомолочная, хлебобулочная, дорожное строительство и др. 

Однако, несмотря на несметные природные богатства и колоссальные запасы 

промышленного сырья, в области до настоящего времени не налажена их 

промышленная добыча. Теперь, когда ликвидированы объективные причины 

(отдаленность, бездорожье, культурно-экономическая отсталость), в свое 

время сдерживавшие развитие большой современной индустрии, настало 

время серьезно задуматься над вопросом освоения природных ресурсов и их 

промышленной разработки: создание горно-обогатительных комбинатов, 

фабрик по производству различных предметов украшений из бадахшанского 

лазурита. Об этом конкретно говорилось в постановлении Союзного 

правительства о мероприятиях по дальнейшему развитию экономики и 

повышению материального и культурного уровня жизни населения ГБАО 

Таджикской ССР, принятом в начале 1967 г.2  

                                                             
 

1 Худобердиев С. Аввалин отряди пионери дар Помир // Бадахшони Совети. - 1965. - 16 июн.  
2 Назаршоев М. Указ. соч. - С. 251. 
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 Некоторые данные по истории социалистических аграрных 

преобразований в ГБАО мы встречаем в работах Т.Р. Каримова, 1  М.Н. 

Назаршоева, 2  в «Истории таджикского народа», «Очерках истории 

колхозного строительства в Таджикистане» (Душанбе, 1968). Кроме того, об 

этом частично говорится в кандидатских диссертациях и статьях М. 

Шергазиева и С. Ташхужаева. Исследователи особое внимание обратили на 

организацию первых коллективных хозяйств, продолжительное 

преобладание ТОЗ-ов над сельхозартелями; трудности проведения 

коллективизации, более позднее завершение коллективизации в ГБАО. Лишь 

в 40-х годах колхозный строй победил как в Западном, так и в Восточном 

районах области3. 

Общая картина истории проведения земельно-водной реформы в 1922 г. 

в ГБАО описана в монографии М. Назаршоева «Партийная организация 

Памира в борьбе за социализм и коммунизм», где сравнительно более 

подробно отражен вышеуказанный вопрос. Однако автор упустил из виду 

основные причины, тормозившие проведение земельной реформы по всему 

Западному Памиру. К ним, как справедливо отмечает Б.А. Антоненко, 

относится то, что реформа проводилась на общих собраниях дехкан 

открытым голосованием, и в тех волостях, где дехкане находились под 

сильным влиянием духовенства, сторонники проведения реформы оставались 

в меньшинстве. Так получилось в Ишкашимской волости и в ряде других 

волостей Западного Памира 4.  

Определенное внимание авторов уделяется освещению истории 

создания сельскохозяйственной кооперации. Отмечена роль народных 

амбаров в оказании помощи бедняцким хозяйствам. 

                                                             
 

1 Каримов Т.Р. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и решение аграрного вопроса в 

Таджикистане. - Душанбе, 1963. 
2 Назаршоев М. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - 

Душанбе, 1970.  
3 Назаршоев. Указ. соч. - С. 187. 
4 Антоненко В.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - Душанбе: Ирфон, 1981. - С. 220. 
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Написанные по этому вопросу статья М. Шергазиева, 1  указанная 

монография М. Назаршоева, где истории коллективизации посвящен 

отдельный раздел, и другие труды не раскрывают в достаточной степени 

историческое и социально-экономическое значение коллективизации 

сельского хозяйства в ГБАО. 

С освещением процесса коллективизации и победы колхозного строя 

фактически прекращается изучение дальнейшего развития сельского 

хозяйства области в период строительства развитого социализма. Особенно 

переход от колхозов к совхозам области изучен крайне слабо. Кроме того, в 

этот период основным видом сельскохозяйственного производства в 

большинстве районов области являлось табаководство2. 

Вопрос о прекращении табаководства в области, его замене на 

лекарственные растения, а также о прекращении шелководства как отрасли в 

совхозах Шугнанского и Рушанского районов ГБАО вообще не изучен в 

исторической литературе, и настоящая диссертационная работа является 

первой попыткой исследования данного вопроса. 

За годы Советской власти огромная работа проводилась в области 

культурного строительства. Однако пока по этой проблеме имеется только 

несколько статей3 и общих сведений в коллективных трудах и монографиях4. 

В них рассматривается развитие народного образования,5 здравоохранения,1 

                                                             
 

1 Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие экономики и 

культуры ГБАО (1920-1929 гг.) // Очерки по истории Таджикистана. Т. 2. - Сталинабад, 1959. - С. 30-38; Он 

же. Из истории борьбы Компартии Таджикистана за коллективизацию сельского хозяйства на Памире (1930-

1935гг.) // Ученые записки ДГПИ им Т.Г. Шевченко. - Душанбе, 1964. - С. 130-138. 
2 Горно-Бадахшанская автономная область в цифрах в 1977г. // Стат. сборник. - Душанбе, 1978. - С. 2.  
3 Тошхучаев С. Партийная организация ГБАО в борьбе за развитие культурного строительства в 

1929-1941 гг. - Душанбе, 1967. - 216 с.; Назаршоев М. Культурное строительство в ГБАО за годы 

восьмой пятилетки (1968-1970) // Сб. ст. по истории Советского Таджикистана. - Душанбе, 1978; 
Шергазиев М. Из истории борьбы Коммунистической партии за восстановление и развитие 

экономики и культуры ГБАО (1920-1929 гг.) // Очерки по истории Таджикистана. - Т. 2. - 

Сталинабад, 1959. - С. 30-38.  
4 Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М. Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети. - Душанбе: Ирфон, 1985. - 152 

с. 
5Давлатёров Д. Народное образование Горно-Бадахшанской автономной области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.). - /Сборник статей по истории Советского Таджикистана, Душанбе, 

1978. -156с.; Развитие народного образования на Памире в годы завершения строительства социализма 

(1946-1959гг.) -/ Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1976. - С.137-147; Он же. Из 
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искусства, 2  науки, 3  культурно-просветительских учреждений и т.д. В 

большинстве своем они посвящены 40-летию, 50-летию образования ГБАО. 

Основной их недостаток, на наш взгляд, заключается в том, что большинство 

из них охватывают историю каждой отрасли до 70-х годов ХХ в., и, таким 

образом, эти отрасли нуждаются в дополнении.  

Весомый вклад в изучение новой и новейшей истории ГБАО внесли 

«Очерки по истории Советского Бадахшана», вышедшие в 1981 году и 

переизданные в 1985 году, в честь 60-летия образования ГБАО. В этой работе 

рассматриваются вопросы установления Советской власти, истории Советов, 

комсомола, послевоенной истории области и др.  

История музыкально-теоретической мысли таджиков подробно 

исследована в научных работах Кароматова Ф., Нурджанова Н.,4 Раджабова 

А.,5 Акрамова С.Х.6 и др.7 

Много сделал для изучения отдельных не раскрытых полностью страниц 

истории Памира профессор Х.П. Пирумшоев 8 . Репрессии 30-х годов на 

                                                                                                                                                                                                    
 

истории подготовки педагогических кадров в ГБАО в годы завершения строительства социализма (1946-

1958 гг.). Известия АН Таджикской ССР, отделение общественных наук, №1 (83), 1976г. - С.6-10; 

Ёрмамадов Ш. Маорифи халки Бадахшони кухи дар зарфи 40-сол. //Мактаби совети 1965. - С.11-12; 

Факиров Г. То куллаи маърифат. //Мактаби Совети. Душанбе. № 10, 1974. - С.23-24. 
1 Шанский Л.В. Развитие здравоохранение на Памире. -/ Здравоохранение Таджикистана, 1954, №2. - С.9-15; 

Жуков П.Я. Здравоохранение Советского Памира. -/Здравоохранение Таджикистана, 1960, №2. - С.60-63. 

Шергазиев М. Мероприятия партии по созданию и развитию народного здравоохранения на Памире. //Уч. 

зап. Сталинабадского пед. Ин -та им. Т.Г.Шевченко, т.36, 1961, - С. 6-18; Мирзобеков М.М. История 

развития здравоохранения Советского Памира. -/Здравоохранение Таджикистана, 1977, № 3. - С. 6-7;  
2Назаров М. Санъати халки точик. Душанбе, Нашрдавточ. 1961. – 292с.; Нурджанов Н. Таджикский театр, 

М.1968; Макова Л. Люди, покорившие высоты. -/ Театр, 1970, № 8. - С. 56-59.  

3Сафаркулова Г. Ю. История становления и развития образования, науки и культуры Горно-

Бадахшанской автономной области (1924-1991гг.). Дис. на соиск. уч. степ. кандидата историч. 

наук. Душанбе, 2016. - 178 с  
4Кароматов Ф., Нурджанов Н. Музыкальное искусство Памира. Книга первая. - Б.: ОсОО V.R.S. 

Company, 2010. - 184с 
5Раджабов А. Аз нур то сетори Акашариф Ҷӯра. - Д., 2000. - 104 с 
6Акрамова С.Х.Изучения музыкальной культуры Таджикистана (1946-2015). Автореф. дисс. 

доктора исторических наук. Душанбе, 2018. - 60 с. 
7Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945гг.), вып. 1. Душанбе, 1974. -100 с. 
8 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз (аз кадим то замони муосир). - Душанбе: Ирфон, 2008. - 703 с.; Он же. 

Таърихи Ванч. - М., 2004. – 457 с. 
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Памире исследованы в работах Ходжибекова Э.Х., 1  Аламшоева К., 2 

Афзалшоева Ш. 3 и др.  

История библиотечной деятельности и географические исследования 

Памира в конце XIX – первой половине XX вв. анализируются в научных 

трудах молодых ученых республики Гуломшоева С.А. 4  и Самиева А.М. 5 

История возникновения и развития связи, радио, телевидения  освещены в 

работах Кабирова Х., 6  Медведева Н.И., 7  Джураева А., 8  Попова Д.И., 9 

Абдурахмонова З.В.10 Ходжазода С. и др.11 История ГБАО в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.), развитие энергетики, электрификации, 

и периодической печати ГБАО освещено в работах молодых ученых 

Саидасанова Ю.Ш., 12  Мирзоашрафова П.И. 13  и Мамадсалимова Н.А. 14 

Вопросы, посвященные женскому вопросу и раскрывающие некоторые 

страницы деятельности тружениц ГБАО, освещены в работах Зикриёева 

М.Ф., 15  Худжасаидова Н.Х., 1  Туйчиева С., 2  и они охватывают годы 

независимости Республики Таджикистан. 

                                                             
 

1 Ходжибеков Э.Х. Репрессии 30-х годов ХХ века и исмаилиты Бадахшана // Памирская экспедиция (статьи 

и материалы полевых исследований). - Москва: Ин-т востоковедения АН РФ, 2007, - С. 101-110. 
2Аламшоев К. Как казнили Шириншо Шотемура // Вечерний Душанбе. - 2009. - 24 сент.; Он же. Помир, 

1937 // Мачмуаи очеркхои таърихи. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 352 с.; Он же. Как уничтожили врагов народа 

в Таджикистане // Азия Плюс. - 2012,. - 22 янв. 
3 Афзалшоев Ш. Аз силсилаи «Фарзандони фарзонаи Помир» кисмати талх. - Хоруг: Хушкор, 2012. - 81 с. 
4 Гуломшоев С.А. История библиотечного дела на Памире. – Душанбе: Кайхон, 2009. – 218 с.  
5 Самиев А.М. Географические исследования Памира в конце XIX – первой половине XX вв. и их 
значение для развития науки и экономики современного Таджикистана: автореф. дис. … канд. 

геогр. наук. – Душанбе, 2010. – 24 с.  
6 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. - Душанбе, 1965. - 64 с. 
7 Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - Душанбе, 2005. – 260 с. 
8Джураев А.Телевидение. - Душанбе: Ирфон, 1979. - 85 с. 
9 Попов Д.И. Алло... я вас люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002. - 104 с. 
10Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики Таджикистан 

(20-е годы ХХ - начало ХХI вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2013. - 25 с.  
11 Хочазод С. Таърихи радиои Точикистон. - Душанбе, 2006; Джураева М. Чилои ситорахои телевизион. - 

Красноярск: Сарпараст, 2003. - 128 с. 
12 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.): дис. … канд. 
ист. наук. - Душанбе, 2011. - 175 с. 
13 Мирзоашрафов П.И История развития энергетики и электрификации ГБАО Републики Таджикистан 

(1925-2017): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2019. - 27 с.  
14 Мамадсалимов Н.А. Периодическая печать ГБАО Республики Таджикистан в 1925-2017 гг. (исторический 

аспект): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2019. - 25 с.  
15 Зикриёева М.Ф. Освещение вопроса женщин Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны в научной литературе //Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани.– Душанбе, 2000. – 

С. 16-22; Она же. Историография проблемы женщин Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 2001. -

357 с. 
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20-%20%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%3A%20%D0%98%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BD%2C%201968.%20-%20%D0%A1.108.%20%20&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs2%2Findex-610851.html&c=14-1%3A149-2&r=343786&frm=webhsm
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Изучению истории Таджикистана и его части - Памира до 

установления Советской власти и после него посвящены научные работы 

зарубежных исследователей Фрэнка Блисса, 3 Б. Левицкого,4 О. Мастибекова5 

и др.6 Вопросам изучения религии и культуры Памира посвящены работы Ф. 

Дафтари,7 Элис К. Хансбергер,8 Бенджамина Дэвида Коэна9 и Габриеля ван 

ден Берга10. 

Следует отметить, что изучение и анализ всех вышеназванных научных 

трудов свидетельствует о том, что в них недостаточно показана роль 

советского строя в решении социально-экономических и культурных 

проблем ГБАО в 70-90-х годах ХХ в. Основные вопросы, интересующие нас 

в этих исследованиях, в основном ограничены конкретным показом 

социально-экономического и культурного развития ГБАО в 70 - 90-е годы, 

особенно перспектив и проблем в периоды застоя и перестройки М.С. 

Горбачёва в области. 

Таким образом, изучение, анализ и обобщение изданных трудов привели 

автора к выводу о том, что до настоящего времени еще отсутствуют 

публикации, научные труды, в которых всесторонне проанализирован и 

обобщен вклад советского строя в решение социально-экономических и 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Худжасаидова Н.Х. Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и экономической 
жизни Республики Таджикистан: 1991-2008 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2008. - 24 с.  
2 Туйчиева С. Культура женской идентичности Памира в XX в. // Очерки истории и теории культуры 

таджикского народа. - Душанбе, 2010. - С. 129-143.  
3 Bliss, Frank. Social and economic change in the Pamirs (Gorno-Badakshan, Tajikistan). - London and New York: 

Routledge, 2006. 
4 Levytsky B. (Ed). The Stalinist terror in the Thirties: Documentation from the Soviet Press. - Stanford, California: 

Stanford University, 1974. - P. 303-306. 
5 Mastibekov, Otambek. Leadership and authority in Central Asia: The Ismaili Community in Tajikistan. - London 

and New York: Routledge, 2014. 
6 Hirsh F. Toward end empire of nations: Border-making and the formation of Soviet national identities // Russian 

review. - 2000. - Vol. 59. - № 2. - P. 201-226; Akiner, Shirin. Tajikistan: desintegration or reconciliation? - London: 
Royal Institute of International Affairs, 2001.  
7 Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины / пер. с англ. Л.Р. 

Додхудоевой, Л.Н. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2003. - С. 216. 
8  Хансбергер, Элис К. Насир Хусрав. Рубин Бадахшана. Портрет персидского поэта, путешественника, 

философа / пер. с англ. Л.Р. Додхудоевой. - М.: Ладомир, 2005. 
9  Koen, Benjamin David. Devotional music and healing in Badakhshan, Tajikistan: Preventive and curative 

practices. - The Ohio State University, 2003.  
10 Van den Berg Gabrielle Rachel. Minstrel Poetry from the Pamir Mountains: A study of the songs and poems of 

the Ismailis of Tajik Badakshan. - Leiden, 1997. - 764 p. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD&qurl=http%3A%2F%2Fdissers.info%2Fabstract_379876.html&c=14-1%3A418-2&r=2344921&frm=webhsm
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культурных проблем ГБАО Республики Таджикистан за годы Советской 

власти. 
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ГЛАВА 2. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ПАМИРЕ И 

НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 20-30-е ГОДЫ 

2.1. Установление власти Советов на Памире и образование ГБАО РТ в 

составе Таджикской АССР 

До 1917 года Памир был известен в качестве района Ферганской 

области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. 

Восточная часть современной ГБАО РТ в качестве Дарвазского бекства 

являлась с 1869-1870 гг. частью Бухарского Эмирата. Памир являлся 

важнейшим военно-стратегическим районом в зоне соприкосновения России 

с её основной соперницей в «Большой игре» на Востоке – Великобританией. 

Памирский пограничный отряд России не только выполнял функцию 

обеспечения безопасности южных границ Российской Империи, но и являлся 

носителем и ропространителем русской культуры в регионе. На протяжении 

десятилетий между местным населением Памира и Российским 

пограничниками сложились добрые и теплые взаимоотношения. 

Политические события 1917 года в России не могли не отразиться на 

ситуации в Туркестанском крае. Советская власть стала распространяться и 

на окраины Империи, в том числе в Туркестане и на Памире. Население 

Памира было глубоко заинтересовано в том, чтобы Россия сохранила свое 

присутствие на Памире, потому что несмотря на общественно-политические 

изменения именно в лице России жители края видели гарантии безопасности 

и стабильного развития своей земли.  

В 1917 г. население Памира составляло 22 128 человек. Городского 

население не было.1  Победа Октябрьской Социалистической революции в 

Петрограде и Москве быстро распространилась и на окраины империи 

России. 1 ноября революционные рабочие, солдаты и беднейшие слои 

                                                             
 

1 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир. М.: Планета, 1986, 476 с. С фоилл. - С. 45. 
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населения Ташкента под руководством большевиков после 4-дневных боев с 

контрреволюционными силами свергли власть Временного правительства. В 

апреле 1918 г. на 5-м съезде Советов Туркестана была провозглашена 

Туркестанская АССР в рамках Российской Федерации. Вслед за Ташкентом 

Советская власть установилась в Ферганской области, в состав которой в 

административном отношении входил весь Памирский район.1 Сообщение о 

победе февральской революции в России и Туркестане было получено 

начальником Памирского отряда в марте 1917 г., но он скрыл его от солдат и 

населения. Когда об этом узнало население Хорога и его окрестностей, 

крестьянские массы с солдатами собрались у здания военного отряда и 

потребовали разъяснений от начальника отряда полковника И.Д. Ягелло.2 Но 

только 3 апреля 1917 г. И.Д. Ягелло сообщил всему населения края об этом 

историческом событии3. 

Во второй половине апреля на Памире был образован общепамирский 

Комитет временного правительства, его представителем стал военный 

чиновник Белов. Турккомитет Временного правительства от 26 июня 1917 г. 

разработал «Временное положение об управлении Памирским районом», 

согласно которому гражданское управление районом осуществлялось 

Памирским районным комиссариатом, состоявшим из районного комиссара и 

двух его помощников. Турккомитет Временного правительства во второй 

половине 1917 г. послал на Памир отряд солдат во главе с полковником 

Фениным и для управления гражданской властью И.И. Зарубиным.4 В конце 

августа первым гражданским комиссаром Памирского р-на и председателем 

районного комитета был избран И.И. Зарубин. В деле избрания И.И.Зарубина 

                                                             
 

1Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрской Социалистической Революции и установление советской 

власти на Памире. - / Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 80-81.  
2 Ягелло И. Д. начальник Памирского отряда в 1914-1917 годах, ученый востоковед, красный командир.  
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941гг.). ..- С.56. 
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 56. 
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огромную роль играл исмаилитский пир Саид Юсуфалишо.1 Председателем 

общепамирского комитета и солдат стал П. Воловик. 2  Весной 1918 г. 

восстали крестьяне четырех селений Рушанской волости - Баррушона, 

Дерзуда, Барзуда, Вамара, но из-за отсутствия оружия и малоопытности 

крестьянской бедноты восстание было подавлено3. 

Осознав, что Советская власть в центре стоит прочно, а на Памире 

нарастает революционно-демократическое движение масс, белогвардейцы во 

главе с полковником Фениным, захватив деньги и вооружение, в ноябре 1918 

г. бежали через Вахан в Индию.4 После ухода белых офицеров во всех постах 

Западного и Восточного Памира руководство в своих руках сосредоточили 

капитаны Юнг, Заёмкин и отрядный врач Вичич. В борьбе против 

эксплуататоров и контрреволюционных сил серьезным революционным 

элементом, а впоследствии активной революционной силой в условиях 

горного края была армия дехкан-отходников с Памира, работавших 

посезонно на фабриках, заводах и рудниках Ферганской долины и других 

районов Туркестана. В числе вернувшихся отходников были Х. Бакиев, Ш. 

Нагзибеков, А. Наврузбеков, С. Шогуломов, Х. Кирмоншоев, Х. Руштов и 

многие другие, которые начали вести политическую работу среди 

населения 5 . Немаловажное значение для победы социалистической 

революции на Памире в 1918 г. имела организация милиции 6  из числа 

местного населения в составе 300 человек.7 

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что накануне 

социалистической революции на Памире созрели объективные предпосылки 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники (пиры), их роль в общественно-

политической и культурной жизни Шугнана (вторая половина ХIX - 30-е годы XX вв.). - Душанбе: Бухоро, 

2015. 
2 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 56-57. 
3 Назаршоев М.Н. Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 82. 
4 Назаршоев М.Н Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 61. 
5 Там же. - С. 86. 
6 Об этом см.: Имомёрбеков А. История формирования и развития органов милиции на Памире (1917-1945 

гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. - Душанбе, 2015. - 24 с. 
7 Там же.  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9E%20%D0%A0%D0%A2&qurl=http%3A%2F%2Fkonf.x-pdf.ru%2F18istoriya%2F152093-1-formirovaniya-razvitiya-organov-milicii-pamire-1917-1945-gg.php&c=14-1%3A168-1&r=7853362&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9E%20%D0%A0%D0%A2&qurl=http%3A%2F%2Fkonf.x-pdf.ru%2F18istoriya%2F152093-1-formirovaniya-razvitiya-organov-milicii-pamire-1917-1945-gg.php&c=14-1%3A168-1&r=7853362&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9E%20%D0%A0%D0%A2&qurl=http%3A%2F%2Fkonf.x-pdf.ru%2F18istoriya%2F152093-1-formirovaniya-razvitiya-organov-milicii-pamire-1917-1945-gg.php&c=14-1%3A168-1&r=7853362&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%90%D0%9E%20%D0%A0%D0%A2&qurl=http%3A%2F%2Fkonf.x-pdf.ru%2F18istoriya%2F152093-1-formirovaniya-razvitiya-organov-milicii-pamire-1917-1945-gg.php&c=14-1%3A168-1&r=7853362&frm=webhsm
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для победы революции. Были и субъективные предпосылки. Еще до победы 

революции среди солдат и офицеров Памирского отряда находились 

коммунисты и большевистские группы1. Узнав о победе Советской власти на 

Памире, ЦИК Туркестанской АССР в ноябре 1918 г. принимает решение 

послать на Памир Военно-политическую комиссию и отряд во главе с 

коммунистом А.А. Холмаковым. В составе отряда были 20 членов РКП (б). 

Состав комиссии и отряд в феврале 1919 г. прибыли в Хорог. В задачу 

комиссии входило оформление народных революционных органов власти на 

местах, и охрана государственных границ РСФСР на Памире. В конце 1918 и 

вначале 1919 гг. началась организация ревкомов в кишлаках. С этого времени 

руководство переходит в руки отрядного комитета (председатель А.А. 

Холмаков)2. 

В середине 1919 г. на юге Киргизии и в Ферганской области 

активизируются басмаческие банды. Английский консул в Кашгаре Эссертон 

лично стал посещать Алайскую долину, где под видом охоты укреплял связи 

с крупным Алайском курбаши Джанибеком, обеспечивая его оружием и 

патронами3.  

Летом 1919 г. главарь басмаческого движения Мадаминбек объединил 

небольшие шайки, сведя их в так называемую «мусульманскую народную 

армию», и начал войну против Советской власти под флагом панисламизма4. 

Мадаминбек был крупным феодалом, его богатство только в Иски - Наукате 

составляло 18 тыс. баранов, 2350 лошадей, 350 быков.5 

В таких обстоятельствах коммунисты во главе с А.А. Холмаковым и 

преданная Советской власти молодежь из местного населения организуют 

самооборону Западного Памира. Когда А.А. Холмаков выехал в Мургаб для 

наведения порядка и укрепления органов Советской власти, в Хорог прибыли 

                                                             
 

1 Об этом см.: Назаршоев М.Н. Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 86-87. 
2 Назаршоев М.Н. Очерки по историии Советского Бадахшана. - С. 87. 
3 Там же. - С. 88. 
4 Подробно о Мадаминбеке см.: Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир. - С. 134-137. 
5 Более подробно об этом см.: История гражданской войны в СССР. Т. 5. - М., 1960. - С. 268. 
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с территории Афганистана четыре мадьяра1 с грузом на нескольких лошадях, 

вооруженные английскими винтовками. Они были задержаны и разоружены. 

После возвращения Холмаков решил направить их в Ташкент. Но 23 июля 

1919 г., поздно вечером, они пробрались в склад, вооружились и убили А.А. 

Холмакова, 2  начальника Мургабского поста Гудиновича, фельдшера 

Памирского отряда Носова и тяжело ранили жену А.А. Холмакова. Потеряв 

одного человека, они бежали в Афганистан3. 24 июля 1919 г. исполнение 

обязанностей политического руководителя Памира было возложено на П. 

Воловика4. 

В начале сентября 1919 г. отряд басмачей под командованием 

Мадаминбека достиг 7 тыс. человек. Они нападают на Андижан, а за тем на 

Ош, расположенный у предгорий Памира5. Но позднее Мадаминбек и другие 

басмачи были изгнаны из Оша и остатки его банды сосредоточились вместе с 

остатками белогвардейской армии Монстрова в Алае. Одна из шаек басмачей 

напала на пост Памирский на Восточном Памире. К этой шайке 

присоединились: Кази Нурмамед Ходжаназаров, Кулсарибек Кунакбаев, 

Атабай Яназагов, волостной Куканбек Хасанбиев, и они заняли пост 

Памирский. После этого курбаши был назначен К. Кунакбаев. 6 Для 

укрепления позиций белогвардейцев на Памире по заданию 

белогвардейского генерала Муханова в Хорог выезжает отряд во главе с 

полковником Тимофеевым. В конце декабря он прибыл в Хорог. С его 

                                                             
 

1 Венгры (примеч. моё - Э. Х.). 
2 Могила Холмакова А.А. находилась у въезда в г. Хорог около пика Комсомола, и в советское время возле 

неё в торжественной обстановке принимали Хорогских школьников в ряды пионеров. «Памирские старики, 

проходя по тротуару около могилы А.А. Холмакова, как молитву говорили: «Да пусть земля тебе будет 

пухом, вестник свободы». Об этом см. подробно: Бадахшони Совети. - 1983. - 7 нояб. 
3 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 
власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 90. 
4  Павел Воловик - коммунист, служил в царской армии. В 1918 г. после победы Великой Октябрьской 

революции был избран председателем Памирского революционного комитета. См.: Назаршоев М.Н. Победа 

Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Памире // Очерки 

по истории Советского Бадахшана. - С. 99. 
5 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 90.  
6 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 141. 
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прибытием Советская власть на Памире была временно свергнута. После 

прихода к власти полковника Тимофеева начались преследования и 

репрессии коммунистов, советских активистов.1 О расправах с советскими 

активистами писал в своих воспоминаниях один из старых коммунистов 

Памира А. Наврузбеков: «…вместе с другими рабочими, прибывшими из 

Ташкента, был арестован и я. Меня обвинили в том, что я являюсь агентом 

большевиков. Белогвардейский трибунал судил меня и вынес смертный 

приговор. Меня вывели на расстрел трое таджиков и трое чехов. В это время 

появился врач отряда Вичич. Он заявлял, что если нас убьют, то отряду 

Тимофеева будет плохо. Дороги все закрыты и трудовое население с ними 

расправится. Вичич посоветовал взять меня в Мургаб. Так, благодаря 

Вичичу, я спасся от расстрела». 2  В марте 1920 г. басмачи на Восточном 

Памире напали на пост Мургаб, и, защищая пост, были убиты более 80 

советских солдат и офицеров. В неравном бою с басмачами пали смертью 

храбрых из интернационального состава солдат и офицеров Мургабского 

поста: таджики С. Шогуломов, М. Охонаков, С. Сафармамадов, капитан Юнг 

и др. 17 января 1920 г. басмачи были разгромлены в Мургабском посту.3 

В 1920 г. красноармейские части Туркестанского фронта, освободив Ош, 

Гульчу, другие населенные пункты, открыли дорогу в сторону Памира. В 

борьбе с басмачеством Коммунистическая партия создала красногвардейские 

отряды на Памире в составе: А. Наврузбеков, Х. Кирмоншоев, Т. Бердаков, 

С. Абдуллаев, К. Ельчибеков, М. Бодуров, Вичич, П. Воловик и др. 

Командиром отряда вначале был Кирмоншоев Х., а затем П. Воловик. 4 

Учитывая сложившуюся обстановку, полковник Тимофеев в апреле 1920 г. 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 92. 
2 Наврузбеков А. Воспоминания // За власть Советов в Таджикистане. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. - 

С. 27. 
3 Рахматов Ш. Нахустин сигналдихандагони революция // Бадахшони Совети. - 1965. - 5 авг. 
4 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 93. 
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бежал в Афганистан, а позже в Индию.1 Используя временное безвластие на 

Памире, пир Саид Юсуфалишо хотел назначить на должность правителя 

Шугнана своего зятя Абдулгиясхана из Рушана, но другие пиры хотели 

видеть на этой должности аксакала Азизхана. По настояние пира Саида 

Юсуфалишо Т. Дехконов пригласил из Калай-Хумба в Хорог представителя 

бухарско-мангытского эмира, которого называли тогда на Памире просто 

бек.2 Бухарские чиновники посылают на Памир администрацию в составе 16 

человек. Весной 1920 г. бухарский отряд занимает Хорог и объявляет Памир 

подчиненным эмиру бухарскому3. 

26 июня 1920 г. в Хороге в доме Кирмоншоева, а потом вторично, 

состоялось тайное собрание молодежи в к. Поршнев, на котором 

присутствовало более 20 человек. На собрании был разработан план захвата 

Хорогской крепости и определены задачи каждого участника восстания. 4 

Этот факт подтверждает участник восстания М. Бодуров.5 Изучив обстановку 

в крепости Хорог и зная о том, что бек и его ставленники приглашены в 

гости к пиру Шахдары Саиду Махмудшо, участники восстания вечером 26 

июля перед началом операции разрушили мост через р. Гунт в Верхнем 

Хороге.6 Революционная большевистская часть солдат во главе с Воловиком, 

Вичичем, Рудневым скрывались в Вахане и Ишкашиме. Другие рабочие - А. 

Наврузбеков, Х. Кирмоншоев и М. Бодуров разработали конкретный план 

захвата власти в Хороге. 27 июня 1920 г. революционный отряд во главе с А. 

Наврузбековым в составе более 20 человек, вооружившись, овладел всей 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-
Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 70. 
2 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники пиры и их роль в общественно- 

политической жизни Шугнана. - С. 77. 
3 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 95. 
4 Там же. - С. 71.  
5 Подробно об этом см.: Бодуров М. Воспоминания // За власть Советов в Таджикистане. - С. 76-87. 
6 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 95. 
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крепостью Хорог.1 Об этом вспоминал А. Наврузбеков, что «на третий день в 

3-4 км от Хорога произошел конечный бой, в котором мы успешно 

применили более 10 гранат, изготовленных нашим добротрядом. В этом бою 

сторонники бека были разгромлены, и бек был нами взят в плен, и под 

охраной бека направили в Калаи-Хумб».2 29 июня 1920 г. в Шугнане вновь 

была восстановлена Советская власть. Через два дня, когда Руднев, узнав о 

победе восставших в Хороге, прибыл из Вахана вместе с Воловиком, 

местными милиционерами и Мирзо Салмоном3 в Хорог, то хакимом Хорога 

был назначен Мухаммадамир,4 а его заместителем - Мирзо Салмон. Сам же 

Воловик стал начальником Памирского поста5. 

В конце июля 1920 г. руководители Хорогского отряда поставили 

вопрос об установлении Советской власти в других районах Памира и о 

помощи со стороны Туркестанской АССР. 6 Собрание в Хороге избрало 

делегацию в состав 20-25 человек, в которую вошли П. Воловик, А. 

Наврузбеков, М. Бодуров, М. Карамшоев, Х. Бокиев, И. Ибрагимов и др. 

Выдержав ряд стычек с басмачами в Мургабе, делегация добралась до 

Гульчи, а оттуда в сопровождении 30 красноармейцев прибыла в г. Ош, а 

потом в г. Ташкент.7 Памирская делегация была принята В.В. Куйбышевым и 

М.В. Фрунзе. Вместе с погранотрядом, услышав о победе Советской власти 

на Памире, приехали многие рабочие, работавшие в Туркестанской АССР, в 

частности, А. Киёбеков, Г. Шералихонов, Шукулло, М. Андалибов и др8. 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и 

коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 280.  
2 Подробно об этом см.: Наврузбеков А. Воспоминания. - С. 29. 
3 Мирзо Салмон - крупный землевладелец в местечке Дашт к. Намадгут Вахан Ишкашима.  
4 Мухаммадамир - уроженец кишлака Хорога.  
 قربان محّمد زاده )آخان سليمان( محبتّ شاهزاده )سيدّ شاه فطور(. تاريخ بدخشان. ادارهء نشرياتّ "دانش"5

.٢٠١–. ص. ١٩٧٣شعبهء ادبيّات خاور "مسکو"    
6 Назаршоев М.Н. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской 

власти на Памире // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 97. 
7 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области ТаджССР. - С. 72. 
8 Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 

29. 
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В установлении Советской власти на Памире огромную роль играла 

Военно-политическая тройка (ВПТ). С.А. Раджабов и М. Шергазиев писали, 

что ВПТ, в состав которой входили Т.М. Дьяков,1 Ш. Шотемур и узбекский 

чекист Х. Хусенбоев2, прибыла в Хорог в сентябре 1921 г.3 Через несколько 

недель отряд в составе 250 человек добрался до Западного Памира.4 Отряд в 

пути имел столкновение только с басмачами в киргизском селении Суфи-

Курган. Переход отряда из г. Ош до Хорога продолжался почти сорок 

дней. 5 Задачи между членами ВПТ распределялись следующим образом: 

Хусанбоев был выбран для работы с населением Восточного Памира – 

киргизами, язык которых хорошо знал. Представителем таджикского народа 

в составе ВПТ был молодой Ш. Шотемур, деятельность пограничного отряда 

контролировал Т. Дьяков6. 

3 февраля 1922 г. были организованы новые органы Советской власти –

ревкомы. Т. Дьяков и Ш. Шотемур организовали ревкомы в Рушанской 

волости - Шидзский, Дерзудский, Хуфский, с одним волостным ревкомом в 

кишлаке Вомар; в Шугнанской волости были организованы ревкомы 

Сохчарвский, Поршневский, Хорогский; в Шохдаре были организованы 

ревкомы в Реджисте, Даште, Сежде, Джавшангозе; в Гунте были 

организованы ревкомы в Сучане, Риваке, Дебасте, Вере, Ванкале; в 

Бартангской волости - Рошорвский, Чадудский, Сипонджский, Савнобский, 

                                                             
 

1 Дьяков Таричан Михайлович (1897 - 08.1938). Выходец из Тверской дворянской семьи, племянник М.А. 

Бакунина, который с юности встал на путь преобразования России, являлся членом РСДРП (б) с 1917 г. 

Подробно об этом см.: Быстролетов Д. Путешествие на край ночи. - М., 1966. - С. 70-91. 
2 Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развите советской государственности в Горно-Бадахшанской 

автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 104-105. М.Н. Назаршоев сообщает о 

ВПТ иначе: «В начале августа 1921 г. отряд с караваном в триста ослов и верблюдов из г. Ош направился в 

сторону Памира. Особый отдел Памирского отряда состоял из 20 человек». См.: Назаршоев М.Н. Партийная 

организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 31.  
3 Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развите советской государственности в Горно-Бадахшанской 
автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С.104-105. М.Н. Назаршоев сообщает о 

ВПТ иначе: «В начале августа 1921 г. отряд с караваном в триста ослов и верблюдов из г. Ош направился в 

сторону Памира. Особый отдел Памирского отряда состоял из 20 человек». См.: Назаршоев М.Н. Партийная 

организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 31.  
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области ТаджССР. - С. 73. 
5 Назаршоев. М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 

32-33. 
6 Иркаев М. История гражданской войны в Таджикистане. - Душанбе: Ирфон, 1971. - С. 126.  
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Равмедский; в Ваханской волости - Лангарский, Зонгский, Дрижский, 

Врангский, Птупский, Шитхарвский и волревком в Лангаре; в Ишкашимской 

волости - Андаробский, Баршорский, Намадгутский и волревком на посту 

Ишкашим. 1 Х. Хусенбоев создал ревкомы на Восточным Памире - 

Аличурский, Аксуйский, Чаш-Тепинский и Рангкульский. 2 В мае 1922 г. 

начались выборы в Советы на Западном Памире. В Ваханской волости было 

создано 6 кишлачных Советов исполкома, в Рушанской - 11, в Шугнанской - 

14 и в Бартангской - 6 кишлачных Советов. На Западном Памире был 

организован один райисполком. На Восточном Памире в условиях 

продолжавшейся вооруженной борьбы с басмачеством были сохранены 

ревкомы. 25 июля 1922 г. открылся первый районный съезд Советов 

Западного Памира, на котором присутствовало 45 делегатов. Съезд 

продолжался три дня, и на нем были обсуждены земельный вопрос, вопросы 

о «народных амабарах», о кооперации, о народном образовании и др.3 

16 октября 1922 г. на Памир прибыл сменный отряд. Председателем 

Тройки ТуркЦИКа назначили Шириншо Шотемура, а уполномоченным 

Особого отдела ГПУ – Островского, он же был членом Тройки.4 Начиная с 

1922 г. ВПТ, возглавляемая Ш. Шотемуром, полностью урегулировала 

вопрос административного деления Памира. 15 августа 1923 г. (под 

руководством председателя ЦИК Советов Туркестанской республики 

Хадыралиева) в Памирском округе вышло временное Положение «О 

революционном комитете Памирского округа Туркестанской республики», 

согласно которому Памиры превратились в самостоятельную 

административную единицу с официальным названием – «Памирский округ 

                                                             
 

1 Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие советской государственности в Горно-Бадахшанской 

автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 106-107. 
2 Там же. - С. 108. 
3 Там же - С. 109. 
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикистана.- С. 78. 
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Туркестанской республики» и центром – в селении Хорог.1 В дело советского 

строительства на Памире в то время много сил и энергии вложили М. 

Курбонмамадов (председатель волревкома Шугнана), И. Рамихудоев 

(Рушана), И. Исмаилов (Ишкашима), Ш. Юлбарсхонов (Вахана), К. 

Бердыбеков (Мургаба). Наряду с волостными ревкомами был избран и 

облревком, первым передседателем которого в октябре 1922 г. стал Ш. 

Шотемур»2. 

В апреле 1923 г., согласно вспоминаниям генерал-майора М. 

Тошмухаммедова, 3  были созданы комсомольские организации в Хороге и 

Поршневе. Хорогская комсомольская организация была создана на базе 

открывшегося госинтерната. Первым ее секретарем стал учитель Зиннатшоев 

А. Всего комсомольцев в ячейке Хорога было 25 человек. Первым 

комсомольцами Хорогской ячейки стали: Ш. Рахматов, М. Миршакар, А. 

Муродхусейнов, Дж. Алифбеков, Р. Джебаев, К. Конунов, Д. Наврузов, Б. 

Искандаров, З. Шонаврузов, К. Хушкадамов, Ш. Наимов и др. В 

комсомольскую ячейку Поршнева вступили сразу же после её создания Ф. 

Кишкаров, М. Тошмухаммедов, Ш. Дустмамадов, Б. Бандишоев, А. 

Ахунаков, Х. Мусрифшоев и др. Первое комсомольское собрание состоялось 

в конце апреля 1923 г., и первым секретарем комсомольской ячейки был 

избран Ф. Кишкаров4. 

Ш. Джалилов, изучая историю комсомола Памира, указывает другую 

дату: «5 мая 1923 г. была организована первая комсомольская ячейка на 

Памире среди воспитанников первых интернатов для безнадзорных детей… 

                                                             
 

1 Население Шугнана и Хорога согласно архивным данным в 1922 г. сотавляло: Б) Шугнанская волость: 
Кишлаки по реке Пянджу: Сохчарв - 286, Буни - 58, Возм - 174, Барчид - 85, Кушк - 133, Бувед - 109, 

Джируч - 47, Пахор - 118, Тем - 208, Хорог - 956. По реке Гунту: Рож - 92, Богев - 29, Барсем - 203, Горчвин 

- 93, Дебаста - 117, Вуж - 96, Чартым -194, Ривак - 166, Сижд - 184, Танг - 44, Мун - 223, Вер - 189, Шитам -

218, Бадчор - 139, Шазуд - 133, Имом - 85, Сардем - 78, Ванкалъа - 49. Подробно об этом см.: ЦГА 

Узбекской ССР. - Ф. Р-17. - Оп. 3. - Д. 19. - Л. 71-85. 
2 Госархив ГБАО. - Ф. 25. - Оп. 3. - Ед. хр. 10. - Л. 19. - Памирский ревком. 
3Тошмухамедов М. Страницы из истории комсомола Памира // История коммунистических организаций 

Средней Азии. - Ташкент, 1967. - С. 525. 
4 Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм. - С. 60-61. 
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В комсомол записалось около 30 юношей».1 М.Н. Назаршоев добавляет: «К 

июню 1924 г. комсомольские ячейки насчитывали в своих рядах 110 

комсомольцев. Было создано 8 комсомольских ячеек, в частности в к. Вомар, 

Барзуд, Дерзуд Рушана, Сучан Дарморахт Шугнана, Андароб Ишкашима в 

Вахане». 2  Первыми комсомольцами Рушана являлись Г. Мазорбонов, К. 

Варкаев, Д. Хушвактов, Б. Суфиев, Х. Шодмонов, П. Сайнаков, Т. Каясов и 

др.3 Первые комсомольские ячейки были созданы в 1928 г. в к. Умарак и Ёгед 

Калай - Хумба в составе 47 человек. 4  Выдающийся советский дипломат 

Г.В.Чичерин был шефом памирских комсомольцев. Он снабжал их 

литературой о работе комсомола.5 В соответствии с решением ТуркЦИКа для 

Памира был подготовлен новый отряд из 6-го Туркестанского полка, 

который в конце сентября 1923 г. прибыл в Хорог. Один из участников 

отряда М.Т. Карначеев вспоминает: «жители Хорога и его окрестностей 

встретили нас радостно, доверчиво; они с гордостью заявили, что не 

допускали в свой край интервентов из сопредельных стран, отстаивали 

Советскую власть»6. 

В начале октября 1923 г. банды басмачей Фузайл Махсума, Давлатманд-

бия, Данияра-курбаши, Али-курбаши, Диловаршо и ишана Султана устроили 

заговор против Советской власти в Советском Дарвазе и Ванче. 18 ноября 

1923 г. басмачи, закрепившись на скалах у самого Калаи-Хумба, открыли 

огонь по казармам и батарее. В то время, когда красноармейцы вели 

ожесточенную борьбу с бандами басмачей в Калаи-Хумбе, часть басмачей 

уходила все выше в горы в сторону Ванча и в самом узком месте недалеко от 

кишлака Кеврон взорвала одну из скал, чтобы преградить путь отряду 

                                                             
 

1 Об этом см.: Джалилов Ш. История создания комсомола ГБАО и его деятельность в годы 
социалистического строительства // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 170.  
2 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 122. 
3 Подробно об этом см.: Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - С. 50-51.  
4 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз. - С. 344.  
5 Джалилов Ш. История создания комсомола ГБАО и его деятельности за годы социалистического 

строительства // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 170.  
6 Подробно об этом см.: Карначеев М.Т. Воспоминания. На Памире в годы гражданской войны // Бадахшони 

Совети. - 1964. - 17, 20, 21 мая. 
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красноармейцев, которые не сумели перейти опасный обвал и вернулись в 

Калаи-Хумб. В это время было получено сообщение из Хорога от командира 

полка И.И. Кузнецова, что он принял решение разбить собственными силами 

банду Диловаршо. Между тем Диловаршо со своими бандитами резал, 

убивал, четвертовал памирцев, не щадя ни детей, ни стариков, и в начале 

ноября 1923 г. было получено сообщение о том, что Ванч окружен 

басмачами1. 

Преодолевая большие трудности, по горным тропам И.И. Кузнецов 

собрал командиров, коммунистов и разработал конкретный план ликвидации 

басмачей в Ванче. К вечеру с 5 бойцами сам И.И. Кузнецов выехал в 

разведку. Всадники вместе с Кузнецовым преодолели водный рубеж и 

оказались в тылу у басмачей. Басмачи спали безмятежным сном. И.И. 

Кузнецов послал в отряд красноармейца Голованова с приказом о том, чтобы 

отряд двинулся. Красноармейцы взвод за взводом заходили с тыла, оставляя 

басмачам к отступлению лишь один путь - в сторону к. Даштак, около 

которого на сопке были установлены горные гаубицы. Ровно месяц басмачи 

держали Ванч в смертельном страхе, хозяйничали в округе. Рано утром 

одновременно отовсюду начались выстрелы, затарахтели пулеметы, 

прогремел гулкий грохот орудий. Басмачи были разгромлены, оставшиеся 

бежали за границу.2 В ноябре 1923 г. басмаческие банды Диловаршо были 

разгромлены, а сам он погиб. В Ванче вновь была восстановлена советская 

власть. Председателем Ванчского кента был избран Сафаров Бой. 3  За 

мужество, инициативу и находчивость командир Памирского отряда И.И. 

Кузнецов приказом командующего Туркфронтом за № 53 был награжден 

боевым орденом Красного Знамени.4 Басмачи в 1922-1923 гг., по неполным 

данным, в Каратегине и Дарвазе у населения захватили 40 тыс. голов 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 82. 
2 Назаршоев М.Н. Там же. 
3 Аскардаев А. Воспоминания «Они воевали за Советскую власть» // Бадахшони Совети. -1967. - 28 июня. 
4 Подробно об этом см.: Демочкин А. Кавалер ордена № 15501 // Крыша мира. - Душанбе, 1965. - С. 30-32. 
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крупного и мелкого скота, около 3 тыс. лошадей. Около двух тыс. человек 

было убито. Население Таджикистана сократилось более чем на 400 тыс. 

человек1. 

12 июня 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло историческое 

постановление «О национально-территориальном размежевании республик 

Средней Азии». Один из пунктов решения Политбюро гласил: «Образовать 

Автономную Республику таджиков в составе Узбекской республики». 2  30 

июля 1924 г. Президиум ТуркЦИКа, обсудив «Положение на Памире» в 

соответствии с докладом председателя Облревкома, постановил: «образовать 

при ревкоме Памирского округа следующие органы: секретариат, админ. 

отдел, общий отдел, куда входили здравоохранение, отделы народного 

образования, финансов, земельно-водный, государственное политическое 

управление - ГПУ, со штатными единицами - 100 человек». 3  Таджикская 

подкомиссия при всестороннем обсуждении вопроса о будущности Памира 

столкнулось со многими трудностями. Это географическая обособленность, 

проживание на Памире кроме горных таджиков и киргизов, различные 

вероисповедания и другие, которые необходимо было глубоко изучить и 

учесть при принятии предложения о создании автономной области 

Бадахшана. Немаловажное значение для создания автономной области 

Горного Бадахшана имели географические особенности, бездорожье, 

отсутствие авиасвязи в течение 7-8 месяцев в году (с октября по июнь), в 

результате которых Бадахшан был оторван от внешнего мира, т.е. от 

промышленных центров страны.4 

Одной из серьезных трудностей Памира была многоязычность 

припамирских народностей. Накануне создания автономной области там 

жили ваханцы, ишкашимцы, язгулямцы, шугнанцы, рушанцы 

                                                             
 

1 Демочкин А. Указ. соч. - С. 30. 
2 Подробно об этом см.: Масов Р.М. История топорного разделения. - Душанбе: Ирфон, 1981. - 189 с. 
3 Партийный архив ГБОКП. - Ф. 2. - Оп. 57. - Ед. хр. 66. - Л. 112-113. - «Положение на Памире». 
4Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 110. 
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разговаривающие на различных языках. По переписи 1926 г. эти малые 

народности и этнографические группы не были учтены, однако по 

имеющимся архивными данным в 1925 г. число шугнанцев было 11608 

человек, рушанцев - 5452, бартангцев - 2642, ваханцев - 3736, ишкашимцев -

1684, язгулямцев - 1600 человек. Кроме того, на Восточном Памире наряду с 

таджиками жили в основном киргизы. Их в 1925 г. было 3247 человек. Они 

состояли из племен адигине, мунгуш и группировки ичкилик. Их язык 

ученые называют южно-киргизским, и он входит в северо-западную группу 

тюркских языков. 1 Учитывая специфические особенности Памира и 

внесенные предложения со стороны комиссии, Политбюро в своём решении 

указало: «Поручить комиссии в составе Куйбышева, Рудзутака и Чичерина 

обсудить вопрос о Памире…». В соответствии с решением Политбюро ЦК 

РКП (б) ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 г. Памирская административная 

область была преобразована в автономную область в составе Таджикской 

АССР.2 В августе 1924 г. был сформирован Памирский областной ревком. 

ЦИК Туркреспублики 27 августа 1924 г. утвердил состав Памирского 

облревкома с председателем Абдуллаевым С., 3  с членами ревкома - 

Герасимовым, Дубровским, Гулям-Хидыр Ходжаевым, К. Эльчибековым. 7 

декабря 1924 г. на первом заседании республиканского революционного 

комитета ТАССР, в присутствии Ш. Шотемура, обсуждался вопрос 

«Территории и административное отделение ТАССР». Ревком поручил тов. 

Хамидову и тов. Шотемуру уточнить проект в отношении 

административного деления Памира, разобрать вопрос об административных 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 111. 
2 Там же. - С.112. 
3 Абдуллоев Сайфулло (1899-1938) родился в к. Хорог, Шугнан. Партийный и государственный деятель 

Таджикистана. В 1929-1936 гг. ответсекретарь окружного парткома Гиссарского округа, народный комиссар 

земледелия республики, секретарь ЦК КП (б) Таджикистан, председатель центральной контрольной 

комиссии и rомиссар рабоче-крестьянской инспекции, а с 1936-1937 гг. - второй секретарь ЦК КП (б) 

ТаджССР. URL: // http: // tj. wikipedia/wiki/Абдуллоев_ Сайфулло.  
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центрах, вновь организуемых вилаятах, тюменах, кентах, после чего 

доложить Ревкому1. 

2 января 1925 г. постановлением ЦИК СССР была образована ГБАО, 

вошедшая в состав Таджикской Автономной Советской Социалистической 

Республики. Образование ГБАО имело огромное значение. Она создало 

благоприятные условия для успешного развития экономики и повышения 

культуры местного населения. Памирские таджики получили возможность 

объединиться со своими братьями-таджиками, живущими в других районах 

Таджикистана. Образование ГБАО имело также международное значение и 

вызвало большой революционный подъем в соседнем Афганистане. 27 марта 

1925 г. таджики Афганского Бадахшана обратились в письменном виде в 

официальные государственные структуры автономной республики с целью 

принятия их в состав новой таджикской государственности. К маю этого года 

на почве недовольства афганскими властями и в целях присоединения к 

Таджикистану в провинции Шугнан Афганистана под руководством 

командира Махрамбека и комиссара ополченцев Мамадсаида вспыхнуло 

восстание. Пока полные сведения о нем дошли до Комиссара иностранных 

дел СССР Чичерина в Москве, оно, к сожалению, было уже подавлено 

афганскими властями2. 

Бывший военный комендант г. Хорога с декабря 1923 г., а позже 

генерал-майор запаса Карначеев М.Т. вспоминал: «В мае 1925 г. получено 

распоряжение об установлении с Афганистаном отношений. Поручено мне 

встретить и привести в Хорог гостей. Я с восемью всадниками встретил 50-

летнего командира Афганской пограничной охраны. В Хороге оборудовали 

комнату под столовую, приготовлен хороший обед. Угощали гостей и вели с 

ними переговоры. Во время очередного тоста помощник начальника 

погранзаставы Афганистана, молодой офицер капитан Субадор поднялся и 

                                                             
 

1 Аламшоев К. Ш. Шотемур - общественно-политический деятель Таджикистана. - С. 103. 
2 Подробно об этом см.: Шуриши Махрамбек дар Шугнони Афгонистон (хамал-саври соли 1304 х., марти -

апрели соли 1925) // Ходжибеков Э.Х. Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. Кисми 1. - С. 51-68. 
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произнес тост за дружбу и сказал: «Да здравствует Советская власть!». 

Начальник на него посмотрел косо, представители власти переглянулись. Это 

говорило о том, что идеи Ленина и Советская власть в то время пользовались 

популярностью в Афганистане»1. 

До ноября 1925 г. были проведены все волостные съезды Советов. 

Волостные исполкомы избирались в составе пяти членов и двух кандидатов.2 

В 1925 году первой женщиной Памира, ставшей членом ВКП (б), была 

Озодахоним (Ниссо) Тошмухамедова3. 

Согласно воспоминаниям генерала А.Р. Белова осенью 1926 г. накануне 

праздника Великого Октября с большим трудом привезли и торжественно 

открыли первый памятник В.И. Ленину в Хороге.4 В октябре 1925 г. в Хороге 

была создана пионерская организация, но она числилась формально, о чем 

вспоминал С. Худобердиев: «Только в марте месяце 1926 г. мы - дети Памира 

специально оделись в безрукавные голубые сорочки с черными трусами и 

построились для приема в ряды пионерской организации. Рядом с нами 

стояли наши учителя А.Зиннатшоев, Ш. Мухаббатшоев и С. Курбонмамадов, 

которые нас до этого научили основным правилам приема в ряды пионеров. 

Когда мы все построились в один ряд и читали правила для юных пионеров, 

начальник областного детского бюро пионеров тов. Фролов, обращаясь к 

нам, первым пионерам Памира, говорил о задачах юных пионеров и в конце 

заключил: «К борьбе за дело рабочего класса будьте готовы!». Мы все хором 

им ответили: «Всегда готовы!». После чего наши учителя надели нам 

торжественно красный пионерский галстук. Нашим вожатым был назначен 

                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 3. - Д. 84. - С. 17. - Съезд 

Советов. 
2 Раджабов С.А., Шергазиев М. Создание и развитие советской государственности в Горно-Бадахшанской 

автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 115. 
3 Озодахоним (Ниссо) Тошмухамедова (1910-1962) родилась приблизительно 8 марта 1910 году в к. Хорог в 

семье дехканина Абдулназара. Рано потеряла родителей и воспитывалась в семье многодетных 

родственников, также испытывавших крайнюю нужду. В годы детства испытала немало лишений, была 

вынуждена зарабатывать свой кусок хлеба, помогая пастухам пасти овец, круглый год ходила босиком в 

одной рубашке из мешковины. Подробно об этом см.: Ходжибеков Э.Х. Озодахоним // Очеркхои мухталифи 

таърихи: мачмуаи маколахо. Кисми 4. - Хоруг, 2018. - С.112-115. 
4 Хотирахои генерал Белов А.Р. // Бадахшони Совети. - 1982. - 9 дек. 
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Шонаврузов Зоолшо. Первыми пионерами Хорога были Шонаврузов З., 

Алиназаров А., Амдинов С., Наврузов К., Абодуллоев А. и др. Только через 

2-3 года в ряды пионеров принимались первые пионерки Памира -

Алиназарова М., Мирзоева Д. и др.»1. 

В 1926-1927 гг. в Поршневе и Ишкашиме были организованы 

пионерские организации. В обязанности пионеров тогда входила помощь 

крестьянам Памира в деле очистки земли от камней, собирания колосьев 

после жатвы урожая и др. 2 «Первая пионерская ячейка в Рушане была 

организована в 1928 г. в к. Вамар, первым вожатым пионеров района являлся 

Бандишоев М.»3.  

28 декабря 1928 г. госграницу в районе Кара-Куля перешла группы 

басмачей. «Басмачи отобрали у населения 15 верблюдов, 4 лошадей, 9 

баранов, 60 мешков муки (казенной), а 20 баранов и 19 халатов отобрали у 

председателя сельсовета».4 Когда отряд Красной Армии прибыл в Кара-Куль, 

басмачи бежали в Китай, но на границе часть из них были задержаны. Позже 

они опять появились в долине Маркансу. Сюда же прибыл отряд Красной 

Армии. Завязался бой, в результате которого много басмачей было ранено и 

двое из них были убиты, остальные бежали за границу. Так были 

разгромлены объединенные банды Мулло Мамадусмона, Шерали, Мирзали, 

Таракула, Гайдибая, Байкули и др.5 

11 апреля 1929 г. басмаческая банда Фузайла Махсума в составе 15 

человек во главе с Ховар Гулом в к. Тогмай переправилась через р. Пяндж в 

Калай-Хумб. Юнусов Азиз из Дарваза об этом вспоминал: «Командир 

красногвардейцев Екчуриев (Акчурин - Э. Х.) когда вошел в к. Тогмай с 9 

                                                             
 

1 Худобердиев С. Аввалин отряди пионери дар Помир // Бадахшони Совети. - 1965. - 16 июня. 
2 Худобердиев С. Там же. 
3 Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - С. 52-54. 
4 Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм. - С. 284. 
5 Фаньян Д., Зелинская М. Красная Армия - освободительница таджикского народа. - Сталинабад, 1943. - С. 

45. 
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красноармейцами для борьбы с басмачами, бывший чиновник Шоназри 1 

вместе со своими сыновьями тепло встретил красноармейцев, даже говорил 

им гостеприимно: «гость - это божий дар», и разместил их в своей гостинице. 

Но, когда ночью красноармейцы уснули, всех их перерезали». 2 Захватив 

кишлаки Кеврон и Джорф, 13 апреля ночью басмачи захватили центр Дарваза 

- Калаи-Хумб. 14 апреля 1929 г. в Калай-Хумбской мечети было созвано 

совещание антисоветских элементов и духовенства Дарваза по поводу 

выбора губернатора. После выступления нескольких представителей 

духовенства совещание избрало Ф. Махсума губернатором Дарваза. Басмачи 

зверски убили Азизова (начальника милиции), Гулмамадова и Бадалбая –

милиционеров, Хусамуддинова (завмага узбекторга) и его семью, доктора 

Коссова, фельдшера Ольхова, Гани Абдусалимова (учителя) и несколько 

других учителей-таджиков из кишлака Умарака. 3Ф. Махсум, выступая на 

совещании, заявил: «Я пришел сюда не для войны, а для мира. Но если 

большевики не сдадутся мне без боя, то воля божья - пусть будет война. За 

мной идет большая армия с английскими пушками и пулеметами. Только что 

прискакал гонец и принес известие, что Куляб и Душанбе заняты нашими 

войсками. Советская власть все равно как дым - мне суждено быть ее 

ветром». 4 Ф. Махсум из Калай-Хумба через перевал Вахье перешел в 

Каратегин. Правительство республики приняло срочные меры, были 

переброшены красноармейские отряды на защиту Гарма, в том числе 

самолетами. Не выдержав атаки красноармейцев, банда Ф.Махсума, потеряв 

60 человек убитыми в районе Калаи-Лябиоба, 3 мая 1929 г. в количестве 12 

человек бежали за границу.5 Перед этим басмачами этой банды были зверски 

                                                             
 

1  Пирумшоев Х.П. добавляет, что братья Гайратшо, Диловаршо, а Шоназри-додхо - при помощи своих 

сыновей Абдуллобека и Касымбека создали отряды сопротивления против Советской власти в Дарвазе. 

Подробно об этом см.: Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз. - С. 217-226.  
2 Подробно об этом см.: Набиев М. Муборизи рохи озоди // Бадахшони Совети. - 1965. - 23 июн. - С. 2. 
3 Лапин Б.М. Набег на Гарм. - М., 1931. - С. 76.  
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 147. 
5 Там же. 
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убиты первые учителя-женщины из среды местных таджичек в Гарме 

Аламбиби и Муаллимбиби. 

15 апреля 1929 г. басмаческая банда во главе с Куршерматом со стороны 

Афганистана в к. Тогмай Калай-Хумба переправилась через Пяндж и начала 

двигаться в сторону центра Ванча. В кишлаке Зулмобод1 развернулся бой 

басмачей с местным населением. Куршермат при поддержке баев и 

духовенства убил в Ванче ряд партийных, советских и комсомольских 

работников. Красноармейский отряд, возглавляемый коммунистами У. 

Мирзоевым, С. Мухаббатовым, Ю. Кудратовым, Д. Азизовым и др. 

разгромил басмаческую банду Куршермата. 2  В стычке с басмачами погиб 

Пайшамбе Саидахмедов 3  - секретарь комитета комсомола Ванчского р-на. 

Басмачи были разгромлени, а для оказания помощи в налаживании работы в 

Ванче облпартбюро направило бригаду, куда вошли Гулямшоев Н., Гришко 

от облисполкома, Готфрид и Наврузбеков А. от партийной организации 

Памирского отряда. Таким образом, в результате мер, принятых партбюро 

области, части Красной Армии в контакте с местным населением разгромили 

басмачей в Ванчской волости, а остатки их бежали за границу4. 

Х. Пирумшоев о судьбах других главарей басмачества писал, что 

Гайратшох был убит на перевале Узбай, а Диловаршо - на овринге Каведа к. 

Даштак с/с. Водхуда.5 В 1931 г. в Дарвазе опять во главе с Гулом Хасаном, 

Ахмади Лангом, Сайидом Али началось движение басмачества. А. Юнусов 

при помощи коменданта Калай-Хумба Давуша из числа местных жителей 

создал отряд краснопалочников и общими усилиями они разгромили 

последний оплот басмачества в Дарвазе.6  Бюро обкома партии 25 августа 

                                                             
 

1 Ныне называется к. Пайшамбеобод в Ванче. 
2 Об этом см.: Бадахшони Совети. - 1964. - 28 нояб. 
3 Саидахмедов П. - сын дехканина из Шугнана, воспитанник ленинского комсомола, по заданию партии был 

направлен в Ванч для организации комсомольской работы. Об этом см.: Назаршоев М. Партийная 

организация. Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 265. 
4 Назаршоев М. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.). - С. 

143.  
5 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз. - С. 230. 
6 Набиев М. Муборизи рохи озоди // Бадахшони Совети. - 1965. - 23 июн. 
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1932 г. приняло решение «О проведении районирования» и в 1933 г. была 

организованы Шугнанский, Вахано-Ишкашимский, Рушанский, Бартангский, 

Восточно-Памирский (т.е. Мургабский) районы1. 

Сложной была политическая история Таджикистана в 30-годы ХХ в. 

Бройдо Г.И. 2  на 2-м съезде Коммунистической партии большевиков 

Таджикистана, который проходил с 7 по 14 января 1933 г. в Сталинабаде, 

был избран секретарем ЦК, а Ш. Шотемур был утвержден Председателем 

ЦИК Таджикской ССР вместо отстраненного Н. Махсума. Первая волна 

репрессий в Таджикистане закончилась арестом Н. Махсума и Ходжибаева. 

Вторая волна репрессий в Таджикистане началась с Ш. Шотемура. С 7 по 9 

июля 1937 г. в Москве проходила 4-я сессия ЦИК СССР. Из Таджикистана на 

сессию во главе делегации приехал Председатель ЦИК ТССР Ш. Шотемур.3 

Ш. Шотемур в работе сессии участвовал лишь первые два дня. На третий 

день уже был задержан работниками НКВД в гостинице «Метрополь», где 

остановился вместе с делегацией. Бюро ЦК КП Таджикистана решением от 

19 июля 1937 г. снимает Ш. Шотемура с должности Председателя ЦИК 

Таджикской ССР, выводит из состава Президиума и членов ЦИКа 

Таджикской ССР и исключает его из членов КПСС за антигосударственную 

деятельность4. 

27 октября 1937 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР Ш. 

Шотемур был осужден к расстрелу, с конфискацией имущества. Вслед за 

арестом и казнью Ш. Шотемура были арестованы и казнены: У. Ашуров -

первый секретарь ЦК КП (б) Таджикистана, А. Рахимбоев - Председатель 

СНК Таджикистана, почти все народные комиссары, секретари обкомов, 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 129-130. 
2 Бройдо И.Г. (1883 (Санкт-Петербург) - 1956) - советский государственный деятель. В 1933-1934 гг. был 

первым секретарем ЦК КП (б) Таджикистана. Подробно об этом. см.: Википедия; Назаршоев Н., Гафуров А. 

Г. Бройдо - «хозяин Таджикистана!» // Азия Плюс. - 2009. - 9 дек. - № 49 (516). - С. А-12. 
3 Подробно об этом см.: Аламшоев К.Ш. Шотемур - общественно-политический деятель Таджикистана. - С. 

182-183. 
4 Об этом см.: Аламшоев К. Как уничтожали врагов народа в Таджикистане // Азия Плюс. - 2012. - 22 янв. - 

№ 06 (693). - С. 12-13. 
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руководители хозяйств. Всего по операциям массовых арестов и казней (в 

рамках вышеназванного приказа НКВД СССР) Таджикистану были 

утверждены «лимиты» на расстрел - 3300 и направление в лагеря - 3400 

человек … Согласно статистике органами НКВД Таджикской ССР было 

арестовано в 1937 г. - 8623, и в 1938 г. - 7081 человек. Всего - 15704 

человек. 1 После фактической ликвидации исмаилитских духовных 

наставников (пиров) в ГБАО 2  началась борьба против так называемых 

«чуждых элементов», «балласта» и др. В обострение этой борьбы немалый 

«вклад» внесли и сами жители Памира. 3  На III Пленуме Горно-

Бадахшанского обкома партии (докладчик Дж.Ш.) в октябре 1937 г. в Хороге 

ни в чем не повинных, честных и преданных ответработников партийных и 

советских органов оклеветали как «врагов народа». В их числе были Ш. 

Шотемур - «враг народа», и его «прихвостни»: Бокиев Х.- первый секретарь 

обкома партии, Амдинов М. - председатель облисполкома, Зиннатшоев А. - 

председатель Таджикторга, Кишкаров А. - член бюро, зав. сельхозотделом 

обкома партии, Хушкадамов К. - зав облоно, Кадамов – первый секретарь 

обкома комсомола, Бандишоев Б., Охонаков и многие другие видные 

областные работники. Они были сняты с работы, исключены из партии, 

арестованы, и большинство из них расстреляны4. 

Подводя итоги, следует отметить, что население Памира 3 апреля 1917 г. 

узнало о победе февральской революции в России и Туркестане из 

сообщения начальник отряда И.Д.Ягелло, и был образован общепамирский 

Комитет. В ноябре 1918 года ТуркЦИК посылает на Памир отряд во главе с 

коммунистом А.А. Холмаковым, и он весной 1919 г. организовал первые 

ревкомы. В 1919 г. активизируются басмаческие банды, 23 июля 1923 г. в 

                                                             
 

1 Об этом см.: Аламшоев К. Ш. Шотемур - общественно-политический деятель Таджикистана. - С.194. 
2  Об этом см.: Ходжибеков Э.Х. Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно-

политической и культурной жизни Шугнана. - С. 197-209. 
3 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э. Репрессии 30-х годов ХХ века и исмаилиты Бадахшана // Памирская 

экспедиция (статьи и материалы полевых исследований). - Москва: Ин-т востоковедения АН РФ, 2007. - С. 

101-110. 
4 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э.Х. Таъкиботхои солхои 30-юм дар Бадахшон // Паёми Донишгохи 

Хоругшахр. - 1999. - № 1, бахши 2. - С. 94-101. 



 

91 

Хороге был убит Холмаков, а Хорог занял отряд белогвардейского 

полковника Тимофеева. Советская власть временно была свергнута. В 1920 г. 

Красная Армия разгромила басмачей, Тимофеев в апреле месяце бежал в 

Индию. Хорог занимают бухарские чиновники, но 29 июня Шугнан 

освободила восставшая молодёжь. В сентябре 1921 г. в Хорог прибыла ВПТ 

(Т.М. Дьяков, Ш. Шотемур, Х. Хусейнбоев) и организовала новые ревкомы. 

После “национально-территориального размежевания Средней Азии” 2 

января 1925 г. Памирская область была преобразована в ГБАО.  

Установления и управление Советской власти на Памире и образование 

ГБАО в составе Таджикской АССР явилось важнейшим историческим 

событием в истории таджиков этого горного региона. Именно это событие 

открыло новые возможности для дальнейшего социально-экономического и 

культурного развития не только таджиков Бадахшана, но и всего 

Таджикистана. Объединение территорий некогда разъединенных таджиков в 

единую государсвенно-административную единицу способсвовало более 

успешному решению социальных и экономических задач молодого 

Советского государства.  

 

2.2. Аграрные преобразования в ГБАО РТ в 20-30-е гг. XX века 

До установления Советской власти Памир являлся отсталым аграрным 

районом и в 1917 г. в нем насчитывалось 2228 сельских хозяйств, основным 

занятием которых являлось земледелие. Во второй по значению отрасли 

сельского хозяйства – животноводстве имелось 14,1 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 64,2 тыс. овец и коз, 1,6 тыс. лошадей.1 З. Бахрамов, изучая 

земельный вопрос в Шугнане, писал, что пахотные земли сосредоточивались 

в основном в руках духовенства. Сравнительно наиболее крупные земельные 

участки имели и светские феодалы - баи, принадлежавшие к потомкам 

                                                             
 

1 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 208. 
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бывших местных правителей. 1  На Восточном Памире на всей обширной 

территории, которую занимал этой район, насчитывалось 512 хозяйств, 

имевших 6 тыс. голов крупного рогатого скота, 38,6 тыс. овец и коз и 0,8 тыс. 

лошадей2. 

Основная масса сельского населения принадлежала к трудовому 

дехканству, владевшему небольшими участками земли. Около 27% всех 

хозяйств этой категории располагали от 2 до 5 дес. посева и составляли 

середняцкую группу, и 67% хозяйств имели посевную площадь от 1/6 до 2 

дес. и относились к бедноте. Большинство бедняцких хозяйств имели только 

по одной голове скота, а четверть всех хозяйств были лишены его совсем.3 

Советская власть занималась помощью неимущим слоям населения с первых 

лет своего существования, о чем свидельствует протокол № 13 заседания 

Чрезвычайной ВПТ на Памире от 14 марта 1922 г. Председатель Дьяков, 

секретарь Шотемур. Повестка дня: 

1.Засмотрение заявления граждан Шугнанской волости об оказании им 

помощи ввиду голода. Постановили: Принимая во внимание бедственное 

положение, выдать помощь деньгами: а) Алимбековой - 6 рупий, б) 

Мабаталиеву - 6 рупий, в) Мамадову - 8 рупий4. 

В марте 1922 г. на массовых митингах в Хороге, Поршневе и других 

кишлаках Шугнанской и Рушанской волостей большинство населения 

решительно высказалось за проведение реформы на основе уравнительного 

перераспределения земли. В Ваханской и Ишкашимской волостях, где 

дехкане находились под сильным влиянием духовенства и баев, собрать 

большинство голосов в пользу реформ не удалось. Поэтому реформу решено 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: З. Бахрамов. Земельные отношения в Шугнане в конце XIX-XX вв. (1895-1920 гг.). - 

// Очерки по истории Таджикистана. Т. 1. - Сталинабад, 1957. - С. 50 -75. 
2Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной 

области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 208-209. 
3 Там же. - С. 210. 
4 ЦГА Узбекской ССР. - Ф. Р-17. - Оп. 3. - Д. 19. - Л. 111. – Секретно. В Президиум ВПТ на Памире. 
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было проводить только в двух волостях - Шугнанской и Рушанской. 1  На 

съезде Советов Западного Памира делегат из Вахана А. Шакарбеков заявлял: 

«мы недовольны Шотемуром, принявшим закон о разводе, и еще за то, что он 

совершенно негодным людям давал землю»2. 

Весной 1922 г. на местах под руководством ревкомов стали создаваться 

земельно-водные комитеты, которые конфисковывали землю ишанов и баев 

и наделяли ею по трудовой норме бедноту. В основном размер земельного 

надела на человека составлял от одного до двух кафчев,3 в верховьях Гунта и 

Шахдары - 2,5 кафча.4 В тех кишлаках Шугнана, где отсутствовали тутовые 

деревья, например, по ущелью Гунта, Шахдары, Дарморахта, норма 

наделения бедных крестьян плодородной землей была увеличена до двух 

кафчей. 5 Крупные землевладельцы мешали работе земельных комитетов, 

объявляя получивших конфискованные земли вероотступниками и 

др. 6 Советская власть постаралась возродить народные амбары, о чем 

свидетельствует настоящий документ «Заседание ВПТ от 27 июня 1922 г.», в 

котором подчеркивалось: «22. Амбары. До революции отрядом были 

устроены в волостных кишлаках амбары с запасами пшеницы на случай 

засухи и голода. Накоплялись эти амбары ежегодно с ссыпками каждым 

таджиком 2-3 тюбетеек урожая. Отсюда давались ссуды зерном наиболее 

бедным таджикам». 7 На социальную обстановку Памира негативно 

действовало курение опиума, которое местное население унаследовало после 

десятилетней оккупации Памира войсками афганского эмира 

Абдурахманхана. ВПТ усиливает контроль над ввозом опиума, который в 

                                                             
 

1 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 211. 
2 Более подробно об этом см.: ЦГА Узбекской ССР. - Ф. Р-17. - Оп. 3. - Д. 47. - Л. 269-276.  
3 Кафч - земельная площадь, на которой высевались 1 пуд 16 фунтов зерна. 
4 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 211-212. 
5 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР (1917-1941 гг.). - С. 92. 
6 Подробно об этом см.: Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской 

автономной области // Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 212. 
7 ЦГА Узбекской ССР. - Ф. Р-25. - Оп. 1. - Л. 805. - Заседание ВПТ от 27 июня 1922 г.  
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основном поступал из соседнего Афганистана. «Опиистам» (курильщикам 

опиума) объявлялась особая война. Предлагалось запрещение ввоза опиума с 

афганского берега и исключение курильщиков из состава ревкома и др.1 

15 октября 1922 г. состоялось заседание исполкома, на котором 

присутствовали Худжам Кули, Мухаммад Рахим, секретарь Сайфулло, и на 

нем слушали: «1. Земельный вопрос. В Хорог на душу одного человека 

отдавать 1 сер, Дарморахт - 2 сера, Сучан - 2 сера, Дебаста - 3 сера, Шохдара 

- 3 сера. Земля исмалитских ишанов: не отбирается, но между их братьям и 

заинтересованными родственниками земля делится».2 К концу апреля 1922 г. 

проведение земельной реформы было завершено в большинстве кишлаков 

Шугнанской и Рушанской волостей, что привело к почти полной ликвидации 

крупного землевладения. В тех кишлаках, где байской земли было мало, 

наделение бедноты землей происходило за счет середняцких хозяйств, что 

вызвало недовольство. 3 В Рушанской волости земельная реформа 

проводилась по опыту Шугнана. Только в Ишкашимской и Ваханской 

волостях, где крестьянство оказалось под сильным влиянием феодалов, 

земельная реформа была проведена частично, и с 27 июля 1924 г. установили 

в этих волостях земельную норму от 1 до ½ кафчей на душу населения4. 

Однако, несмотря на проведение земельной реформы и государственную 

помощь бедноте, положение трудящихся памирского кишлака продолжало 

оставаться тяжелым. Ш. Шотемур в своем докладе Президиуму ЦИК 

Туркестанской АССР от 9 августа 1923 г. писал: «У бедняков и середняков 

хлеба почти всегда нехватает - приходится занимать у богачей, благодаря 

чему бедняки находятся под влиянием кулаков».5 Председатель Памирского 

ревкома М.В. Слувис в своем докладе на одном из заседаний Наркомзема 

                                                             
 

1 Аламшоев К. Ш. Шотемур - общественно-политический деятель Таджикистана. - С. 135. 
2 ЦГА Узбекской ССР. - Ф . Р-17. - Оп. 3. - Д. 19. - Л. 225. - Земельный вопрос. 
3 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 213.  
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 93. 
5 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома Компартии Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. - Д. 67. - Л. 142.  
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Туркестанской республики в июле 1924 г. отметил, что «население живет 

впроголодь. Весной и часть лета ежегодно голодает до 15% населения. Часть 

населения питается корнями (ревенем) и травами. Нормальной же пищей 

является болтушка из муки и воды и плоды тута»1. 

В апреле 1924 г. был обсужден на съезде Советов Западного Памира 

вопрос о создании союза «Джуфтгарон» («Пахарь»), где было принято 

решение как в области, так и во всех волостях создать отделения названного 

союза. Они организовали различные виды кооперации - потребительскую, 

кредитную и производственную, через которые оказывали своим членам 

экономическую помощь. После преобразования в начале 1925 г. Памира в 

ГБАО и вхождения ее в состав Таджикской АССР работа в этом направлении 

принимает более планомерный и систематический характер. 2 В 1926 г. в 

ГБАО была завезена первая значительная партия сельскохозяйственного 

инвентаря: 4700 лопат, 800 кетменей, около 300 кирок, 100 вил и др.3 Для 

развития дехканского хозяйства огромное значение имело создание 

сельскохозяйственной кооперации на первоом областной съезде Советов, 

состоявшемся в ноябре 1925 г.  

Вначале 1926 г. основой для организации кооперации стал кредит, 

предоставленный правительством Таджикской АССР первым товариществам 

в размере 30 тыс. рублей.4  Весной 1928 г. в ГБАО имелось 6 кредитных 

товариществ: Хорогское, Зонгское, Ишкашимское, Калай-Вамарское и 

Мургабское, объединивших до 900 дехканских хозяйств. Многие 

товарищества с помощью кредита смогли приобрести рабочий скот или 

сельхозинвентарь, и освободились от многовековой байской зависимости 5. 

                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома Компартии Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. - Д. 67. - Л. 142.  
2Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 214. 
3 ЦГА Таджикской ССР. - Ф. 9. - Оп. 1. - Д. 189. - Л. 5. - Завоз сельскохозяйственного инвентаря.  
4 ЦГА Таджикской ССР. - Ф. 9. - Оп. 1. - Д. 189. - Л. 25. - I съезд Советов ГБАО. 
5 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 216. 
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К концу 20-х годов произошел подъём сельского хозяйства ГБАО: 

посевная площадь увеличилась почти в два раза по сравнению с 

дореволюционным уровнем, количество скота достигло 200 тыс. голов.110 

декабря 1929 г. Обком партии Таджикистан под руководством Ш. Шотемура 

принял постановление «О плане колхозного строительства на 1929-1930 гг.», 

которое стало важным шагом для развертывания массового колхозного 

движения 2 . Но в ГБАО имелись местные специфические трудности для 

начала коллективизации сельского хозяйства. В области не было свободных 

земель, и дехкане не имели возможности убедиться в преимуществах 

коллективного хозяйства, еще прочно держались за свои небольшие клочки 

земли3. 

Весной 1929 г. партийное бюро приняло решение о создании колхозов в 

Вахане и Ишкашиме, но выполнить его не удалось из-за слабой 

подготовительной работы. 4 24 марта 1930 г. общее собрание жителей 

кишлаков Верхний Хорог и Нижний Хорог приняло решение об организации 

первого на Памире ТОЗа5- «Крыша Мира». В колхоз вступили 54 бедняцких 

хозяйства, которым была передана земля, конфискованная у исмаилитского 

пира Саида Махмудшо, и оказана государственная помощь рабочим и 

сельхозинвентарем.6 Он имел 80 рабочих быков, 27 лошадей, 50 омачей и 4 

плуга. Однако в результате неподготовленности колхоз просуществовал один 

месяц и вскоре распался.7 

В апреле 1930 г. началась организация Товарищества по совместной 

Обработке Земли в к. Андароб Ишкашимского р-на, к. Вомар и Барзуд 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 18. - Л. 25. - Сельское хозяйство ГБАО. 
2 Подробно об этом см.: Иркаев М., Сафаров П. Роль Коммунистической партии в превращении дехкан в 

активных строителей социализма. - Душанбе, 1968. - С. 58. 
3Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 219. 
4 Подробно об этом см.: Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 47. - Л. 24. - Создание колхозов в Вахане и 

Ишкашиме. 
5 Товарищества по совместной обработке земли - Э. Х. 
6 Шергазиев М. Из истории борьбы партийной организации Памира за социалистическое преобразование 

народного хозяйства области. - С. 90. 
7 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 167. 
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Рушанского р-на. Дехканские хозяйства вступили в колхоз преимущественно 

под давлением местных органов власти. Против колхозного строительства 

развернули ожесточенную борьбу духовенство и баи, под влиянием которых 

многие дехканские хозяйства вышли из колхозов. 1М. Назаршоев добавляет: 

«Главная ошибка в организации колхозов была в том, что некоторые 

коммунисты на словах выступали за необходимость создания колхозов, а на 

деле подрывали изнутри созданные первые колхозы. По указанию ЦК КП (б) 

Таджикистана от 23 апреля 1930 г. имеющиеся на Западном Памире колхозы 

были распущены.2 Согласно устным сообщениям Б. Махмадаминова: «В те 

годы представители Советской власти отнимали у средняков ГБАО почти 

весь рабочий скот, овец, коз и даже домашнюю птицу - кур. В один день в 

хозяйствах средних дехкан стало пусто, и, исходя из этого, они были 

недовольны колхозным движением, а часть населения эмигрировала даже за 

границу». 

Для партийной организации ГБАО, как и для всей республики, 

принципиальное значение имело постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с 

искривлениями партлинии в колхозном движении» (14 марта 1930 г.), в 

котором осуждался метод форсирования коллективизации и требовался 

всесторонний учет местных условий и подготовленности крестьянства при 

организации колхозов. Это постановление помогло партийной организации 

Таджикиской ССР исправить допущенные перегибы в колхозном 

строительстве. 3 Партбюро ГБАО в соответствии с указанием ЦК КП (б) 

Таджикистана приняло 23 апреля 1930 г. постановление о роспуске всех 

                                                             
 

1Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 220. 
2 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 167.  
3Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 220. 
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колхозов, отметив, что в вопросе организации колхозов не были учтены 

экономические факторы области1. 

Осенью 1931 г. по решению местных органов власти у некоторых 

крупных баев было конфисковано значительное поголовье скота. Часть его 

была распределена между беднотой, 4 тыс. овец переданы в ведение 

облисполкома и составили основу созданного весной 1932 г. 

животноводческого совхоза «Джавшангоз». 2  В Ишкашимском р-не на 

землях, конфискованных у бая Мирзо Салмона, и части государственных 

земель был организован зерноводческий совхоз с посевной площадью около 

200 га. Совхоз Джавшангоз и совхоз в Ишкашиме получили значительную 

помощь от государства. За два года земельная площадь зернового совхоза 

увеличилась до 1 тыс. га, а количество скота в совхозе «Джавшангоз» 

достигло 10 тыс. голов.3 В 1932 г. в Шугнанском р-не у бая Давлатмамадова 

А. конфисковали 1548 баранов, у бая Давлатмамадова П. - 698, у бая 

Мамадкаримова Н. - 947 баранов. Часть скота и имущества их были 

распределены между батраками и бедняками, а часть оставлена в 

распоряжении облисполкома с целью организации животноводческого 

совхоза4. 

Следует констатировать, что осуществление такой политики стало 

возможным только при помощи принуждения со стороны Советской власти. 

Все жители села находились в родственно-семейных отношениях. Порой 

конфискованные животные передавались бедным членам одного семейства 

или рода. Не всегда новые владельцы домашнего скота могли эффективно и с 

пользой использовать свое приобретение. 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: Госархив ГБАО. - Ф.12. - Оп. 2. - Д. 92. - Л. 138. - «О борьбе с искривлениями 

партлинии в колхозном движении» (14 марта 1930г.). 
2 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР (1926-

1937 гг.): сб. док. и матер. Т. 1. - Душанбе, 1973. - С. 224. 
3 Шергазиев М. Из истории борьбы Компартии Таджикистана за коллективизацию сельского хозяйства на 

Памире (1930-1935гг.) // Ученые записки Душанбинского гос. пед. ин-та им. Т.Г. Шевченко. - Душанбе, 

1964. - С. 138. 
4 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 2, - Д. 20. - Л. 2. - Конфискация имущества. 
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16 апреля 1932 г. коллегия Наркомзема Таджикской ССР, обсуждая 

«Памирские вопросы», приняла к сведению заявление Бакиева и Гринберга о 

том, что в распоряжении облисполкома находится 4500 овец, 

конфискованных у баев. Наркомзем решил, что в целях сохранения 

имеющегося в наличии поголовья необходимо создать овцеводческий совхоз. 

Для содержания скота и заготовки кормов Наркомзем отпустил 50 тыс. 

рублей, для обеспечения производителями и покупки племенного маточного 

поголовья - 10 тыс. рублей.1 В январе 1933 г. бюро Горно-Бадахшанского 

обкома партии, обсудив вопрос о перспективах колхозного строительства, 

решило в период весенней посевной кампании создать несколько колхозов, и 

в целях проведения подготовительной работы на местах была направлена 

большая группа партийных, советских и хозяйственных работников: К. 

Конунов, М. Иджубов, М. Ходжаназаров, Э. Шонаврузов, Х. Бакиев, К. 

Хушкадамов, С. Наврузшоев и др. В их задачи входило разъяснение 

дехканам значения ведения коллективного хозяйства, и они сами принимали 

непосредственное участие в организации колхозов2. 

В начале 1933 г. на Западном Памире был организован 21 колхоз, 

объединивший 3,5% крестьянских хозяйств и 7,1% посевной площади 

области. Только за 1933-1934 гг. бедняцко-середняцким семьям на Западном 

Памире было роздано рабочих быков - 250, яков и коров - 222, мелкого 

рогатого скота - 7800 голов. Большое значение в жизни колхозов Памира 

имел созыв первого областного съезда колхозников 23 ноября 1933 г.3 

В 1933 г. был организован первый колхоз в Нижнем Хороге и в него 

вошли Мирзонаботов Х., Чусталиев С., Кишкоров Ш., Залилов Д., 

Саъдуллоева Х. и др.4 Первый колхоз образовался в Верхнем Хороге, и о нем 

вот что рассказывала памирская делегатка на VI съезде Советов республики 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Ед. хр. 13. - Л. 98-99. - Наркомзем. Памирский вопрос. 
2 Там же. - Л. 99. 
3  Подробно об этом съезде см.: Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству 

социалистическим строительством в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 169. 
4 Подробно об этом см.: Бадахшони Совети. - 1982. - 19 авг.  
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(февраль 1937 г.) Д. Давлатмамадова: «В колхоз вошли 18 хозяйств, которые 

имели 53 амбона земли, 27 быков, 23 коровы, 5 лошадей и 37 голов мелкого 

рогатого скота. Позже 8 хозяйств, у которых была лучшая земля, вышли из 

колхоза, объясняя свой уход неспособностью работать коллективно. 

Оставшиеся в колхозе бедняцкие хозяйства стали совместно осваивать 

богарные земли. Государство оказало колхозам помощь скотом и 

сельхозинвентарем. Когда стали распределять доходы, колхозники получили 

по 6 фунтов зерна, 2 фунта картофеля и по 75 копеек на каждой трудодень. 

Это составило вдвое больше, что получали от своих трудов дехкане до 

вступления в колхоз. За хорошую работу обком партии премировал колхоз 

радиоустановкой. Ушедшие из колхоза хозяйства вернулись в него»1. 

Байство выступило против коллективизации, и распускали слухи о том, 

что у колхозников отберут большевики всё и даже запретят им выполнять 

религиозные обряды и т.п.2  В Ишкашимо-Ваханском р-не распространили 

версию о том, что будто «… в Хороге уже заготовили 75-метровые одеяла 

для колхозников. В сельхозартелях, утверждали они, будут обобществлять не 

только землю, рабочий скот на время полевых работ, но и жен». 3 

Агитационная деятельность байских элементов, хозяйственная слабость 

колхозов, ошибки и перегибы, допущенные местными партийными и 

советскими органами, привели к тому, что из колхозов вышло 201 хозяйство, 

или 37,8% от общего числа. Только по Шугнанскому р-ну на 20 марта 1934 г. 

вышло из колхозов 191 хозяйство, или 46%, распался колхоз «Ёмдж», а из 

колхоза «Иттифок» вышло 88,5%, из колхоза «Ситораи сурх» в Поршневе -

70,3%. В Рушанском р-не вышло из колхозов 10 хозяйств, или 25%. 4  В 

период организации колхозов и совхозов из-за агитация баев за убой скота, 

                                                             
 

1 ЦГА ТаджССР. - Ф. 11. - Оп. 3. - Д. 1250. - Л. 100-101. - VI съезд Советов республики (февраль 1937 г.). 
2 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 170. - Л. 36. - Байство и коллективизация. 
3 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома Коммунистической партии Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. 

-Ед. хр. 37. - Л. 14. - Версии о колхозном строительстве. 
4 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. - Ед. хр. 37. - Л. 18.  
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особенно в Восточном Памире, в течение 1931-1933 гг. общее количество 

скота уменьшилось на 8 тыс. голов1. 

В связи с создавшимся положением Советское государство приняло 

меры по оказанию помощи трудящимся. В 1933-1934 гг. дехканским и 

коллективным хозяйствам было роздано 250 рабочих быков, 220 яков и коров 

и 7,8 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, животноводы Восточного 

Памира получили кредит на продовольствие в размере 20 тыс. рублей и на 

производственные нужды - 109 тыс. рублей.2 Во второй половине 30-х годов 

появились колхозы и в Рушане: «Правда» (к. Шпад), «Комсомол» (Вознавд), 

«Октябрь» (Деррушан), «Ленин» (Баррушон), «Аскари Сурх» (Хуф) и др.3 

В 1935 г. в ГБАО насчитывалось 20 колхозов, объединивших 337 

хозяйств и имевших 932 га посевной площади.4 В 1936 г. в колхозы Памира 

вступали десятки бедняцко-середняцких хозяйств, особенно в Шугнанском и 

Рушанском районах. Но в Бартанге и Ишкашиме, где байство и духовенство 

сохраняли еше более прочные позиции, процесс создания колхозов проходил 

в более сложной обстановке. Однако и здесь в дальнейшем многие 

дехканские хозяйства выразили желание вступить в колхозы. В 1936 г. 

количество колхозов в ГБАО увеличилось с 20 до 27, в которых было 516 

хозяйств, что составляло 13,2% всех дехканских хозяйств. В конце 1936 г. в 

области было создано 27 колхозов. К концу 1937 г. было создано 62 колхоза, 

т.е. коллективизацией в области было охвачено до 57,4% крестьянских 

хозяйств. 5 В 1936 г. на Памир было завезено 120 современных 

сельскохозяйственный орудий - плугов, борон, сеялок и др. Для 

популяризации достижений сельского хозяйства осенью 1936 г. в к. Поршнев 

                                                             
 

1  Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 170. - Л. 35. - Коллегия Наркомзема о создании овцеводческих 

совхозов.  
2 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 227. 
3 Подробно об этом см.: Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - С. 193. 
4 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 228. 
5 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 169. 
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была организована сельскохозяйственная выставка, на которой выступали 

Председатель ЦИК Таджикистана Ш. Шотемур и профессор П.А. Баранов1. 

Наряду с земледелием успешно развивалось животноводство, и в 1938 г. 

во всех категориях хозяйств насчитывалось 49,4 тыс. голов крупного 

рогатого скота, 116,8 тыс. овец, 142,4 тыс. коз, 3,6 тыс. лошадей. Основным 

центром, где проводилась эта работа, являлся племсовхоз «Памир». В 1938 г. 

в девяти колхозах имелись молочно-товарные фермы 2. 

На Восточном Памире по решению ЦК КП (б) Таджикистана и 

правительства республики был выделен кредит в сумме 165000 рублей для 

покупки скота. 5 августа 1934 г. на заседании бюро был обсужден вопрос «О 

распределение скота, продуктов питания и др., заготовленных Мургабским 

отделением Совинторга». Было принято решение раздать в порядке ссуды 

бедняцким и маломощным слоям населения Восточного Памира баранов -

1000 голов, лошадей - 150, верблюдов - 100, муки - 50 тонн, резервный фонд 

- 10 тонн, риса - 40 тонн, в резерв - 20 тонн, масла - 7 тонн, яиц - 50000 штук, 

кож - 1000 штук, юрт - 150 штук, овощей - 35 тонн, после чего возросло 

поголовье скота. Если в 1938 г. по району было 28217 голов скота, то на 1 

января 1940 г. - 41238 голов.3 Обком партии, идя навстречу животноводам 

Мургабского р-на, 7 декабря 1940 г. созвал общее собрание коммунистов с 

повесткой дня «О ходе коллективизации в районе». По решению общего 

партсобрания района в конце 1940 г. в Мургабском р-не создаются три 

скотоводческие колхоза, в которых первоначально объединились 204 

хозяйства. Только в августе 1941 г. было создано 5 колхозов, в которых 

объединились 553 хозяйства кочевников, было создано 10 молочно-товарных 

ферм с 697 головами крупного рогатого скота и 10 овцеводческих товарных 

                                                             
 

1 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 229. 
2 Там же. - С. 231-232. 
3 Назаршоев М.Н. История партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм. - С. 172. 
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ферм, объединяющих 3033 головы скота. До конца 1941 г. было создано еще 

три животноводческих колхоза1. 

 В ноябре 1940г. Горно-Бадахшанскоий обком партии рассмотрел вопрос 

о колхозном строительстве в Мургабском р-не и принял решение продолжать 

перевод остальных кочевников на оседлость и летом 1941 г., когда эта работа 

завершилась, были организованы три животноводческих и 7 новых 

сельхозартелей, объединивших оставшиеся единоличные хозяйства.2 Во всех 

колхозах было создано 20 товарно-животноводческих ферм, в которых 

насчитывалось более 3,7 тыс. голов скота3. 

На 1 января 1939 г. в ГБАО имелось 123 колхоза, в том, что в 

Шугнанском р-не - 31, Ванчском - 30, Роштом калинск- 17, Ишкашимском -

12, Ваханском, Рушанском и Бартангском - по 11 колхозов. В связи с 

переходом к сплошной коллективизации старая политика ограничения 

байства, которая в ГБАО в отличие от других районов республики 

продолжала сохраняться, была заменена новой - полной ликвидацией всех 

эксплуататорской классов. Обком партии и облисполком санкционировали 

экспроприацию в 1937 г. 30-40 крупных байских хозяйств. Земля и другие 

средства производства, принадлежавшие баям, в ходе коллективизации 

конфисковывались и передавались колхозам. После чего часть из баев 

эмигрировали за границу, а другая часть баев, распределив принадлежащие 

им земли между своими родственниками, под личиной середняков вступили 

в колхозы4. 

Таким образом, к началу 40-х годов коллективизация в Советском 

Бадахшане была завершена. В это время во всех колхозах области (130 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Указ. соч. - С. 172. 
2 Шергазиев М. Из истории борьбы партийной организации Памира за социалистическое преобразование 

народного хозяйства области. - С. 90.  
3 Антоненко Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной области // 

Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 235.  
4 Антоненко Б.А. Там же. - С. 232. 
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колхозов) уже насчитывалось 5916 хозяйств, что составляло более 99% всех 

дехканских хозяйств1. 

Из вышеуказанных слов можно сделать вывод, что до установления 

Советской власти на Памире пахотные земли находились в руках ишанов и 

баев. Весной 1922 г. на местах ревкомы создали земельно-водные комитеты, 

конфисковали землю баев и наделяли ею бедноту от 2 до 2,5 кафча. В 1923 г. 

организован союз «Джуфтгарон» («Пахарь») на Западном Памире. В 1928-

1930 гг. в Хороге, Ишкашиме и др. кентах организованы ТОЗ-ы, но в связи с 

неподготовленностью (давление местных органов, агитация духовенства) они 

распались. В 1932 г. организован животноводческий совхоз «Джавшангоз». В 

1933 г. на Западном Памире организован 21, в 1937 г. - 60 ТОЗ-ов, 6 

сельхозартелей. К началу 40-х годов коллективизация сельского хозяйства 

была завершена не только на Западном, но и на Восточном Памире.  

Таким образом, после установления Советской власти на Памире и 

образования ГБАО в аграрной жизни региона произошли кардинальные 

изменения. Осуществление плана коллективизации в Советском Союзе 

проходило с определенными трудностями. В результате в 1932-1933 годах 

страна столкнулась с кризисом сельского хозяйства. По стране прокатилась 

волна всеобщего голода. 

Население ГБАО также ощутило на себе последствия всенародного 

голода. Традиционный многовековый образ жизни горных таджиков в какой-

то мере способствовал выживанию населения региона.  

Наряду с этим горные дехкане навсегда четко и ясно осознали суть 

политики коллективизации. Частно собственнический менталитет 

таджикских дехкан явился основным препятствием на пути создания и 

развития колхозного строительства.  

                                                             
 

1 Ташхуджаев С. Из истории партийной организации Горно-Бадахшанской автономной области. - Душанбе, 

1965. - С. 59. 
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Несмотря на это, решая задачи по развитию сельского хозяйства, 

Советская власть оказала неоценимую помощь таджикскому крестьянству. 

Труженики села ГБАО систематически получали материальную, финансовую 

и техническую поддержку. Современная на уровне того времени техника и 

сельхозинвентарь во многом способствовали повышению 

результатативности труда крестьян.  

Коренным образом изменился социальный облик ГБАО. Развитие 

системы образования и медицинского обслуживания населения также 

явилось существенным фактором роста всеобщего благосостояния населения 

ГБАО.  

Оценивая историю развития аграрного сектора ГБАО в 20-30-х гг. XX 

века много констатировать, что она была, как и по всему Советскому Союзу, 

противоречивой, успехи сопровождались и негативными явлениями, 

политическими преследованиями, отрицанием традиционных, культурных и 

духовных ценностей таджиков ГБАО.  

 

2.3. Возникновение кустарной промышленности, энергетика, дорожное 

строительство и авиалинии 

ГБАО богата полезными ископаемыми и природными ресурсами - 

драгоценными и полудрагоценными камнями, горячими источниками, 

флорой и фауной. Высокогорье региона обладает уникальными условиями 

для осуществления исследований в сфере геологии, астрофизики, химии, 

биологии и иных направлений современной науки.  

В этой связи ГБАО имеет большую базу сырьевых ресурсов для 

развития. Основным препятствием в осуществлении интенсивной 

индустриализации в 20-30-е годы XX века являлось отсутствие 

коммуникационной системы, энергетической базы и кадрового потенциала.  

С учетом этих обстоятельств, в первые годы после образования ГБАО в 

основном уделялось внимание развитию кустарного производства, 
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предприятий по первичной обработке природных ископаемых и 

промысловых артелей по добыче драгоценных металлов и камней. 

Наряду с этим началось строительство автомобильных дорог, малых 

гидроэлектростанций, создание мастерских по ремонту автомобилей и 

тракторов, и строительных бригад. Большую и неоценимую помощь в этом 

деле оказывали прибывшие из различных уголков Советского Союза 

инженеры и специалисты.  

 Бюджет ГБАО требовал ежегодных дотаций от республики. Выступая 

перед активом ГБАО, Председатель Президиума ЦИКа Таджикской ССР Ш. 

Шотемур призывал устранить недочеты в экономическом развитии и 

превратить ГБАО из потребляющей области в производственную.1 19 ноября 

1927 г. Облпартбюро Памира обсудило вопрос «О создании кустарной 

промысловой кооперации - артели». Главными видами промыслов до 30-х 

годов были: шерстеобрабатывающий, трикотажный, паласосуконноткацкий, 

войлочноваляльный, веревочный, кожевенно-сыромятный, овчинно-шубный, 

гончарный; добыча и обработки некоторых ископаемых, в основном железа, 

и охотничий промысел2. 

 26 января 1932 г. состоялся III Пленум (16 июля 1932 г.) партии, и на 

нем подчеркивалось начало развития местной промышленности в ГБАО.3 В 

30-е годы в г. Хороге функционировала кустарная артель, удовлетворяющая 

бытовые нужды населения, впоследствии преобразованная в Местпром, 

затем - в Промкомбинат, а в 60-годы - в Комбинат бытового обслуживания 

(КБО).4 Для руководства областной промкооперацией бюро обкома партии в 

1933 г. решило создать Памирпромсоюз. Наиболее быстро развивался ручной 

трикотажный промысел, в котором было занято около 95% всех хозяйств 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: ЦГА РТ. - Ф.11. - Оп. 3. - Д. 155. - С. 22. - Ликвидация эксплуататорских классов. 
2 Подробно об этом см.: Коммунист Таджикистана. - 1976. - 28 сент. 
3Партийный архив Горно-Бадахшанского Обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. - Ед. хр. 4. - Л. 16. - III 

Пленум областного комитета, 26 января 1922 г. 
4  Мавлоназаров А., лектор общества «Знание» г. Хорога в 1965 г. Лекция по истории ГБАО // Личная 

библиотека жителя г. Хорога Худоёрова Халимёра. - С.10.  
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Рушанской и 25% Шугнанской волостей. В целом по области число лиц, 

занятых в трикотажном производстве, достигло 3500-4000 человек.1 

Большое значение для развития местной промышленности, определения 

сырьевой базы имела организация научно-исследовательских экспедиций на 

Памир. Еще в 1928 г. на Памире появилась первая экспедиция АН СССР, а в 

1931 г. туда были направлены рекогносцировочные группы для 

комплексного исследования Памира. В результате геологоразведочных работ 

в 30-х годах здесь были найдены: соль, железная руда, медь, молибден, 

свинец, золото, асбест, пьезокварц, рубин, ляпис-лазурь (лазурит) и др.2 В 

1935 г. в Язгулямской долине (кишлак Барвад) были открыты запасы 

благородного оптического кварца, и в 1939 г. была начата его добыча. С 

открытием памирских запасов оптического кварца отпала необходимость в 

его импорте.Это имело большое народнохозяйственное значение не только 

для Таджикистана, но и для страны в целом3. 

В 1936 г. в г. Хороге было организовано предприятие по переработке 

кожи. СНК Таджикской ССР 7 марта 1937 г. принял постановление «О 

некоторых мероприятиях по развитию народного хозяйства АГБО 

Таджикской ССР», и в нем отмечалось о необходимости организовать в 

районах области в 1937 г. производство извести и разработку торфа с целью 

обеспечения населения. Было поручено организовать разработку 

Рангкульской соли в Мургабском р-не не только для нужд питания, но и для 

животноводства.4 В 1939 г. началась промышленная добыча золота в районе 

озера Ранг-Куль (Восточный Памир), там работали 275 человек рабочих.5 В 

кишлаках Техарв, Потав и Ван-Ван была организована добыча железа из 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.182. 
2 Назаршоев М.Н. Там же. - С. 183. 
3 Госархив ГБАО. - Ф. 25. - Оп. 2. - Д. 14. - Л. 6. - Развитие предприятий союзного значения. 
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 184. 
5 Крыша мира. - Душанбе, 1965. - С. 58-59.  
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бурого железняка сидерита по правобережью реки Ванч. 1 Правительство 

Республики Таджикистан из год в год увеличивало ассигнования на развитие 

местной промышленности, и только на производство кварца в 1939 г. 

государством было ассигновано 1,5 млн. рублей. В результате в 1939 г. было 

добыто 102 кг золота и 60-70 т кварца, а только за 10 месяцев 1940 г. 

Хорогская промартель произвела продукции на 1 млн. 250 тыс. рублей 

вместо запланированных 1 млн. 108 тыс. рублей2. 

До Октябрьской революции основная масса населения Памира не имели 

представления об электричестве, и они пользовали «терциров» (светильник), 

который изготовляли местные мастера из льна, говяжьего сала и горных 

растений. Благодаря Советской власти появились в ГБАО первые 

керосиновые лампы.3 Жители Памира, особенно Хорога и близлежащих его 

кишлаков, имели большие трудности зимой с отоплением в связи с нехваткой 

древесины. Исходя из этого в 1932 г. для изучения гидроэнергетических 

ресурсов Памира в Хорог прибыл специальный отряд под руководством Н.А. 

Караулова. 4  Отряд исследовал р. Гунт и на основе этого исследования 

заседание бюро обкома КП Таджикистана от 10 октября 1932 г. приняло 

решение о строительстве гидростанции в г. Хороге мощностью 1000 кВт 

часов5. 

Учитывая большие экономические трудности Памира, бюро обкома КП 

Таджикистана от 16 января 1934 г. приняло специальное постановление «О 

строительстве гидростанции мощностью до 16 кВт часов в г. Хороге». В нем 

говорилось, что строительство нужно начать с февраля месяца и окончить его 

в конце года.6  К весне 1934 г. в Хороге была введена в строй дизельная 

                                                             
 

1 Таджикско - Памирская экспедиция, 1934 г. - М.-Л., 1935. - С. 29. 
2 Подробно об этом см.: Бадахшони Сурх. -1940. - 20 дек. 
3 Беседа автора с пенсионеркой Сокибековой Ш., 82 лет, к. Поршнев Шугнана, 20 мая 2014 г. 
4 Лутфишоев Б. Аввалин неругохи барки дар Помир // Паёми Донишгохи Хоруг. - 1999. - № 1, бахши 2. - С. 

88. 
5 Изучение гидроресурсов Памира // Бадахшони Совети. - 1973. - 5 янв.  
6 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана. - Ф. 7. - Оп. 1. - Д. 19. - Л. 13. 
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электростанция. 1 Для оказания практической и повседневной помощи 

строительству ГЭС Хорога было признано необходимым создать комиссию 

по содействию в составе: Х. Бакиев - председатель, Фазылбеков, Амдинов 

М., Пустинский, Мамадбек, Саидали, Худойбердыев.2 В 1935 г. в г. Хорог 

приехали проектировщики, о чем вспоминал первый рабочий-энергетик 

Памира А. Неъматуллоев.3 23 января 1936 г. «Таджикглавгидроэнергострой» 

одобрил проект гидроэлектростанции в г. Хороге. Строительство началось в 

1936г. и было освоено работ на 500 тыс. рублей, но в конце года стало ясно, 

что в проектировании произошла ошибка. 4 В феврале 1937 г. в г. Хорог 

приехала группа новых проектировщиков под руководством Соснина и 

Эстрина5. 

26 октября 1937 года на специальном заседании бюро 

Главгидроэнергостроя Республики Таджикистан в третий раз рассматривался 

и был утвержден проект ГЭС Хорога с дополнениями в техническом проекте 

и объеме капиталовложений. На заседании бюро эксперты, изучая этот 

вопрос, еще раз и особо подчеркнули, что больше нельзя допускать ошибку. 

Исходя из этого, в 1937 г. на Памир для надзора за выполнением проектных 

заданий был направлен инженер Грозен В.Н. Он внёс большой вклад в 

строительство ГЭС Хорога.6 28 января 1938 г. состоялось заседание Совета 

исполкома ГБАО Таджикской ССР, и оно специально рассмотрело вопрос «О 

строительстве гидростанции в г. Хороге». Совет просил ЦК ВКП (б) и СНК 

СССР о выделении дополнительных средств для завершения строительства 

объекта. Кроме того, было выделено 50 тыс. рублей из бюджета области.7 

СНК Таджикской ССР согласно распоряжению ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 185. 
2 Об этом см.: Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. - Ф. 2. - Оп. 57. - Ед. хр. 35. - 

Л. 8. 
3 Подробно об этом см.: Бадахшони Совети. - 1974. - 5 янв. 
4 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп. 1. - Д. 18. - Л. 20. – Решение Таджикглавгидроэнергостроя, 3 января 1936 г.  
5 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп. 1. - Д. 18. - Л. 4. - Изучение строительства ГЭС на Памире. 
6 Лутфишоев Б. Аввалин неругохи барки дар Помир. - С. 90. 
7 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп.1. - Д. 5. - Л. 98. - Заседания Совета исполкома ГБАО. 
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14 июля 1938 г. принял решение № 66, и для строительства ГЭС г. Хорога 

выделил 8 млн. 138 тыс. руб. 1 Со второй половины 1938 г. работы на 

стройплощадках ГЭС Хорога заново оживились. Из центра республики г. 

Сталинабада (ныне Душанбе) и других Союзных республик приехали 

опытные высококвалифицированные специалисты. Советское правительство 

оценивало их труд в 1200-1500 советских рублей 2. 

Комсомольцы и молодежь Памира взяли шефство над строительством 

гидростанции в Хороге. На стройплощадке работали 100 человек.3 

Автомобильное предприятие «Памиртранс» привозило для строительства 

гидростанции г. Хорога из г. Оша в Киргизии разные стройматериалы на 

общую сумму 48,2 тыс. рублей.4 По стахановскому методу работали тогда 9 

бригад стахановцев с количеством 82 рабочих, которые выполняли 

ежемесячные нормы на 120-218%. Победителем соцсоревнования оказалась 

бригада, бригадиром которой являлся М. Кадамов. Бригада М. Кадамова 

была награждена Передовым Красным Знаменем.5 Колхозники области 

трудились методом субботника на строительстве головного канала и 

построили его за три месяца.6 К концу 1939 г. строители освоили 

строительных работ на общую сумму 4174 руб. и выполнили годовой план на 

122,7 %7. 

В 1940 г. гидростанция Хорога должна была быть введена в 

эксплуатацию, но из-за нехватки запчастей для автомашин «Памиртрансом» 

не были доставлены своевременно строительные материалы и другое 

технические оборудование для гидростанции г. Хорога. По этой причине 

строительные работы были выполнены только на сумму 1 195 тыс. руб., что 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп. 1. - Д. 18. - Л. 6. - Решение СНК Таджикской ССР № 66, 14 июля 1938 г. 
2 Подробно об этом см.: Бадахшони Совети. – 1968. - 29 окт. 
3 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп. 1. - Д. 3. - Л. 150. – Шефство на строительстве ГЭС Хорог. 
4 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп.1. - Д. 18. – Л. 30. - АП Памиртранс и перевозка стройматериалов для ГЭС, 

1938 г. 
5 Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп. 1. - Д. 15. - Л. 135. - Стахановское движение на строительстве ГЭС. 
6 Мирзоашрафов П. Аз таърихи бунеди нахустин неругохи обии барки дар Хоруг // Чавонон ва илми муосир. 

- Душанбе: Бухоро, 2013. - С. 263-266.  
7 Об этом см.: Госархив ГБАО. - Ф. 96. - Оп.1. - Д. 5. - Л. 134. - Сводка строительных работ. 
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составил 61% годового плана.1 В 1940 г. правительство республики 

Таджикистан выделили на строительство ГЭС Хорога 2 млн. рублей и 

строительство снова оживилось.2 

Дореволюционный Памир был краем классического бездорожья, краем 

труднодоступных оврингов, и согласно преданиям памирцев на одном из 

перевалов на арабской графике было написано изречение словами поэта А. 

Бедиля: «Бар сари мижгон чу ашк истодаи хушёр бош!» («Путник, будь 

осторожен, ты здесь как слеза на реснице!»). Исследователь Памира В.И. 

Масальский писал о дореволюционных дорогах: «Люди, имеющие слабые 

нервы, не должны переходить через дороги верховий р. Пянджа».3  

Большое значение для развития местной промышленности области 

имело строительство автодороги Ош-Хорог (1933 г., 730 км).4 В феврале 1931 

г. состоялся IV съезд Советов Таджикской ССР, и он, учитывая огромное 

экономическое, культурное и политические значение автодороги Ош-Хорог, 

поручил правительству Таджикской ССР ходатайствовать перед Союзным 

правительством об ассигновании строительства автодороги Ош-Хорог»5. 

В июне 1931 г. СНК СССР принял постановление «О строительстве 

дороги Ош-Хорог». Наряду с тысячами памирцев в строительстве этой 

дороги приняли участие представители многих национальностей из городов 

Ташкента, Ленинабада, Оша и др. городов СССР. На строительстве трассы 

хороших результатов добились бригады Кириченко, Вольбышева, 

Гарханюка, Ибрагимова и др.6 Об этом как очевидец писал П. Лукницкий: 

«Строили дорогу Ош-Хорог представители многих национальностей 

Советского Союза… Сотни рабочих - мужчин, женщин, русских, узбеков, 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.Госархив ГБАО, Ф.96, Оп.1, Д.18. - Л.31. –Тех. оборудование для ГЭС Хорога. 
2 Мирзоашрафов П. Аз таърихи бунеди нахустин неругохи обии барки дар Хоруг. - С. 266. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 70. 
4 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Ош-Хорог на Памире // 

Вестник Педагогического университета им. С. Айни. - 2018. - № 5-2 (77). - С. 292-296. 
5 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 70. 
6 Об этом см.: Бадахшони Совети. – 1974. - 18 сент. 
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киргизов, таджиков - жили здесь огромными таборами». 1  Говоря о 

трудностях стороительства, он подчеркивал: «Некоторые специалисты 

утверждали, что попытка пустить на Памир - высокогорный Памир - 

автомобили, в лучшем случае, легкомысленна, что все машины, бесспорно, 

будут погублены и вообще не дойдут до Памира, потому что разве мыслимо 

одолеть огромные памирские перевалы…».2 

Для строительства автодороги Ош-Хорог в г. Ош Киргизской ССР было 

создано специальное дорожно-строительное управление «Памирстрой», 

начальником которого был назначен участник гражданской войны в Средней 

Азии Н.Я. Федермессер. Автодорога Ош-Хорог явилась самой высокогорной 

не только в Советском Союзе, но и во всем мире. В отдельных местах ее 

проходилось прокладывать на высоте до 5 тыс. метров над уровнем моря.3 

Автодорога Ош-Хорог считалась одной из важнейших строек первой и 

второй пятилеток, поэтому ее строительство находилось в центре внимания 

партийных и советских органов СССР и Таджикской ССР. Особенно 

большие трудности встретились на участке Мургаб-Хорог. Здесь сотни 

километров прокладывались в особенно суровых климатических условиях 

высокогорья, где воздух сильно разрежен. Это весьма негативно влияло на 

непривычных к этому климату людей4. 

Бюро обкома партии ГБАО придавало большое значение успешному 

строительству автодороги Ош-Хорог, и 16 июля 1932 г. было принято 

постановление о создании при облисполкоме специальной комиссии 

содействия и контроля за строительством. В состав комиссии вошли Карпов 

В., Шералихонов Г., Гулмамадов М., Наврузшоев С., Маъкулшоев М. 

Комиссии была поручена разработка плана вербовки рабочей силы в 

количестве 1000 человек. Обкому комсомола ГБАО было поручено в 

                                                             
 

1 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 76. 
2 Лукницкий П. Путешествия по Памиру. – М.: Молодая гвардия, 1955. - С. 35-36. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 75-76. 
4 Там же. - С. 76. 
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декадный срок провести мобилизацию и направить на стройку 2000 

комсомольцев1. 

На строительстве автодороги успешно работали бригады, бригадирами 

которых являлись Тараканова, Акбердиева, Султанова, Игнатьева и др.2 К 

апрелю 1933 г. на строительство дороги Ош-Хорог было выделено 15 новых 

автомашин ЗИС-5, а всего на строительстве дороги работало 47 

автомашин. 3 На стройке бок о бок трудились рабочие разных 

национальностей - таджики, русские, узбеки, украинцы, киргизы, белорусы и 

др. 4 Очень важную роль в организации соцсоревнования играла газета 

«Рабочий Памирстрой», в которой систематически освещались трудовые 

достижения передовиков. Партийная организация организовала 

ударническое движение среди рабочих под лозунгом: «Даешь дорогу 

Хорогу!». Этот лозунг стал среди строителей самым популярным, и к 

середине 1932 г. социалистическим соревнованием было охвачено 108 

бригад, включающих 1172 человека».5В 1934 г. было завершено полностью 

строительство Восточно-Памирского тракта из г. Ош до областного центра 

ГБАО г. Хорога.6 С открытием этой дороги в Хорог на автомашинах стали 

поступать товары и продовольствие первой необходимости. Дорога 

пересекала большое число горных перевалов, из которых наиболее 

значительными являются Кызыл-Арт (высота 4280 м), Акбайтал (4655 м)7, 

Найзаташ (4137 м) и Кутезек (4271 м)8. 

Первый пробный рейс по этой труднопроходимой трассе 

протяженностью 732 км был осуществлен комсомольцами – бывшими 

танкистами на тринадцати автомашинах, присланных Таджикистану 
                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшаанск.Обкома КП Таджикистана, - Ф. 7. - Оп. 1. - Д. 2. - Л. 47. 
2 Партийный архив Горно-Бадахшанского Обкома КП Таджикистана. - Ф. 7. - Оп. 7. - Д. 16. - Л. 22. 
3 Подробно об этом см.: Бадахшони совети. – 1974. - 20 сент. 
4 ЦГА РТ. - Ф. 19. - Оп. 1. - Д. 612. - Л. 177. – Строительство автодороги Ош-Хорог. 
5  Назаршоев М. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области ТаджССР. - С.150. 
6 Госархив ГБАО. – Ф. 24. - Оп. 1. - Д. 12. - Л. 29. 
7См.: Саидасанов, Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дисс… канд. истор. 

наук: 07.00.02 / Саидасанов Юсуф Шанавалшоевич. – Душанбе, 2011. – 175 с.  
8 Клеандров И.М. Экономика Советского Горного Бадахшана – Душанбе, 1974. – С. 72. 
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рабочими Магнитогорска. Этот исторический рейс возглавил опытный 

автомобилист Сурен Андреевич Алахвердов. 1  Позже в своей статье, 

посвященной празднованию 40-летия ГБАО, он вспоминал: «…1933 год. 

Эшелон, груженный тринадцатью автомашинами, присланными рабочими 

Магнитогорска, медленно продвигался по железной дороге к ст. Карасу в 

Киргизии. На комсомольском собрании было принято решение, чтобы 

машины ремонтировать прямо на платформах… К вечеру впервые в истории 

выйдя из знойного г. Оша, вереница машин взяла курс в сторону высочайших 

перевалов. Перевал Талдык. Поднимались медленно, ощупью. А когда 

оказались на вершине, то ужаснулись: «Спуск автомашин невозможен, - 

пугливо заговорили некоторые водители, - поворачиваем назад!» Однако 

мнение одиночек не повлияло на общее настроение. У перевала Чирчик 

автомобилистов встретила пурга. Дул сильный ветер, неистовствовала 

настоящая зима. И это в теплые летние дни… На перевале Кзыларт, 

вспоминает 60-летний автомобилист, - отказал мотор ведущей машины. 

Объезд невозможен. Колонна стоит час, другой. «Машину - в пропасть, - 

предлагали некоторые. У нас их немного, - возражали другие, - а груз куда? 

Беречь надо!» Машину не бросили, хотя и надолго задержались. Пришлось 

немало поработать. В ход было пущено всё: молотки, кирки, железные 

пластинки. И объезд был сделан. На пятнадцатые сутки прибыли в Мургаб. 

Теперь это расстояние водители преодолевают за одни сутки. Возвращаясь из 

первого рейса на Памир в Ош, шоферы сфотографировались»2. 

С.А. Алахвердов сообщает и имена других водителей этого 

интернационального рейса – Мирошниченко, позже работавшего в г. 

Душанбе, и русского водителя Усова: «Усов был человек смелый, 

мужественный и необыкновенной силы. Взявшись руками за передний мост 

полуторки, он легко перебрасывал ее на другое место». По этому случаю 

                                                             
 

1 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С.77. 
2 Бадахшони Совети. – 1965. - 14 августа. – С. 3. Фотография 13 водителей первого рейса на Памире была 

помещена в названной газете.  
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прошёл большой праздник в Хорогском аэропорту 20 августа 1932 г., и все 

13 машин были выставлены на показ населению1. 

М.Н. Назаршоев об этом добавляет: «Впервые в истории Восточного 

Памира 14 июля 1931 г. наряду с караваном верблюдов в Мургаб прибыли 

две автомашины. Одна из них осталась работать в Мургабе, вторая 

отправилась дальше и в конце июля прибыла в Хорог, где была радостно 

встречена жителями. Эти машины были проведены на Памир рядовыми 

шоферами Андижанского автотранспорта - Стасевичем и Гончаровым».2 В 

Госархиве ГБАО Республики Таджикистан имеется об этом такая запись: «14 

июля 1931 г. две первые в истории Памира автомашины прибыли на 

Восточный Памир, на которых впервые была перевезена почта». 3 По 

предварительным подсчетам на строительство автодороги Ош - Хорог было 

израсходовано 24 млн. рублей. В связи с окончанием строительства этой 

автомагистрали, наиболее отличившиеся строители, во главе с начальником 

«Памирстроя» Н.Я. Федермессером, Умурзаков, Акбердинов, Т.Т. Попов, 4 

заместитель начальника 4-го участка Егорова П.И. и др. были награждены 

орденом Ленина5. 

Дорога Ош - Хорог имела большое значение для ГБАО. Население 

области тогда с гордостью называло автодорогу Ош - Хорог «Дорога жизни», 

так как по ней они получали почти всё: из Украины – хлеб, из Баку - керосин, 

из Сибири – лес и др. Строительство автодороги способствовало росту 

грузооборота в ГБАО. Только в 1936 г. в ГБАО было завезено 716 тонн 

продовольственных товаров. Автодорога Ош - Хорог способствовала 

                                                             
 

1 Подробно об этом см.: Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Ош-Хорог на Памире // 

Вестник ТГПУ им. С. Айни - С. 292-296. 
2 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.150. 
3 Подробно об этом см.: Госархив ГБАО. - Дело № 5. - Ф. 32. - Оп. 2. - Ед. хр. 25. - Л. 44. - Почтовая связь. 
4История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 77. 
5Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 191. 
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ликвидация оторванности области от хозяйственных, культурных центров 

страны и дала толчок к более быстрому развитию.1 

Благодаря третьей пятилетке были построены дороги Хорог - Рушан в 

1938 г. протяженностью 65 км и Тузкул - Вахан - Ишкашим в 1939 г. 

протяженностью 186 км. На строительство было израсходовано свыше 34 

млн. рублей. В 1940-1952 гг. было закончено строительство дороги Тузкул –

Вахан – Ишкашим - Хорог общей протяженностью 337 км. В 1937-1938 гг. 

было завершено строительство дороги Хорог - Рошткала протяженностью 45 

км.2 В 1938 г. в к. Ахцев Рушана была построена паромная переправа через 

реку Бартанг.3 К началу 1940 г. в области имелось свыше 1000 км автодорог 

и по ним курсировало более 500 автомашин. Дороги нуждались в 

инженерных сооружениях - мостах. В течение 1938 - 1940 гг. только на 

строительство 5 мостов в ГБАО правительство республики израсходовало 2 

млн. 839 тыс. рублей 4. 

Однако ГБАО до 1940 г. не имела автодороги, связывающей ее со 

столицей Таджикистана - Сталинабадом. Поэтому назрела необходимость 

строительства автодороги Сталинабад – Хорог. Население Гармской области 

и ГБАО осенью 1939 г. ходатайствовало перед правительством 

Таджикистана о строительстве этой дороги. ЦК КП (б) и СНК Таджикистана 

обратились в ЦК ВКП (б) и СНК СССР, и в постановлениях от 28 октября 

1939 г. и от 28 февраля 1940 г. одобрили просьбу республиканских органов и 

выделили необходимые средства на строительство автодороги Хорог - 

Калай-Хумб - Сталинабад протяженностью 587 км. Начальником 

строительства был назначен зам. пред. Совнаркома Таджикской ССР А.В. 

Мазаев. Для строительства автодороги было решено выделить в 

распоряжение СНК Таджикской ССР во втором квартале 1940 г. из резерва 

                                                             
 

1 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 78. 
2 Госархив ГБАО. - Ф. 19. - Оп. 5. - Д. 10. - Л. 108-110. - Строительство дороги Хорог - Рошткала. 
3 Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - С. 64. 
4 Госархив ГБАО. - Ф. 19. - Оп. 3. - Д. 23. - Л. 140. - Строительство мостов в ГБАО, 1938-1940 гг. 
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Экономсовета при СНК СССР 400 тонн аммонита с бикфордовым шнуром и 

детонаторами, 500 куб. м круглого леса, 250 тонн цемента, 5 тонн стали и 150 

тонн бензина. Согласно архивным данным на строительство автодороги было 

направлено из районов Гармской области 15600, из районов ГБАО - 4410, а 

из районов Сталинабадской области - 1700 человек. Всего 21710 человек1. 

Для обеспечения рабочей силой строительства автодороги Хорог -

Даштак ЦК КП Таджикистана обязал все райисполкомы ГБАО поставлять в 

общей численности 2500 человек: райисполкомы Шугнанского района - 750, 

Рошткалинского - 250, Бартангского - 200, Рушанского – 450 и Ванчского 

районов - 600 человек рабочих. Массовый выход на строительство 

назначался с 15.04.1941 г., со сроком работы полтора месяца - с 15 мая по 1 

июня 1941 г. 2 Строительство автодороги Сталинабад - Хорог имело свой 

специфический характер, и её строительство было по техническим 

характеристикам более сложнвм, чем автодороги Ош - Хорог. Причина 

заключалась в том, что дорогу во много местах нужно было прокладывать по 

отвесным скалам, через пропасти. О героическом труде строителей при 

строительстве автодороги Сталинабад - Хорог корреспондент газеты 

«Правда» А.Р. Румянцев писал: «Я увидел, прежде всего, мужество и силу 

памирцев. Сколько раз довелось мне видеть, как висят люди на канатах на 

отвесной скале, над бездонной пропастью и вгрызаются ломом, бурой, 

киркой в гранит». 3 Бывший взрывник и строитель дороги, позже мастер 

участка Вамд - Вознавд Рушанского р-на Ё. Ёкубов вспоминал: «В нашем 

участке почти везде около дороги были поставлены предупредительные 

таблички с надписями: «Водитель, будь осторожен – овринг!», а на крутых 

спусках - «Водитель, проверь исправность тормозов!»4. 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 2. - Ед. хр. 1. - Л. 35. – Общее обеспечение строительства автодорог. 
2 Госархив ГБАО. - Ф. 1. - Оп. 6. - Ед. хр. 33. - С. 17. – Вып. из проток. засед. Исполкома АГБО, от 14.02. 

1941 г.  
3 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 79. 
4 Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Сталинабад - Хорог на Памире // Вестник 

Педагогического университета им. С.Айни. - 2019. - № 1 (78). - С. 115-119. 
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С. Бекназаров, 1  в честь празднования его 80-летия, выступая перед 

студентами ХоГУ им. М. Назаршоева (апрель 2014 г.), говоря о 

строительстве автодороги, вспоминал о своей поездке на учебу в г. 

Сталинабад: «Сидя в кузове бортовой машины в г. Хороге и до конца первого 

дня мы дошли до к. Шипад Рушана, на второй день - до Тавильдары, на 

третий день - до Файзабада, а на четвертый день мы оказались в г. 

Сталинабаде». 2  Бригада коммуниста Содаткадамова из Шугнанского р-на 

состояла из коммунистов и комсомольцев в составе 30 человек. Эта бригада 

во главе с секретарем райкома партии Мамадсодиковым М. показала 

истинный героизм в прохождении самого труднодоступного участка 

«Дарваз»: работая в две смены, она выполняла норму до 400% в каждую 

смену. 3 Многие молодие учителя Памира, как Махмадаминов Б. из 

Дарморахта, работали в качестве агитаторов, и во время перерыва читали 

строителям свежие газеты.4Большую помощь строителям этой автодороги 

оказали красноармейцы, которые работали в качества взрывников, мастеров, 

строителей мостов. В строительстве дороги участвовали русские, украинцы, 

татары, узбеки, киргизы и представители других народов СССР. 

Обслуживали стройку 18 врачей, 17 фельдшеров, 42 медсестры. Связисты 

обеспечили постоянную связь штаба с Москвой и с прорабствами 5. 

Председатель Совнаркома Таджикской ССР М. Курбанов рапортовал 

телеграммой в адрес ЦК ВКП (б) следующее: «Сообщаем, что 6 сентября 

сего года Постановление СНК Союза и ЦК ВКП (б) от 28 февраля 1940 г. по 

строительству Большого Памирского тракта выполнено досрочно».6 Трасса 

пролегла по 44 оврингам 7 протяженностью 14 км. 1 За 105 дней была 

                                                             
 

1 Бывший секретарь Горно-Бадахшанского обкома компартии Таджикистана. 
2 Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Сталинабад - Хорог на Памире. - С. 115. 
3 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 194. 
4 Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Сталинабад - Хорог на Памире. - С. 116. 
5 Там же. - С. 119. 
6 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 80. 
7 Подробно об этом см.: Овринг - Википедияru.wikipedia.org/wiki/ 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSTkaqLoaqFAZhtASZdwKQxA4OhqaGpkZGhiZk5g4pXV0-06tENbK8NJn7_FScDAEING_w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSTkaqLoaqFAZhtASZdwKQxA4OhqaGpkZGhiZk5g4pXV0-06tENbK8NJn7_FScDAEING_w
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проложена сложнейшая автодорога протяженностью 567 км. Наступил 

долгожданный час. Первая колонна из 8 легковых и 48 грузовых машин 

двинулись из Сталинбада в г. Хорог. Самыми труднодоступными участками 

автодороги являлись овринги Кунигов в к. Шипад и Сафедсанг на перевале 

Хабурабат Сагирдашта. Рабочие-памирцы К. Рацушчов и С. Киргизбоев 

проявили мужество: они висели на канатах и прорезали вручную отверстия 

для аммонала, потом устроили несколько взрывов и сделали проход. М. 

Шогадоев заметил их мужество и перевел их на взрывание овринга 

Сафедсанг перевала Хабурабат. Их доблестный труд был отмечен орденом 

Трудового Красного Знамени.2 На строительстве автодороги взрывники О. 

Зиёбеков из к. Бувед и Ч.Одилбеков из к. Барчид Поршнева погибли. Их 

останки перевезли в ящиках из-под аммонита и похоронили их вместе в к. 

Бувед Поршнева. 3 

В указе Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1941 г. 

отмечалось: «За выполнение в рекордно короткий срок задания по 

строительству высокогорной автомобильной дороги Сталинабад - Хорог 

наградить особо отличившихся на строительстве орденом Ленина - 15 

человек, Орденом Трудового Красного Знамени - 55 человек, Орденом Знак 

Почета - 95 человек, медалью «За трудовую доблесть» - 126 человек, 

медалью «За трудовое отличие» - 168 человек». Почетными грамотами и 

грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР были 

награждены 2767 человек.4 За самоотверженный труд 459 строителей ГБАО 

награждены орденами и медалями СССР. Так, бригадир землекопов 

Гуломалиев Н., бурильщик Рецушчев К., бригадир бурильщиков 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир… - С. 176, 178. 
2 Бахтиёров М. Таърихи Рушон. - С. 66. 
3 Ходжибеков Э.Х. История строительства автодороги Сталибад - Хорог на Памире. - С.118.  
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 195. 
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Худжакалонов Т., Муродов С.1 и другие были награждены орденом Ленина. 

Бригадиры бурильщиков Абдуманонов М. и Хайдаров Р., бурильщик 

Давлатов Д., бригадир Давлатов Г., землекоп Саховатов Ш., Имомназаров О. 

и другие были награждены орденом Трудового Красного Знамени 2. 

5 марта 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР за 

подписями М.И. Калинина и А. Горкина о присвоении Большому 

Памирскому тракту имени И.В. Сталина. 20 марта 1941 г. в г. Хороге 

состоялся митинг по этому случаю, и была направлена специальная 

телеграмма в Кремль, в которой говорилось: «Мы, трудящиеся г. Хорога, и 

колхозники Шугнанского района – «Памир» собрались по случаю большого 

праздника - переименования Большого Памирского тракта на Ваше имя. 

Ваше имя, тов. Сталин, обязывает нас на новые трудовые 

подвиги».3Автодорога Сталинабад –Хорог заменила окружной путь через Ош 

и сократила расстояние в 4 раза. Подсчитано, что годовая экономия от 

удешевления стоимости перевозок по этой дороге составила 15 млн. 

рублей. 4Народный поэт Таджикистана М. Миршакар вспоминал о дороге 

Хорог - Сталинабад: «В 1928 г. мы, тридцать мальчиков, шли по горным 

тропам Памира, направляясь в Сталинабад. Больше месяца шли мы тогда по 

вьючным тропам. Но на смену диким оврингам пришел Большой Памирский 

тракт, «Дорога счастья», как ее называли таджики»5. 

Говоря об истории советской гражданской авиации можно сказать, что 

«началом развития Гражданской авиации в Таджикистане явился первый 

полёт самолёта Ю-13 из Бухары в Дюшамбе 3 сентября 1924 г. Впервые был 

образован Сталинабадский аэроузел, и началась эксплуатация новых 

                                                             
 

1  Муродов Садали, комсомолец-памирец, в августе 1941 г. награжден орденом Ленина, позже стал 

заслуженным дорожником Таджикской ССР. Подробно об этом см.: Латифи О. Белая осень. - Душанбе: 

Ирфон, 1974. - С. 104-106. 
2 История Горно-Бадахшанской автономной области. Т. 2. - С. 81. 
3 Укази Президиуми Совети Олии СССР аз 5 марти соли 1941 // Комсомоли Бадахшон. – 1941. - 22 март. 
4 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 195.  
5 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 179. 
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маршрутов через горные хребты Памира. 1 В состав экспедиции 1928 г. 

входили летчик А. Лусис, штурман и авиамеханик. Они подготовили 

подробную карту первого маршрута на Памир. 2 Вопрос об установлении 

воздушного сообщения между Хорогом и Сталинабадом 22 сентября 1929 г. 

был предметом всестороннего обсуждения на заседании Президиума 

облисполкома. В соответствии с принятым постановлением облисполкома 

была создана комиссия для выбора места и оборудования аэродрома в г. 

Хороге. В качестве запасного аэродрома было решено оборудовать 

посадочную площадку в Ванче. К осени 1929 г. аэродром в г. Хороге был 

подготовлен к приему самолетов3. 

Среднеазиатское управление воздушных линий «Добролета» 

ответственность за полет по неизведанной Памирской трассе возложило на 

один из опытнейших экипажей в составе пилота Н.И. Баранова и 

бортмеханика А.М. Вельмера. 21 октября 1929г. самолет поднялся с 

аэродрома Гарма на высоту 4 500 метров, перелетев перевалы Хобу-Рубот и 

Забурсу на высоте 5 000 метров, дальше взял высоту 5 500 метров при полете 

через Калай-Хумб и благополучно сел в Хороге на аэродроме.Правительство 

Таджикистана представило к награждению орденом Красного Знамени 

участников перелета на Памир. 4 В книге«История ГБАО» дополнительно 

кэтому сообщается: «21 октября 1929г. в 9 часов 48 минут военный летчик 

Н.Баранов бортмеханик А.Вельмер на самолете «Юнкерс», имея на борту 

военного летчика Прохорова, благополучно посадили машину на аэродроме 

Хорога, расположенного на высоте 2200 м. над уровнем моря.На 

многотысячным митинге трудящихся области в Хороге жители края 

благодарили советское правительство за заботу о трудящихся края».5 

                                                             
 

1 URL: http://khovar.tj/rus/archive/24161-v-tadzhikistane-otmechayut-den-grazhdanskoy-aviacii.html 
2 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир… - С. 174. 
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 196.  
4Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.196-197.  
5История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2, (новейшая история) …- С.82. 

http://khovar.tj/rus/archive/24161-v-tadzhikistane-otmechayut-den-grazhdanskoy-aviacii.html
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Один из первых советский учителей Памира уроженец к.Поршнев 

Н.Шакарбеков наблюдая полет «кема» или «джоз» (так говорили тогда 

самолёт на шугнанском языке) в небе своего село перед посадкой в Хороге 

сразу же после этой исторической событие вырезал на камне следующие 

слова на арабской графике: «Ба Шугнон джоз омад» (прилетел самолет в 

Шугнан), и дата октябрь 1929г.Охон Назарбек.1«Жители Хорога и Поршнева, 

не веря своим глазам, смотрели на людей, спускавшихся с неба.Те, первые 

полеты над Памиром воистину достойны и книг, и памятников, -летчики 

совершали их в утлых самолетах, открытые ветрам и морозам, в 

комбинезонах и очках, без кислородных приборов, даже без точных карт…».2 

Второй раз летчик К. И. Баранов прилетел в Хорог 18 августа 1930г. 

Героические полеты летчика К.И.Баранова в Хорог явились значительным 

вкладом в изучение и освоение этой труднейшей высокогорной авиалинии. С 

августа 1932г. установилось регулярное авиасообщение между Сталинабадом 

и Хорогом. 3 Очевидцем этой событий писатель П.Лукницкий писал: «…в 

тридцать втором году мне посчастливилось присутствовать здесь, в к. Теме, 

при событии, в ту пору для Памира исключительном. 23 августа 1932 г. на 

Хорогском аэродроме был устроен аэропраздник. Накануне сюда прилетел 

самолет из Сталинабада. И решено было собрать с утра в аэропорту 

население Хорога и ближайших кишлаков, впервые устроит публичные 

полеты. Многие сотни людей собрались с утра: дехкане из Хорога, из 

Поршнева, из Сучана-со всех сторон. Люди шли с семьями, никогда прежде 

вместе с мужчинами не собралось столько женщин! На афганском берегу 

тоже собрались сотни любопытствующих людей. Работники обкома и 

облисполкома, сотрудники комплексной экспедиции, летчики выступали с 

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х. История открытия воздушных авиалиний на Памире (1928-1985гг.) - /Вестник Российско-

таджикский (славянский) Университет (РТСУ), №2 (49) – 2015. - С. 129. 
2 Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С. 174. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2, (новейшая история) …- С. 82. 
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речами. Красные флаги, плакаты, расцветили замкнутую серыми крутыми 

горами долину Пяндж».1 

Когда летчики объявили, что первый рейс над Хорогом будет 

бесплатным и лететь может любой шугнанский дехканин, никто не решился 

выйти вперед. Через несколько минут из огромной толпы медленном шагом 

вышел белобородый старик, в белом суконном халате, в сыромятных пехах и 

шерстьянных узорных чулках-джурабы. Лоскут ветхой материи заменял его 

голове чалму. Старик-житель Сучана-сказал собравшимся, что он пережил на 

свете много лет, что его жизнь уже мало чего стоит и что он не боится 

умереть. Он, а вслед за ним молодой смельчак-дехканин поднялись на борт 

самолета. Через минуту самолет был в воздухе. Через две минуты он исчез в 

раструбе ущелья Гунта.Через пять минут- поразительного молчания толпы 

самолет стремительно пошел на посадку и сел, и вся долина Пянджа 

огласилась торжествующими криками огромной толпы, которую едва 

удалось сдержать, чтобы она не хлынула, не раздавила на радостях 

самолет».2 

В своем вспоминаниемо трудности полета в Хороге ветеран авиации 

Таджикистана пилот Н.Рыбалко, летавший в те годы на Р-5, писал: «Летали в 

открытой кабине, крепко привязанные к сиденью. Отсутствовала радиосвязь, 

непогоду встречали в пути. Полет в Хорог и обратно длился пять 

часов».3Первый самолет в Рушанском р-не «приземлился в 1931г. в местечко 

Пичув, в1932г. был организован районный аэропорт». 4 В годы второй и 

третьей довоенных пятилеток (1933-1945) было установлено авиасообщение 

между Хорог-Ванчем.5В 1933г. были установлены авиалинии между Хорогом 

и Ишкашимом. 6 августа 1935г. командир авиазвена С.И. Любченко произвел 

первый полет из Хорога в Мургаб, посадив самолет на площадку, 

                                                             
 

1 Лукницкий П. Путешествия по Памиру…- С. 480-481. 
2Лукницкий П. Путешествия по Памиру … - С.481. 
3Ходжибеков Э.Х. История открытия воздушных авиалиний на Памире (1928-1985гг.) … - С. 131. 
4Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С. 69. 
5Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. Ф.2. ОП.1, Д. 29. Л. 11.  
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расположенную на высоте 3 600 метров над уровнем моря, был награжден 

Почетной Грамотой ЦИК Таджикской ССР.1Советские летчики при полеты 

на Памир совершали мужество: «летали и зимой, рисковали жизнью, 

устанавливали трассу. Вывозили больных, привозили врачей, медикаменты, а 

в 1933г. вывезли самолетом обмороженного Н.П. Горбунова.Не обходилось и 

без жертв. Зимой 1936г. при посадке в Калаи-Хумбе погибли пилоты 

П.Троицкий и Я. Липексон.Вывезти тела погибших не было возможности. 

Летчиков погребли там, где они погибли.2 

О своем первым полетом в качестве пассажира по маршруту Хорог-

Душанбе вспоминал ветеран труда из г. Хорога Ш.Шонаврузов: «В 1937г. я и 

Ш. Шабдолов как лучшие пионеры- активисты г.Хорога были направлены на 

отдых в пионерском лагере в г.Москву. Кроме нас в четырехместным и 

сверху открытом самолете в аэропорту Хорога сидели Г.Курбоншоев, и отец 

известного парт.работника Б.Бандишоева и через три часа полета мы 

приземлились ваэропорту г. Душанбе.»3Первым летчиком среди таджиков 

являлся памирец Саидмамадов Бахрон. 4 Открытие воздушной линии 

Душанбе-ГБАО Республики Таджикистан имело историческое значение. 

Трудящиеся области получали корреспонденции, свежие газеты и журналы. 

Благодаря открытие воздушного сообщения можно было вызвать врача из 

центра, или перевезти самолетом больного на лечение в г.Сталинабад. 

Позднееобразовалось даже санавиация.5 

Идея развития ГБАО Республики Таджикистан кустарной 

промышленности принадлежить Ш.Шотемур, и он предлагал облактиву 

                                                             
 

1Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.167. 
2 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир… - С. 174. 
3Ходжибеков Э.Х. История открытия воздушных авиалиний на Памире (1928-1985гг.) … С. 130;  
4Саидмамадов Б. родился в 1911г. в к.Хоса дж.Поршнев Шугнанского р-на, закончил рабфак (1927-1930г.) и 

курс летчиков при ДОСААФ г.Душанбе (1930-1931). После чего он поступил на учебу в национальной 

летной школе г.Ташкента (1931-1932). Он летал на самолетах АН-12 по маршруту Душанбе-Гарм, Куляб, 

Кургантюбе, Муъминабад (1933-1937гг.) и при борьбе с эпидемиологическим болезней в Юге Таджикистана 

заразился этой болезнью и по состояние здоровье вернулся на Памир, работал шофером в г.Ош и 

Хороге.Скончался в 2006г. на Памире. Подробно об этом см. Шугнон…- С.614. 
5 История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2, (новейшая история) …- С. 82. 
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создать шерестеобрабативающий, трикотажный, гончарный; добыча и 

обработка ископаемых. В 1928-1931гг. ГБАО направлены 

рекогносцировочные группы для комплексного исследования Памира, здесь 

найдены: свинец, золото, пьезокварц, рубин и др. В 1939г. началось 

промышленная добыча золото в Рангкул, где работали 275 рабочих. До 

1934г. Хорог освещалось дизельной станции, в1940г. введена в эксплуатации 

ГЭС Хорог.Июнь 1931г. СНК СССР принял постановление о строительство 

дороги Ош-Хорог и в 1934г. завершилось его строительство. В 1940г. 

началось строительство автодороги Сталинабад-Хорог, длиной 567км. 21 

октября 1929г. пилот Н.И.Баранов и бортмеханик А.М.Велмер открывали 

воздушный трас Сталинабад-Хорог. 

Таким образом, в передвоенный период в ГБАО РТ произошли 

коренные социально-экономические преобразования. Правительсво СССР и 

Таджикистана оказывало существенную финансовую и материальную 

поддержку в деле создание энергетической базы, строительству дорог и 

созданию кустарно- промышленных предприятий по первичные обработки 

сельскохозяйственной продукции и природных ископаемых региона. В 

результате строительство автомобильных дорог Ош-Хорог, Сталинабад- 

Хорог, открытие авиасообщений с центром и районами ГБАО РТ резко 

повисилось, как и доставка товаров народного потребление, 

стройматериалов, технического образования, так информационная и 

культурная коммуникация области. Сотни молодых Бадахшанцев прибывали 

в столицу и другие регионы страны на учебу и работу. Были заложенные все 

необходимые условия для комфортного вливание население ГБАО РТ в 

общественную, экономическую и культурную жизнь Таджикской СССР.  
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ГЛАВА 3. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГБАО РТ В 1917-1941гг 

3.1. Становление новой системы народного образование и медицинского 

обслуживание в ГБАО РТ. 

Население Памира и Припамиря до установления Советской власти и 

образование ГБАО РТ фактически была безграмотным. Людей умеющие 

читать и писать на фарси в каждом селе были единицы. Полностью 

отсутствовало не только система образование, но и школьные и 

образовательные учреждения.  

Декабрь 1920г. с подписью Ленина был опубликован Декрет Совет 

Народных Комиссаров «О ликвидации неграмотности населения народов 

РСФСР». 1 Этот документ открылпуть к культурному возрождению всех 

наций и народности СССР.Исходя из решений II съезда Коммунистической 

Партии Туркестанской республики (декабрь 1918г.) было обращено особое 

вниманием на издание учебной и другой литературы на местных языках.2Над 

создание первых советских школ упорно трудился Ш.Шотемур и об этом 

свидетельствует его письмо от 21- октября 1922г. на имя ЦИК Туркестана в 

Ташкенте в котором он просил о создание четыре школ, стекло, школьные 

учебники и школьные принадлежности. 3  Вдругом писем с Памира от 28 

ноября 1921г. он писал, что грамотных людей встретишьздесь редко.Даже в 

кишлачных ревкомах, объединившихнесколькоближайших кишлаков, нельзя 

найти хотя бы одного грамотного для ревкома человека». 425 июля 1921г. 

проходил районный съезд Советов Западного Памира, и в области народного 

просвещения постановил: «Взять на учет всех грамотных и обязать их 

безвозмездно со стороны населения обучать три раза в неделю детей своего 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Народное образование в СССР. М.1967. - С.11-12. 
2 Каширина Т.В., Давлатёров Д. - /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 246. 
3 Имомназаров Г. Тараккиёти маълумоти умумии Помири Совети (ВМКБ) дар солхои 1917-1929…- С.4. 
4 ЦГА Узбекской ССР, Ф.Р.-17, Оп.3, Д.19 Л.14. – Ответ. работнику Турк ЦИКа М.Юмакаеву, 21 окт.1921г.  
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кишлака». 1 19 мая 1922г. ВПТв письме, в ЦИК Туркестан в частности, 

отмечаль, что нищета не дает возможность населению посылать детей в 

школу. Необходимо обеспечить детей одеждой и пищей.2 

Со стороны отряда на Памира была открыта школа в 1924г. и 

Т.Дьяков отправил письмо отв. секретарю ЦК Компартии Таджикистана с 

«просьбой о присылке на Памире 4 учителей и 4-5 инструкторов советских 

организаций для Западного Памира и 1 учителя и 2 инструкторов для 

Восточного Памира».328 октября 1922г. ВПТ в своем заседании постановил, 

что для ликвидации безграмотности население надо создать специальную 

комиссию в составе Николаев, Чернов и его жена, которые прибили в посту 

Хорог по требованию ВПТ в 1922г., А.Зиннатшоев и Шофитур 

Мухаббатшоев из кента Шугнана, и других грамотных людей. Комиссия 

начало своей работой с создание первых учебных программ. После чего на 

базу русско-туземной школы Хорогского военного поста был организован 

первый советский интернат. На создание интерната огромный вклад вложил 

начальник отряда военного поста Хорога Мартынов, Курочкин, переводчик 

Наби и вышеназванных учителей. Воспитанники интерната жили в здание 

военного поста, учились и получили бесплатное питание.414-ноября 1922 г. 

ВПТ согласно своим решением открыл госинтернатдля 50-детей сирот на 

Восточного Памира в количестве -10, Шугнан -20, Рушан -10, Вахан-6, 

Ишкашим-4 человек.5 

Документы принятие XII съезда РКП (б) (1923г.) утвердил резолюцию 

«об очередных задачах партии в национальном вопросе в области культуры 

определялось так: помочь трудовым массам нерусских народов открыть у 

себя национальные учреждения культуры, развить широкую сеть школ и 

курсов на родном языке для ускоренный подготовке местных 

                                                             
 

1 ЦГА Узбекской ССР, Ф.Р.-17, Оп.3. Д.19. Л.14. – Ответ. раб. Турк ЦИКа М.Юмакаеву, 28 ноября 1921 г. 
2 Партийный архив Горно Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана, Ф.2, Оп.57, Д.65. - Л 24. 
3 Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана, Ф.2, Оп. 57, Ед.Хр.№75. - С.7. 
4 Госархив ГБАО, Ф.2, Оп. 57, Д.65, Л.175. - Первая советская школа. 
5Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома КП Таджикистана, Ф.2, Оп. 57.Ед.Хр. №75. - С.10. 



 

128 

кадров». 1 В.И.Ленин указывал, что «безграмотный человек стоит вне 

политики, его сначала надо научить азбуке». 2  Поэтому в 1923 г. был 

образован общество «Долой неграмотности», а в 1925 г. был принят Устав и 

Положение общество и в нем указывалось, что все граждане от 16-35 лет 

должныохватывать в начальном обучение. 3 В 1926г. в Хороге состоялось 

партийная конференция и намечено в нем, что в честь 10-летие победы 

Октябрьской революции должны ликвидировать алфавитная, политическая 

неграмотность среди партийных и советских работниках. М. Шукуров 

подчеркивал, что партийная и комсомольская организация Памира впервые в 

республики обращались ко всему народов Таджикистан с обращение «Долой 

безграмотности». Вся республика поддержал этот обращение.4 

В Ташкенте готовили издание первых учебников для обучения детей 

таджиков на родном языке.5 Первый учебник на таджикском языке являлось 

«Мифтох-ут-таълим» Мухаммад Сабит Самадзаде, выпущенный в Ташкент в 

1922г. Вторая книга называлось «Алифбои забони тоджики» Нисормухаммад 

Афгон Юсуфи, и оба книги были изданы на арабской графике.Кроме того 

были изданы «Соли нахуст» С.Ализода (1924г.), «Алифбои точик» 

составленным Мазхар Махдум Бурхонов и Садриддин Киром (1925г.) и др.С. 

Айни тогда не был доволен литературным стилем содержание новых 

учебников и рекомендовал их авторам, чтобы они перед изданием книг 

показали им знатокам таджикского языка в Бухаре и Самарканде.6 

Отделом народного образования в 1923г. были открыто советские 

школы в Поршневе и Вамаре, а в 1924 г.в Ишкашиме и Вахане».7О первых 

советских школах на Памире вспоминал академик Б.И.Искандаров: 

«…осенью 1923г. в Поршнев была открыта первая советская школа.Помню, 

                                                             
 

1КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.Изд.8, т.2. - С. 48-49.  
2Ленин В.И. Асархои мунтахаб, ч. 44. - С. 174 
3Нест бод бесаводи. - /Бадахшони Сурх, 1936, 9 мая. 
4Каширина Т.В., Давлатёров Д.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 251.  
5Каландаров И.К.Славный сын таджикского народа. Душанбе, 1999. -58 с. 
6Зарифов Н. «Овози точик» ва эхёи маорифи халки точик. - / Омузгор, 2014, 7 март. - С.5. 
7Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 206. 
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все старались отправить своих детей в школу. Возраст учеников был самый 

разный: учились женатые мужчины, наравне с семи-и восьмилетними 

детьми. Помещения у школы не было, и мы начали заниматься в пустующем 

доме, принадлежавшем С.Мансурову, грамотному и прогрессивному 

человеку. Нашего первого учителя, мулло Назарбека (Шакарбеков. -Э.Х.), мы 

обычно называли охоном. Ученики сидели на полу, из школьных 

принадлежности нам дали по одной тетради и одному карандашу, а также 

букварю на арабской графике, называющемуся «Мутафоуль талим».1В 1924 

г.первая советская школа в Рушана был открыт в доме А. Имомназаров 

вк.Вамар и его учителем являлся М.Бодуров из Поршнева.2 

В 1924/25 учебном году на Памире уже работало 11 школ по ликвидации 

неграмотности, в которых обучались 540 человек.3 В 1925-1926 учебный год 

открылись школы в Хороге -2шт, в кенте Шугнан: Поршнев-2шт., в 

Дарморахт-, Шохдара, Сучан, Сохчарв по одному; в Рушан: к.Дерзуд, Барзуд, 

Шидз, Хуф, Баджув, в БартангЕмц, Рошорв по одному; в Вахан и Ишкашим: 

в Шитхарв, Намадгут, Рин, Андароб по одному; на Восточный Памир (пост 

Мургаб) Каракул, Кизыл-Рубат, Чеш-теппа, Рангкул, Аличур по 

одному.4Первые советские школы в Шохдары были открыты в 1925-1928 г.г.5 

30 июля 1924 г. Президиум ЦИК Туркестана в специальном совещание 

рассматривали «Вопросы развитие народного образования на Памире». В 

постановление совещание говорилось о необходимости создать при 

Общепамирском Ревком отдел народного образования. В 1924 г. из 

госбюджета было выделено 6618 рубль для развитие народного образования. 

Пополнили рядов советских учителей в этом период Мансуров С., Касимов 

Б., Мусрифшоев Х., Саидвалиев С., Рахмихудоев А., Курбоншоев и др. ЦИК 

                                                             
 

1Вернее, «Мифтох-ут-таълим», что в переводе с арабского называется «Ключ обучение». (- Э.Х.) 
2Подробно об этом см.-/ Газ. Овози дусти, 1967, 21 января. 
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 206. 
4Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.2, Д. 6. Л.45. - Число женских школ в кентах ГБАО за 1925-26 учебный год. 
5Назаршоев М.Н.Становление народного образования на Памире. - /Опыт социалистических преобразований 

в СССР и его международное значение. М.1962, т.2. - С.197-201. 



 

130 

Туркестан учитывая заслуги учителей, наградил учителя А.Зинатшоев, 

С.Мансуров и Б. Касимов серебренным карманными часами.1В 1925-1926 г. в 

первых женских школ Хорог и в Поршневе обучалось 28 девушек-

таджичек.2Заведующей Хорогской женской школы была Мамадамирова М., а 

первыми учительницами этой школы были Мамадамирова О., Нурмамадова 

С.Ёрасенова М., Шонаврузова Л., Алиназарова М., Бобиллоева Г., 

Назришоева О. Халилова Дж. и др.3 

В 1925-1930гг. Правительство Таджикистана отправила для школ ГБАО 

РТ усовершенственними учебники на основу новых программ и к ним можно 

отнести: Учебник «Алифбо. Соли нахустин» Саидризо Ализода,4 «Сборник 

задач по арифметики» А.А. Грацианский, И.Н.Кавун, 5 «Морфологияи 

грамматика таджикского языка» С. Ализода,6 «Книга работ по арифметики» 

В.Волковский, 7  «Обучение». М.Вадуд, Т.Зехни 8на арабской графике и др. 

Начиная с 1926г. начали переводить учебниках с русского языка на 

таджикских. К этим учебникам относятся: «Начальный курс географии» 

Г.И.Иванова,9 и «Природоведение» Е.Е.Трояновский.10 

Продолжительность учебы тогда на Памире зависело от полевых и 

хозяйственных работ.В Шугнанском р-не занятие продолжались в школахс 1 

ноября по 15 марта (130-135) дней, в Мургабском р-не с 15-ноября по 1 

апреля (120-130) дней.11В школах Памира даже до 30-х годов ХХ в. возраст 

учащиеся не учитывалось ни в одном классе. Так, например, в одном классе 

                                                             
 

1Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.2, Д. 6. Л.39. – Награждение учителей. 
2 Каширина Т.В., Далатёров Д.- / Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.252. 
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 208. 
4 Саидризо Ализода.Алифбо.Соли нахустин. Барои мактабхои точикзабони Туркистон.Нашриети 

Комиссариати Маорифи Чумхурии Точикистон, 1928, 58 с. (бо алифбои араби ва забони точики).  
5 Грацианский А.А., Кавун И.Н.Мачмуаи масъалахои арифметика. Нашриети давлатии Точикистон, к.1, 
барои синфи 1, мактабхои ибтидои. Тошканд-Самарканд, 1928, 52 с. (бо алифбои араби ва забони точики). 
6 Саидризо Ализода. Сарф ва нахви забони точики, Самарканд,1926. (бо алифбои араби ва забони точики)  
7Волковский В. Китоби кор барои риёзиёт, кисми 3, Китоби дарси барои мактабхои дарачаи 1 ва 2. Нашр 

давточ. Самарканд - Душанбе, 1927. (бо алифбои араби ва забони точики). 
8Вадуд М., Зехни Т. «Омузиш, кисми 2, Китоби кироат барои синфхои 3, мактабхои ибтидои. Нашрдав. 

Точикистон, Самарканд-Душанбе, 1928, 189 с. (бо алифбои араби ва забони точики). 
9 Иванов Г.И. Курси ибтидоии география. Нашрдав. Точикистон, Самарканд-Душанбе, 1927. 
10Трояновский Е.Е. Табиатшиноси.Нашрдав. Точикистон. Москва-Тошканд, 1926. 
11Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д. 6. - С.5. - Продолжительность учебы в школах Памира. 
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учились учащихся разных возрастах. Даже детей 8-11лет учились вместе с 

подростками 12-14 лет.Учились в основном в 1, 2, 3 и 4 классах.1 

В июнь 1926г. в Душанбе состоялось конференция учителей и в нем 

рассматривались новые методы обучение, орфография, ликвидация 

неграмотности среди подростков и др. Кроме того конференция положила 

началом внедрением нового латинского алфавита в замены арабского 

алфавита в республике. На конференции часть вступающих подчеркивали 

трудности правописание на арабской графике, так как некоторые буквы в 

предложениях на арабском графике в отдельных предложениях вообще не 

писались, а иногда один звук как «с», и «зе» пишутся с разными арабскими 

буквами, как «син», «сод» или «зе», «зод», «зе» -и итки» и др. Кроме того, в 

арабской графике, буквы в начале, середине и в конце предложение писались 

разными формами. Плюс к этому ученики вместе 33 должны были 

запоминать в общей сложности 99 букв2. Исходя из это, часть участников 

конференции своих доводов заключали в том, что все это составляет 

большие трудности для их восприятие со стороны учащихся в школах.3В 

1927г. начался серьезную полемику в Таджикистан об изменение арабской 

графике на латинскую.В нем включились ученых, языковедах, этнографов, 

партийных и советских работниках. Часть сторонников этого дела тогда 

опирались на труды основоположников научного коммунизма. Так, 

Ф.Энгельс о трудности изучения арабской графике писал: «Если бы не было 

это проклятый арабской алфавит, в котором то и дело целые шестерки букв 

имеют, совершенно одинаковый вид, и в котором нет гласные, то бы взялся 

изучить всю грамоту в течение 48 часов».4 

                                                             
 

1Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д. 2. - Л.15. - Школы Памира. 
2 Об этом см. Ходжибеков Э.Х.Переход обучения таджикского языка с арабского графика на основе 

латинской в средних школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.). -/Вестник педагогического 

университета: издание Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. 

- Душанбе, - 2015. -№ 5 (66). - С.234. 
3Из личной беседы автора с Заслуженным учителем г.Хорога Шерона Мамадшоева в 1993г. 
4 Маркс К., Энгельс Ф., Сочинение, т. XXI, изд.1. - С. 49. 
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Замена традиционного таджикского алфавита сначала по латиницу, а 

затем на кириллицу была одном из основных требований власти. В деле 

осуществление политики ликвидации неграмотности замена национальных 

алфавитов народов Средней Азии и России в действительности оказала 

решающую роль. Советской власти была очень выгодно под лозунгом 

пролетарского интернационализма проводить идеологическую, культурную и 

образовательную работу среди населения. 

С другой стороны, таджикский народ оказались оторванным от своего 

духовного и литературного наследия.  

Партийный бюро ЦК ПК б Узбекистан в ГБАО на своем заседание от 15 

сентября 1928г. обсудил вопрос «Об организации областной комитет по 

латинизацию арабской графике» и принял по этому вопросу специальное 

решение.Комитет был составлен в составе А.Зиннатшоев-председатель 

комиссии, а члены комиссии-Б.Муборакшоев, М.Махмадамирова, 1 

Моисеенко и М. Майский.2 Цель комиссии заключалось в том, чтобы они в 

ГБАО заменили арабскую графику на латинскую.Кроме того, комитет 

обязался составит Алфавит и даже Букварь на шугнанского языка. При 

работе комитет имел большие трудности для озвучивание отдельных букв на 

шугнанском языке, озвучивание которых не было ни в таджикском, и не 

влатинском языке. На озвучивание этих букв комитету нужно было 

подобрать отдельных специальных символов.Не смотря на это был составлен 

Алфавит и Букварь шугнанского языка для жителей Шугнан и Рушан ГБАО.3 

Президиум ЦИК Таджикской АССР в своем заседание заслушал и 

принял решение «Об итогах конференция латинизация таджикского 

алфавита» и Президиум рассмотрел проект нового графика таджикского 

языка на латинскую графику, которого представил КАНТ и утвердил его. 
                                                             
 

1 Мамадамирова Мараматнисо, родилась в 1907г. в г.Хорог, в семье служащего. Отец Абдуллоев 

Мамадамир. Подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.2, Л.19. - М.Мадамирова. 
2 Подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д.17. Л.17. - «Об организации областной комитет по 

латинизацию арабской графике». 
3 Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Переход обучения таджикского языка с арабского графика на 

основе латинской в средних школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940 гг.) …. С.234-239. 
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Президиум даже определилс роки его исполнение следующим образом: «С 

первого января 1929-1930гг. в выпускных классах школ 11 степени; в 1929-30 

учебный год в школах юных дехкан;в 1930-1931 учебный год во всех школах 

республики». 1В 1930-31 учебный год латинская графика для таджикского 

языка был введен и во всех школах Шугнан, Рошткалъа, Рушан и даже 

Бартанга. Указывалось, что преподавание на шугнанского языка надо вести 

только в начальных школах (с 1 по 4 класса), аначиная с 5-го класса и 

высшее обучение детей надо проводить только на таджикский язык, но по 

латинской графике. Русского языка в школах Памира тогда преподавали 

только со 2-го класса. Букварь для учащихся была создана одновременно и на 

таджикском и на шугнанском языке на основу латинскую графику для 

учащихся шугнано-язычного населения.2 

В 1931-32гг. и даже в 1933 учебном году в первом классе Шугнанского, 

Рушанского, Бартангского и Рошткалинских р-нах в первом классе был 

введен шугнанский язык на ряду с таджикском языке, о чем свидетельствует 

учебная программа составленным в Ташкенте (1933г.):3 

№ 

п./п. 

Наименование 

предметов 

 Классы 

1 2 3 4 

1

. 

Чтение 80 80 60 60 

2

. 

Письменность 60 40 20 60 

3

. 

Рекомендации 50 60 20 60 

4

. 

Редактирование 50 60 20 60 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д.17. - Л.18. - Обучуние по новым принятиям алфавит-латиницу. 
2Подробно об этом см. ЦГА Таджикской ССР, Ф.486, Оп.1, Д. 83. Л.16-20. 
3Госархив ГБАО, Ф.10, Д. 48. - Программаи забони модари барои мактабхои ибтидои. Нашриети давлатии 

Туркистон. Тошканд, 1933. 
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5

. 

Грамматика 240 240 220 220 

 

Первый «Алифбо» (Букварь) на шугнанском языке состовляло Зоолшо 

Шонаврузов, уроженцем г.Хорога. Редактором, названный книги являлся 

видный партийный и советский деятель А.Дьяков, и она была издана в г. 

Ташкенте. 1  На первом странице «Алифбо» были помещены рисунки, 

рассказы о пионерах, о временах годах, о великом вождя мирового 

пролетариата - В.И.Ленина и др. Чуть позже для вторых классах шугнанского 

языка начальных классов был издан учебник «Забони модари» (родной язык) 

авторами которого являлись Искандаров Б.И., 2и Амдинов С. 3  изданный в 

1933г. в Ташкенте. 4  Книга включало в себя методика чтение, 

конспектирование книг, песни о «Рушт аскарен» (Красная Армия), 

обязанности ученических комитетов, задача дежурного класса и др.  

В последствие, попытки создание алфавитов на семи памирских языков 

со стороны видных ученных и литераторов Таджикистана не увенчались 

успехом. По мимо материальной нерентабельности издание учебников и 

налаживание учебного процесса на памирских языков, не были решении 

важносты сугубо лингвистического и орфографического характера 

учебников и алфавитов этих языков.  

Решением Исполкома ГБАО «О направление учащиеся в рабфаках и 

другие университетах профессионально-технического за пределами 

Таджикской ССР в 1928-1929г.» был составлен рабочий комиссии из состава 

местных и республиканских работников просвещение. 5 Комиссия отобрала 

лучших учеников в составе Б. Искандаров, А. Алиназаров, К. Шабдолов, С. 
                                                             
 

1 Подробно об этом. см. З.Шонаврузов. Алифбои шугнони (барои хурдсолон). Нашриёти давлатии 

Точикистон.Сталинобод -Тошканд, 1931. - 109 с. (Ба забон ва алифбои шугнони). 
2Искандаров Б.И. позже академик, директором Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша 

АН.Таджикской ССР. (-Э.Х). 
3 Позже видный советский деятель и даже зам. министром высшего образования Таджикской ССР. (-Э.Х.). 
4 Искандаров Б., Амдинов С. Забони модари. Китоб барои мактабхои ибтидои, барои соли 2-юм. Нашриети 

Давлатии Точикистон, Тошканд, 1933 (Ба забон ва хуруфоти шугнони). 
5 Решением Исполкома ГБАО «О направление учащиеся в рабфаках …». -/ Газ. Бадахшон, 1965, 27 окт.  
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Амдинов, С. Мазамбеков, М. Раджаббеков, Ш.Шозодаев и др., которые были 

направлены за пределами республики в г. Ташкент в САГУ. 1В 1930 г. в 

Ташкентский рабфак были направлены из молодежи Памира 19 человек, в 

Ташкентский водный политехникум - 4 человека. В 1931 г. в САКУ было 

направлено -31 человек, в Ленинградский рабфак при Восточном институте 

было направлено 10 человек. В 1932 г. в вузы страны было направлено 100 

человек.2Если в 1926г. процент грамотности населения ГБАО РТ составлял 

всего 2,98, то к 1936 г. он возрос до 65, а в 1937г. 88% население области уже 

стало грамотным.3 

13 марта 1931г. Партийная организация, и советские органы ГБАО РТ 

принимали закон «О введение всеобщей начальной образование4 в ГБАО РТ» 

с охватом молодежи 8, 9 и 10 лет сучетом учебно-материальная база в 

Шугнан Рушан, Вахан Ишкашим с 1931-32, а в Ванч и Мургаб должны 

охватывать всеобучам с 1932-1933 учебном году. 5 Согласно решению 

партийных и советских органах республики Облисполком ГБАО РТ от 14 

декабря 1931г. принял решение об открытие в 1932 г. пед. техникум в 

Хороге. Первый его директором являлся К.Хушкадамов.6 В 1933-1934гг. был 

открыт в Мургабе пед. техникум на киргизском языке обучения. План, 

программы и учебники привезли для них из Киргизской ССР.7 В 1933г. из 

среды молодежи ГБАО были отправлены студенты в педагогических 

университетах Ленинграда, Ташкента и Фрунзе 54 человек. 8 В 1937г. 

педтехникум г.Хорога превратили в пед. училище и в нем обучалось 590 

                                                             
 

1Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.2, Д. 12. - С .43. - Отбор лучших учеников в САГУ, 1928-1929гг. 
2Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-
Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.210. 
3 Каширина Т.В., Далатёров Д.- / Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 252. 
4 Подробно об этом см. Директивы ВКП (б) и постановления советского правительства о народном 

образовании за 1917-1947. Выпуск 1, Изд-во АПН РСФСР, Москва-Ленинград, 1947. - С.98. 
5Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.11, Д.16. - С.28. «О введение всеобщей начальной образование в ГБАО» 
6Имомназаров Г. Тараккиёти маълумоти умумии Помири Совети (ВМКБ) дар солхои 1917-1929…- С. 48.  
7 Давыдов Б. К.Педагогическое образование и подготовка учительских кадров в Таджикистане (1924-

1958гг.). Автореф. дисс. на соискание уч. степени кандидата педагогических наук. Душанбе, 1955. - С.17. 
8Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.10, Д.29. - С. 7. - Отправка студентов в пед. университетах, 1933г. 
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студент в дневном отделение и 480 в заочном отделение.1Исходя из крайней 

бедности положение учеников на Памире в Советских школах помогали 

школьникам даже материально. Так, в 1933г. на каждом особо нуждающимся 

ученика выделили 6 м. материал для шитья одежды на 2000 учеников в том 

число в Рушане на 310 человек-1860м, Бартанг на 254 человек-1520м, Вахан 

на 180 человек-1080м, Ишкашим на 250 человек-1500м, Мургаб на 90 

человек-540м, Шугнан на 916человек-5500м.2 

Вопрос о «Введение обучение учащихся на Шугнанском языке на 

основу латинскую графике» был обсужден на заседание Президиума 

Всесоюзного ЦК Алфавита при Совета национальности ЦИК СССР в март 

1936г. и в нем по этому вопросу выступили Ш.Шотемур и А.М.Дьяков.3В 

решениях заседании говорилось, что по решения партия и правительство 

надо издавать учебники на шугнанском языке по новой латинскойграфике. 

Областная газета «Красный Бадахшан» тоже надо издавать на таджикском 

языке, но по новой латинской графике 4 . Кроме того, в заседание 

подчеркивалось, о необходимости в недалеком будущем создание новую 

латинскую графику для обучение детей ваханского языка в средних школах 

Вахана ГБАО РТ.5 

Отделу народному образования ГБАО РТ поручилось, что с 1935-1936г. 

начиная с второго класса в школах Шугнан, Рушан, Бартанг, и Рошткали 

надо активнее заниматься обучением детей на шугнанском языке по 

учебнику, составленным З.Шонаврузовым: «Алифбои шугнони барои 

бачагон». Даже издавалось дополнительная детская литература для детей на 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917-

1973 гг. М., 1974. - С. 243. 
2Госархив ГБАО, Ф.10, Д.47. -С.6.Раздача материал для житья одежды ученикам Рушанским, Бартангским, 

Ваханским и Ишкашимском, Мургабском, Шугнанским районах, 1933г. 
3 Более подробно об этом см. ЦГА Таджикской ССР, Ф.486, Оп.1, Д. 86. Л.16-20. 
4См.: Переход обучения таджикского языка с арабской графике на основе латинской в средних школах   

ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.). /Вестник педагогического университета: издание Таджикского 

государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. - Душанбе,- 2015. -№ 5 (66).-  С.234 

- 239. 
5ЦГА Таджикской ССР, Ф.486, Оп.1, Д. 86. Л.20. -Обучение детей ваханского языка в средних школах. 
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шугнанском языке, как «Мукик», «Духтари Шугнон» и др. 1 Но часть 

населения (в архивах их упоминают духовенство) не принимало это 

новшество, и требовали сохранение старого арабского графика, и даже в знак 

протеста, на первых порах, не отправили своих детей в советских 

школах.Кроме того, из центра республики новые учебники по новой 

латинской графике на Шугнанском языке в отдаленных местах ГБАО РТ не 

поступили даже до 1934-1935 учебного года. Исходя из это учителя были 

вынуждены в этих местах Памира преподавать по старой арабской графике. 

Но, начиная с 1 сентября 1935г. в ГБАО РТ строго запрещалось 

преподавание детей на основу арабской графике. 2 

Этот вопрос, еще полностью не изучен в таджикской историографии, и 

таким образом остается как «белым пятно» в истории ГБАО3. Большинство 

историков предпочитают умалчивать об этом. Изучая, его Г.Имомназаров 

заключает: «Введение латинской графика и преподавание на его основу 

шугнанского языка в школах области было нецелесообразно, так как тогда 

10-12 тыс. человек разговаривали на это язык, и в школах области тогда 

обучались всего 1-2тыс. учеников на этих (памирских. -Э.Х.) языках. Кроме 

того, это язык был непонятен для других населения ГБАО как 

таджикгоязычние районы Ванча и Ишкашима».4Один из первых учителей 

Советского Бадахшана Шохфитур Мухаббатшозода об этом писал: «Мой 

отец окончил медресе в г.Исфаган Ирана, и являлся в своим временем 

грамотным человеком в к. Поршнева. Он был некоторое время даже 

домашним учителем в семье Худоёр-хана. По желанию моего отца и 

благоразумие самого хана мне назначили учителем в к.Джомарч Дарваза, и 

тогда мне было всего 17-18 лет. Именно тогда в моем имени прибавилось 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Ед.Хр.16. - Л.17. - Детская литература для детей на шугнанском языке. 
2 Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д.16. - Л.188. - Запрещение преподавание на основу арабской графике. 
3См.: Ходжибеков Э. Переход обучения таджикского языка с арабской графике на основе латинской в 

средних школах   ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.). /Вестник педагогического университета: 

издание Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. - Душанбе,- 

2015. -№ 5 (66).-  С.234 - 239. 
4 Имомназаров Г. Тараккиёти маълумоти умумии Помири Совети (ВМКБ) дар солхои 1917-1929…- С. 38.  
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звание «охон» (учитель) Шохфитур. Помню, однажды двое вошли в наш дом, 

один из них поэт Кудрат Шугнани1 и другой Мулло Лочин.2 

Кудрат обращаясь к моему отцу и говорил, что Саид Мухаббатшо 

Мулло Лочин меня всегда упрекает в том, что я не имею стихи на своем 

родном шугнанском языке. Мулло Лочин кивая, голову и утвердил его 

словами. Мой отец был на много старше всех их, и насколько я помню, он 

никогда не нервничал, но если возмущался, то он вовремя волнение одни и 

тот же слово повторял два раза. На этот раз отец даже трижды повторял: 

«Мулло Лочин, вы ошибаетесь, и еще раз говорю, вы ошибаетесь!». Наш 

родной, шугнанский язык-это старо таджикский язык. Поэт Кудрат несмотря 

на то, что он не грамотен, но имеет прекрасные стихи и их любят всех 

шугнанцев. К счастью, все они сочинены не на шугнанском, а на чистом 

таджикском языке. Если он сочинил их на свой родной шугнанский язык, то 

они бы ушли вместе со своим хозяином3. 

Второй, Мулло Лочин вы совершили большой ошибок. Если персидско-

таджикский язык не наш язык, то тогда мы к какой цивилизации 

принадлежим? Насира Хусрава, которого мы последуем как пира,4 С.Ширази, 

Х. Ширази, А. Фирдавси, Ш. Табрези разве не наши поэты? Если, по-твоему, 

и мы не принадлежим к этим своим братьям тогда кто мы такие? Тогда мы 

останемся без крыля! Вспомните, Мулло Лочин, наши обряды и традиции, и 

исполняются, они на каком языке? Все, они исполняются на таджикском 

языке. Помнишь, когда читали (текст бракосочетание) тогда мулло тебя 

спросил на каком языке? Разве не говорил: «Бихости ва кабулаш карди» 

(Избираешь ли ты это девушку и принимаешь его в жены?) на таджикском 

                                                             
 

1Об этом.см. Абибов.А. Аз таърихи адабиёти точик дар Бадахшон. Душанбе: Дониш. 1971.- 195 c. 
2Мулло Лочин-родился и жил в левобережем Пянджа, в к.Барпанджа-центр Шугнана до русско-английского 
разграничения на Памире.Все образованных шугнанцев считают М.Лочином – один из основателя 

стихосложение на шугнанском языке. Несколько его стихов хранятся в фонд Памирский филиал ИГН имени 

академика Б.И. Искандарова АН Республики Таджикистан в г. Хороге.  
3См.: Ходжибеков Э. Переход обучения таджикского языка с арабской графике на основе латинской в 

средних школах   ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.). /Вестник педагогического университета: 

издание Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. - Душанбе,- 

2015. -№ 5 (66).-  С.234 - 239. 
4 Пир-здесь учитель. (-Э.Х.) 
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языке, или он спросил тебе на шугнанском языке «Дам гац ёсиё» (Отнесешь 

ли ты эту девушку?) После чего отец глубоко вздохнул и говорил: «Мулло 

Лочин и Кудрат помните, наш шугнанский язык сам по себе не появился. 

Больше половине слов шугнанского языка встречаются в персидской и 

таджикских языках.1 

После отмена арабской графике и замена его на латиницу я оставил 

прежнюю занятию и перешел на другую работу. Тогда по поручению 

Советского государство, я работал над проектом создания первая областная 

газета «Красный Бадахшан». Сторонники шугнанского языка обращались ко 

мне, чтобы я выделял специальное место для шугнанского языка в данной 

газете, но я был категорический против этого. Позже появились слухи о том, 

что Шофитур не знает даже азбука шугнанского языка на латиницу и 

поэтому, опираясь на своих учеников, упорно препятствует этому. Я 

прекрасно понимал, что это новый замысел не имеет почву над собой, и он 

долго не выдержит, от этого никто, и ничего не выигрывает.2В школах ввели 

изучение шугнанского языка.Я тогда работал секретарем облисполкома. 

Вдруг мой друг и мой свояк - Охон Сулаймон вошел ко мне. Я хорошо знал 

почти всех его привычек. Когда сильно возмущался, он обычно чаще рукой 

закручивал своих усов. Встал с место, поздоровался с ним, но он сразу 

сказал: «Начали преподавать в школах на шугнанском языке, разве и вы 

соглашались с ними?» Я ответил ему, что меня даже об этом никто не 

спрашивал. Я успокаивал его: «Не беспокойся, это беспочвенное дело и не 

тянется больше от 2-3 года. Как правильно говорилось в этих бейтах: 

Гуфтанд фасонаву дар хоб шуданд. (Рассказывали сказку и уснули).3 

IV Пленум партийного комитета ГБАО от февраля 1938г. рассмотрел 

этот вопрос и, опираясь на основе решений пленума, областной отдел 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Переход обучения таджикского языка с арабского графика на 

основе латинской в средних школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.) …- С.237. 
2Там же … - С.237. 
3 Забони модарии ман. Порча аз «Саргузаштнома» (Ёддоштхои) -и Саид Шохфитур Мухаббатшозода. 

Хозиркунандаи чоп И.Саидиброхим, № 109, 1989. Замимаи Газ. Коммунисти Шугнон.  
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народного образования от 23 февраля 1938г. принял «Постановление о 

строгое запрещение обучение учащихся на местных Памирских языках». 

Таким образом, был положен конец экспериментом преподавание учащихся 

средней школ на Памире по местным Шугнанском языком, не говоря об 

изучение рушанского, Вахано-Ишкашимского или Язгулямского языка в 

школах ГБАО. Часть учителей, преподающих этих местных языков на 

первых порах занимались даже саботажем в школе, о чем читаем в архивных 

материалах: «часть учителей, будто из-за незнание языков проводят занятие 

не на таджикском ирусском языках, а только на местных языках - 

шугнанский, рушанский, ваханский …», «…в переменах, после уроков, и 

даже в коридоров школах в свободном от занятие времени разговаривают 

между собой только на местных языках».1 В итоге после разных дебатах в 

1936-1940г. весь Бадахшан перешел на обучение на таджикском языке на 

основе латинской графике.2 

В 1936г. в Хороге был построен новый здание школы им. С.М.Кирова, и 

первый каменьего фундамента положил– Ш.Шотемур. В 30-е годы ХХв. в 

школе им. С.М. Кирова наряду с местными учителями, преподавали и такие 

знаменитые на Памире посланцев других национальностей СССР - учителя 

как Быкова Надежда Николаевна, 3  Востров, Левченко, Дедов, Новиков и 

др.4С 1936 г. начали массово вывозить стандартные советские школьные 

парты, стол и стуле для учеников ГБАО из Душанбе и г. Ош Киргизии.В 

1936г. Ш. Шотемур с гордостью приводит такие цифры и факты: «В стране, 

которую описал Айни, было полпроцента грамотных. У нас в текущем году в 

школах обучается 150 тыс. чел. Мы выстроили 2.857 школ». 5 

                                                             
 

1Госархив ГБАО, Ф.10, Оп.1, Д. 7. - С.16. - Обучение на таджикском языке на основе латинской графике. 
2Ходжибеков Э.Х. Переход обучения таджикского языка с арабского графика на основе латинской в средних 

школах ГБАО: История и проблемы (1926-1940гг.) … - С.238. 
3Быкова Н.Н. родился в 1899 г. в поселке Позарева Рьязанской области. Ему было всего 38 лет, когда она 

впервые приехала на работу в качество одного из первых учителей русского языка в школах Памира в 1937г. 

Она полюбила не только природу, но и даже детей края, и навсегда оставалась в нем. (–Э.Х.) 
4Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1982, 31 декабря. 
5Аламшоев К. Ш.Шотемур-общественно-политической деятель Таджикистана…. - С.137. 
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В 1932-38гг. в ГБАО РТ преподавали в школах по новым учебникам. 

Так, в 1932г. Б. Холикзаде, Л. Бузургзода и А. Дехоти составляли учебник 

«Родной язык, для 4-го класса начальных школ».В 1934г. был издан второй 

части Арифметики Н.С. Попова, ответственным редактором которого 

являлся видный советский деятель А.Зиннатшоева, и она было много раз 

издана до 1938г. на шугнанском языке.1География в школах преподавалось 

составленным Л.С.Тереховым и В.Г. Ердели в 1936 г.2Русский язык в школах 

Памира преподавалось по учебнику составленным С.Климчицкий на 

таджикском языке под названием «Забони руси, китоби дарси барои 

точикон». Учебник изучал учеников алфавит русского языка при помощи 

латинских букв, выполнение упражнение, чтение разных рассказах и др. 

Учебник «Табиатшиноси» (Природоведение) написанным В.А. Тетюрев и 

переведенным на таджикском и шугнанском языке Ш.Мамадшоев включал в 

себе ознакомление с окружающий среды, структура почв, поверхности земля, 

полезные ископаемые и др.3 

В 1931-1932 годах с целью подготовки учительских кадров были 

созданы педагогические институты в городах Душанбе и Худжанде, а за тем 

- Сельскохозяйственный институт.Все они действуют и поныне.4Арифметика 

в школах области преподавалось по учебнику составленным Н.С.Попова5 для 

1 классах. В 1937г. для первых класс был издан новый «Алифбо» (Букварь) 

составленным шугнанцем Джамшедом (Нодир) Шанбезода. Учебник имел 36 

алфавитном букв шугнанского языка, легкие упражнение, времена года, 

                                                             
 

1Попова М.С. Китоби хисоб. Барои мактабхои ибтидои, к.II, барои соли 2-юми хониш. Мухаррири масъул А. 

Зиннатшоев. Нашриёти Давлатии Точикистон, Сталинобод-Тошканд, 1934, 83 с. (Бо алифбо ва забони 

точики ва забону алифбои шугнони). 
2Терехов Л.С, Ердели В.Г. Чугрофия, китоби дарси барои синфи 3-и мактаби ибтидои. Нашриёти давлатии 

Точикистон.Сталинобод-Ленинград, 1936, 146 с. (Бо алифбои лотини ва забони точики). 
3 Тетюрев В.А.Табиатшиноси. Китоби дарси барои мактабхои ибтидои. Кисми 1, Нашриёти давлатии 

Точикистон. Сталинобод, 1938. - 94 с., тарчумаи Ш. Мамадшоев. 
4 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на торжественном собрании, 

посвященном 110-летию со дня рождения Ш.Шотемура//URL 

http://www.prezident.tj/rus/novostee_201009.html 
5Попова М.С Китоби хисоб. Барои мактабхои ибтидои, к. I, барои синфи 1. Нашриёти Давлатии Точикистон, 

Сталинобод 1933. - 83 с. (Бо алифбо ва забони точики ва забону алифбои шугнони).  

http://www.prezident.tj/
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международним женским праздником 8-марта и др.1В 1938г. была издана 

«Китоби хониш», кисми 1 (Книга для чтения, ч.1) Х.Каримова в переводе на 

шугнанского языка и одновременно в этом году она была издана и на 

таджикском языке.2Т.С.Каландаров писал, что до 1937г. на Памире в школах 

использовалась нововведенная шугнанская письменность, однако в этом 

печально известном году она была отменена и ликвидирована.3 

Таджикский алфавит на основе кириллицы, разработан в 1939г. и в 

1940г. создан таджикского алфавита на основе кириллицы.4М.Н. Назаршоев 

писал об этом: «Перевод с латинского алфавита на русскую графику ускорил 

полную ликвидацию неграмотности населения Памира и осуществление 

культурных преобразований».5 В период научного творчество профессором 

М.Н. Назаршоев он был по своему прав.  

До революции и даже на первых порах Советской власти на Памире 

больных лечили только врачеватели. Об одним из них с вспоминал академик 

Б.И.Искандаров: «В Поршневе жил весьма образованный для своего времени 

человек его звали Шохзодамухаммад. Он лечил по рецептам Авиценны. Я 

                                                             
 

1Шанбезода Чамшед. Алифбо барои синфи 1-и мактабхои ибтидои. Сталинобод, 1937 (Бо хуруфот ва забони 

шугнони). 
2Каримов Х. Китоби хониш, кисми 1-ум, нашриёти давлатии Точикистон.Сталинобод, 1938, 70с. (ба забон ва 

алифбои шугнони). 
3Об этом см.Каландаров Т.С. Шугнанцы. (Историко-этнографичесое исследование). М.: РАН, 2004. - С.9. 
общ. Стр. 476 с. 
4Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не видит объективных причин перевода таджикского языка с 

кириллического алфавита на арабскую вязь. Выступая на торжественном собрании, посвященного Дню 

языка, Эмомали Рахмон заявил, что от уважения к государственному языку «зависит уровень и качество 

реализации закона о языке». По его словам, «На данный момент, когда образовательная система имеет и без 

этого большие проблемы, нет необходимости изменения алфавита. Для этого нет объективных причин», - 

заявил глава государства. Он сообщил, что эти обсуждения поддерживаются внешними и внутренними 

силами, сталкивая общество и интеллигенцию. «Мы уже однажды прошли последствия таких обсуждений и 

должны уделить этому вопросу пристальное внимание, чтобы не допустить новых игр», - сказал он, призвав 

дискутирующих «прекратить это». Президент напомнил, что одной из причин разжигания гражданской 

войны в Таджикистане 1995-97 годов были обсуждения перехода алфавита с кириллицы на арабскую вязь. 
«Опять кто-то работает на зарубежные деньги. К тем событиям виноват не только сам таджикский народ. 

Именно деньги таких друзей в кавычках привели к ним. Каждое слово может взорвать страну, сжечь ее, и 

наоборот», - заявил Э.Рахмон. По его словам, в те годы были люди, «жаждавшие независимости», которые 

выступали от имени народа, «сами разбогатели и сейчас наслаждаются роскошью в зарубежных странах и 

бросают камни в сторону своих истоков». «До сих пор есть силы, пытающиеся прибрать к своим рукам 

Таджикистан, и чтобы он не ушел из-под их влияния», - подчеркнул он.Э.Рахмон. отметил, что кириллица 

облегчила чтение литературы широким слоям общества, «и за короткий срок таджикский народ стал 

значительней образованней». Подробно об этом см.Э.Рахмон. (Ca-news. org) 23 июня 2008 г. 
5 Назаршоев М.Н.Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм…. - С. 207. 
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помню этого мудрого старика, который каждую весну уходил в горы 

собирать лекарственные травы. За помощь к нему обращались жители не 

только Шугнана, но и левобережья р.Пяндж, т.е. афганского Шугнана». 1 

А.М.Дьяков вспоминал: «…До нашей прибитые в Хорог во время царской 

власти на Памире работал врач Гуминский, и местный житель К.Ельчибеков, 

многое научился у него: - правильно писать имена лекарств на латинском 

языке и даже рецепта для лечений больных». 2 С 1920г.по инициативе 

советских пограничников в некоторых населенных пунктах Памира 

организуется периодическая медицинская помощь населению. Врач 

погранчасти А.М. Дьяков выезжал в самые отдаленные кишлаки оказывал 

населению бесплатную медицинскую помощь.3 

Целенаправленная работа здравоохранения в республике началось после 

образования ТАССР и создания в декабре 1924г.Наркомздрава 

республики. 4 Накануне создания ТАССР военно-медицинская сеть 

Таджикистана в 1923-1924гг. состояла всего из одной больницы на 10 коек и 

8 амбулаторных лечебных пунктов, обсуживающихся исключительно 

медицинскими работниками Красной Армии. В этих медицинских 

учреждениях работало всего 22 человека, из них 12 врачей, 1 зубной врач и 9 

лекпомов. 5 В ГБАО РТ первое медицинское учреждение-врачебный 

амбулаторный пункт был организован в 1924 г. и в Хороге работали 1 врач, 1 

лекпом, 1 фельдшер-акушерка. 6 В 1925г. два первым врачам и несколько 

среднем медицинским работникам пришлось добираться на Памир на 

верблюдах в трудных условиях бездорожья. С приездом врачей впервые в 

                                                             
 

1 Искандаров Б.И. Трудный путь к знанию…- С.14. 
2 Хайдаршо М. Духтури аввалини Помир. -/ Бадахшони Совети,1965, 9января. 
3Шергазиев М.Мероприятия партии по созданию и развитию народного здравоохранения на Памире. - / Уч. 

зап. Сталинабадского пед. Ин -та им. Т.Г.Шевченко, т.36, 1961. - С.6.  
4 Ахмедов К. Народное здравоохранение Таджикистана.Сталинабад, 1957. - С.5. 
5 Таджиев Я.Г.К истории здравоохранения Таджикистана. -/Некоторые вопросы социалистического 

строительства в Таджикистане (сб.ст.), ТМИ имени Абуали ибн Сина, т.55, 1962. - С.88. 
6Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 215-216. 
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Хороге была открыта больница на 15 коек, а в Рушанской волости - 

врачебно-амбулаторный пункт, который возглавил врач Тарасов.1 

Областной съезд Советов (ноябрь 1925 г.) наряду с другими вопросами 

обсудил и вопрос «Здравоохранение». В принятом решение по данному 

вопросу было определено строительство больницы в Хороге, амбулаторий на 

Восточном Памире, в Ишкашиме и Вахане.2В к. Зонг Вахана была открыта 

амбулатория в сентябре 1926г. 3 Доктор Хмелевский, совсем молодым 

приехавший еще задолго до революции. Его любили дети и взрослые и 

называли ласково «Духтурбуц» - Маленький Доктор. Чувствуя приближение 

кончины-это было уже в начале 1950-х годов,- Маленький Доктор просил 

похоронить его в Хороге, в той земле, которая давно стала для него 

родной. 4 Сильно ещё было сопротивление свергнутых классовых слоев, 

которые наносили значительный ущерб культурному строительству, убивая 

культпросвет работников. Так, в Ванче от их рук погиб молодой врач В.Я. 

Спажев, в Калаи-Хумбе был убит врач Ольхов.5 

В 1928г. облисполком ГБАО РТ принимал решение «О состояние 

здравоохранение» и был организован облкомиссия медицинского контроля в 

составе докторов Милберг, Кац и председателя месткома 

Акназарова.Комиссия занимался ремонтов и оборудование больница 

г.Хорога.6В 1929 г. в лечебной сети на Памире было 3 больницы (Хорогская 

на 15 коек, Рушанская-10, Мургабская-10 коек, 3 амбулаторных пункта в 

Ваханской, Ишкашимской и Бартангской волостях. В это время Ванчский р-

он вошел в состав АГБО, в 1928 г. там впервые был создан амбулаторный 

пункт.7 

                                                             
 

1Шанский Л.В. Развитие здравоохранение на Памире. -/ Здравоохранение Таджикистана, 1954, №2. - С.9. 
2Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм…- С. 82. 
3Партийный архив Горно- Бадахшанск. Обкома КП Тадж. Ф.2, Оп.57, Ед.хр. 8. Л.2. - Открытие амбулатории. 
4Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир... - С. 180. 
5Мирзобеков М.М.История развития здравоохранения Советского Памира. -/Здравохранение Таджикистана, 

1974, № 3. - С.6-7.  
6Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С..63. 
7Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.218. 
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В начале 30-х годов XX века Советская власть начал строительство 

больниц в Хороге и районах ГБАО РТ. Активным участником этих событий 

был один из первых врачей Памира К.Эльчибеков. 1 В 1937г.в Хороге 

открылись медицинские курсы, на базе которых позже было открыто 

медучилище. На эти курсы были привлечены девушки из числа выпускников. 

Преподавателями на этих курсах были врачи Хорогской облбольницы, 

которые днем работали в больнице, а вечером преподавали на этих курсах. 

Для перевода непонятных терминов к этой работе также был привлечен 

санинспектор г. Хорога А.Амадбеков. 2 Учителями были русские врачи и 

именно поэтому занятия проводились на русском языке.3 

Об авторитете советской медицины свидетельствует, тот факт, что среди 

посетителей Ваханского фельдшерского пункта до 25% больных– 

составлялииностранцы.Ради помощи советского врача они нередко приходят 

за 100 верст, особенно зимой, когда река Пяндж допускает 

передвижение.Иногда зарубежные больные ложатся на лечение в Хорогскую 

больницу». 4 В 1936г. в области насчитывалось 3 сельских больницы с 20 

койками и одна городская на 25 коек, 2 амбулатории, одна поликлиника с 

двумя кабинетами, два фельдшерских пункта.5 В 1936г. в Мургабе имелось 

одна больница на 10 коек, а средняя продолжительность жизни населения р-

на тогда не превышала 40-45 лет.6 

Наркомздравом СССР в 1937 г. из братских республик -РСФСР, УССР, 

Узбекской ССР и Грузинской ССР в Таджикистане было послано 90 врачей, 

в том числе 50 лечебников, 20 педиатров и 20 санитарных врачей.Одна из 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. История становления и развитие медицины на Памире. - /Вестник 

Таджикского национального университета. Душанбе: Сино, 2017, № 3/5. - С.107.  
2Ходжибеков Э.Х. История становления и развитие медицины на Памире. –Вестник ТНУ, 2017…- С.108. 
3Таджиев К. Таърихи илми тиб дар Точикистон – Душанбе, 1967. - С.30. 
4Ахунов М.А. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны, т.1 – Ташкент 1981. – С.219. 
5Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.220. 
6 Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1983, 5 февраля. 
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таких медицинских сестер была Шляупас И.Б., 1  которая еще в 1933г 

приехала работать в Хороге. В лечебно-профилактических учреждениях 

пользовались заслуженным уважением среди населения Леонтьева З.Ф.,-врач 

отоларинголог, Дашкина Г.А.-врач-гинеколог, Стражникова Т.В.-врач-

терапевт, Барская Г.П.-врач-окулист и др. 2 В 1939г. в ГБАО РТ 

функционировали 8 врачебных амбулаторий, 5 приамбулаторных 

стационаров, больницы в г.Хороге, Калай-Вамаре, Ванче, Мургабе, 5 

фельдшерско-акушерских пунктов. 3 В 1939г. в г. Душанбе был открыт 

Таджикский Медицинский институт, первый выпуск которого был в 1943г. 

Но в первых выпусках и до конца войны там не обучались студенты из 

ГБАО. Причиной этому было то, что не все выпускники школ могли, учиться 

на русском языке, на котором преподавали в институте.4К конце 1940 г. в 

области насчитывалось уже 9 больниц, число больничных коек достигло 171, 

в том числе коек для беременных женщин и рожениц-25.519 марта 1940г. в 

Хороге организован аптека.6 

Подводя итоги можно сказать, что несмотря на отдельные образованные 

люды большинство население Памира было неграмотным. В 1922г. ВПТ для 

ликвидации безграмотности создавал комиссию в составе Николаев, Чернов 

и др. для создания первых советских учебников. Позже издавали первые 

советские учебники, а на базе русско-туземной школы организовали 

советский интернат. В 1923г. открывались первые советские школы. В 1930-

1931г. в республики завершилось переход на латиницу, в 1940г. создан 

таджикский алфавит на кирилице. Первое медицинское амбулатория 

                                                             
 

1Шляупас И.Б. приехала на Памире в 1933г. в качество медсестра, и в дальнейшем жил и работал в г. 

Хороге. Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1982, 9 декабря. 
2Подробно об этом см.Ходжибеков Э.Х. История становления и развитие медицины на Памире. -/ Вестник 

Таджикского национального университета. Душанбе: Сино, 2017, №3/5. - С. 105-109. 
3 Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.1, Ед.хр.20. Л.40. - Годовой отчет облздрав ГБАО за 1939г. 
4 Таджиев К. Таърихи илми тиб дар Точикистон – Душанбе, 1967. - С.30. 
5 Ходжибеков Э.Х. История становления и развитие медицины на Памире. - /Вестник Таджикского 

национального университета. Душанбе: Сино, 2017... - С.108.  
6 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.64.  
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организован в 1924 г.в Хороге, в 1925 в Ишкашим и Мургабе. В 1937г. сдано 

в эксплуатация больница в Хороге на 70 коек, а в 1940г. 9 больниц. 

Таким образом, после образование ГБАО РТ в регионе развернулась 

широкое движение с целью ликвидации неграмотности среди населения. 

Началось создание сети Советских школ по всем регионам области. Этот 

процесс соправодилос с определенными трудностями. К ним относится 

отсутствие квалифицированных педагогических кадров из числа местного 

население, нехватка учебников и школьных принадлежностей, 

неоднократные реформы таджикского алфавита затрудняли освоение 

грамотности. В решение этих задач Советская Власть предпринимала 

конкретные и результативные меры. К концу 30х годов XX века, задача по 

ликвидации неграмотности в ГБАО РТ в основном была решена. 

В сферы здравоохранение, также были достигнуты успехи. В область 

были направлены врачи и медсестры из различных регионов Советского 

Союза. Уменьшилось количества смертности среди новорожденных и детей 

несмотря на это в сферы образование и здравоохранения в этот период 

оставалось еще множество нерешенных проблем, так как уровень 

образование и средняя продолжительность жизни население области 

оставалось крайне невысоким.  

3.2. Литературные традиции и культурно-просветительская работа в 

условиях строительства социалистического общества в ГБАО РТ 

Литература народов Бадахшана представляли следующие народные 

поэты: - безписьменный поэт Кудрати Шугнони (1824-1914) жил в Верхнем 

Хороге.При афганском завоевание Шугнана он вместе со своей семьи 

эмигрировал в Дарваз и Каратегин, скитался там ровно 7 лет. Исходя из это, 

он хорошо усвоил таджикский язык. Сочинял устные стихи в основном на 

таджикский язык. Из 9 сыновей и 3 дочери в эмиграции погибли 8 сыновей и 

1 дочь. Только после присоединения Памира к России поэт снова вернулся в 

Хорог. Т.Пулоди исследуя художественное наследие поэта писал, что не 

смотря на своей неграмотности, Кудрат сочинял лирические и шуточные 
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песни, которые передавались из уст в уст и, таким образом сохранились даже 

до нашего дни.1 

Шамшери Вахони (1835-1955), являлся поэт-долгожитель уроженец 

к.Змудг, Вахана. До наших дней от него сохранились только два мухаммас, 

один марсия (элегия). Образец его стихотворение приведены в кн. «Тазкираи 

адибони Бадахшон». 2  Шофутур Мухаббатшозода (1869-1959) является 

автором «Баёзи ашъор» (Баяз) в котором сохранились до наших дней 13 

мусамман (424 бейтов), 21 мухаммас (489 бейтов), 15 касида (261), 3 газел 

(46 бейтов), всего 1110 бейтов. 3  Кроме того, он является автором книги 

«Саргузаштнома», и «Таърихи Бадахшон» в соавторстве с Сулаймон 

Курбонмухаммадзода состоявших из 4 тетрадь на 24лл.4 Марватшо Рушани 

(Хушвактзода, 1880-1915) родился в к.Вамар Рушана и славился как поэт- 

лирик. Его стихи в основном состоят из газели, касида и мухаммас, но только 

часть его поэзии дошли до нашего времени. 5 Давлат Абдуллозода (1886-

1970)в 1922г. как путеводитель Красной Армии приехал в Гарм, позже в 

Ванч. Владел арабский, русский и турецкий язык. Занимался поэзии, образец 

его поэзии переведены в книге Ванч.6 

Сулаймоншо Мухаббатшозода (1886-1938) является автор ряд 

лирических песен, составил баяз своих стихов, но она пока не обнаружена ни 

один из исследователей Памира. 7 Мирзо Лико ибн Нодиршо (Мухаммад 

Мирзо Лико Дарвози), родился в 1875 согласно другим данным в 1887 в к. 

Ёгед Дарваза, позже переезжал в к.Равноб. Скончался в 70-г. ХХв. 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Пулоди. Т.Шоирони халкии Бадахшон.Душанбе: Шарки озод, 1999. - С.12-13. 
2Тазкираи адибони Бадахшон. Мураттибон Л.Мирзохасан, А.Чарогабдолов. Душанбе: Адиб, 

2005. –С. 47. 
3 Подробно об этом см. Шугнан...- С.244-246. 
4Шофитур М. родился в к. Поршнев Шугнанского р-на. В 1947г. переселился в к.Синдев, 

Рошткалы, скончался в к.Бидеж (1959г. Подробно об этом см. Энсиклопедияи 

Бадахшон.Душанбе: Анадалеб Р., 2016. - С.456. 
5Об этом см.М.Бахтиёров. Таърихи Рушон…С.138-139. 
6Абдуллозода Д. родился в к.Водхуд Ванчского р-на. В 1903г. учился в медресах Ноиб, Шох 

Исмоили Сомони. Более 16 лет жил в Бухаре.Подробно об этом см. Пирумшоев Х. Ванч...- С.362. 
7
Сулаймоншо М. родился в к. Поршнев Шугнана в 1886г. Позже переселился в к. Зувор Гунта. 

Работал в должности секретаря Председателя райисполкома Шугнанского р-на (1928г), скончался 

в 1938г. при служебной командировке в Мургабском р-не. Об этом см. Шугнон… - С.250-251. 
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Дружественно встречал Октябрской революции и Советской власти, 

ненавидел басмачей. Он является автором двух диван в котором автор писал 

стихи по прозвище Ато и Атои изданных в Афганистане. Его творчество 

исследован в трудах С.Климчицкий, Розенфельд, А.Абибов и 

А.Алимардонов. 1Образец его стихов приведены в кн. «Тазкираи адабиёти 

Бадахшон». 2 Поэт Гуломчон Шохсолех (1888-1945) родился в Мунджан 

Афганистана, некоторое время жил в Рушане, воспевал Советский власть, 

образ вождя мирового пролетариата В.И. Ленин, колхозное строительство, 

подвиг Советской Армии, строительство автодорог на Памире.3 

Авлиёхусайни Дарвози, известен еще и по прозвище Магмуми Дарвози 

(1873-1944/45) родился в к.Кеврон Дарваза в семьи поэт Саидбеги Дарвози.В 

годы гражданской войны он эмигрировал в к.Джомарч Афганистана. В 40-е 

годы со стороны эмиром Афганистана был приглашен в г.Кабул. Скончался 

поэт в 40-е годы в г.Кабул, был похоронен в провинции Баглан Афганистан. 

Его сб. стихов (Диван) был уничтожен еще в 1929/1930г. в Советском 

Дарвазе, со стороны местных властей. Копия его стихов под названием 

«Девони мукаммали Магмуми Дарвози», которого составлял сам поэт был 

обнаружен со стороны известного таджикского исследователя Савлатшои 

Мерган в г.Файзабад Афганистана, и он издавал его.4 

Мулло Собири Андароби (1881-1974) родился в к.Андароб Ишкашима. 

В своих стихах воспевал Октябрьской революции и Советский власть. 5 

Назарбек Шакарбекзода (? -1940) родился в к.Бувед, Шугнанского р-на. 

Славился как мирзо (писар), и как один из первых советский учительей-

просветительей к.Поршнев Шугнана. Воспевал в своих стихах Советский 

власть, его представителей на местах. Образец его революционной поэзии 

можно найти в книге Абибов А. «Сарояндагони инкилоби Октябр дар 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Энциклопедияи Бадахшон… - С.245. 
2Об этом см. Тазкираи адибони Бадахшон…- С.83; или см. Пирумшоев Х.Таърихи Дарвоз…- С. 65-66. 
3Подробно об этом см.М.Бахтиёров. Таърихи Рушон…- С.140-141 
4Об этом. см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- С. 599. 
5Подробно об этом см. Абибов А.Сарояндагони инкилоби Октябр дар Бадахшон... - С. 45. 



 

150 

Бадахшон», а стихотворение «Табли озоди» приведен в кн. «Тазкираи 

адибони Бадахшон». 1 Давлатшои Помири (1905-1989) родился в к. Вамар 

Рушана, в 1939-1940 работал председательем райисполкома Рушанского р-на, 

позже переселился в Джиликульском р-не Таджикистан. Основная тема его 

стихов сотояло из воспевание образ вождя - В.И.Ленина, дружба народов 

СССР и др. Образец его стихов приведены в кн. «Таърихи Рушон».2 

Шанбезода Нодир (1908-1990) издавал первых сб. стихов в 1936 под 

названием «Гунчаи Бадахшон» под ред. С. Айнӣ. 3  Являлось автором сб. 

стихов «Гулгунча» на шугнанском яз. с введением С. Климчицкий 

(Сталинабад, 1937).4 Первые стихи Мирсаида Миршакар (1912-1993)5 были 

опубликованы в газете «Комсомоли Тоҹикистон.» Первая поэма - «Знамя 

победы» («Байрақи зафар») - написана в 1934г. Он является автором поэма 

«Весна молодости» (1939), стихи «Мы приехали с Памира» (1939). 6 

8 августа 1923г. в Ташкенте, на заседания секретариата Турк ЦИКа на 

вопрос председателю «существует ли в Хороге культурно - просветительное 

учреждения?» Ш.Шотемур отвечает: «Коммунистическая ячейка, вообще 

отряд, устраивает иногда спектакли, но это только для самого отряда, а для 

населения в этом смысле ничего не делается». 7 В 1936г. для развития 

культуры и просвещения на Памире Ш. Шотемур предложил быстрейшее 

строительство театра на 250-300 мест, построить дом дехканина, три красных 

                                                             
 

1 Об этом см. Тазкираи адибони Бадахшон…- С.55. 
2 Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С141-142. 
3Шанбезода Н. родился в к.Тингхон Шугнанского р-на, окончил САГУ г. Ташкента (1932).) работал 

секретарем райкома партии Шугнанского р-на (1933-1934), инструктором ЦК Компартии Таджикистан 

(1935). Подробно об этом см. Шарифзода З. Ёдбуд аз шоир. -/Адабиёт ва санъат. – 1998. – 15 декабр;  
4Об этом см. Охонниёзов В. Пайдоиш ва ташаккули шеъри помиризабон -Хоруғ: Помир, 1997. - 110с 

(Рисолаи номзадӣ); Энциклопедияи Бадахшон. –С.426; Абдулназаров А.А. Нодир Шанбезода–

основоположникшугнаноязычнойпоэзии.http://www.hum.vestnik.tj/ru/arhiv/arhiv2014/item/nodir-shanbezoda-

osnovopolozhnik-shugnanoyazychnoj-poezii.html 
5М.Миршакар родился в кишлаке Синдев Шугнанского р-на. Учился в школе к. Поршинев, затем в школе-

интернате Хорога. В 1930 году окончил курсы Центральной школы советского и партийного строительства, 

работал в газете «Комсомоли Точикистон», был редактором газеты «Ударник Вахшстроя». 

http://hl.mailru.su/mcached?q=мирсаидмиршакар&qurl=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org 
6 Там же; или см. Адибони Точикистон. Душанбе: Адиб, 2014. - С. 13. 
7ЦГА УЗ ССР, Ф.Р.-17, Оп.3. Д. 47. Л. 220-254. - Заседания секретариата Турк ЦИКа, 8.08.1923г. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A8%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%BE%D0%BD%201917-1991&qurl=http%3A%2F%2Fkmt.tj%2Fagar-nodir-shanbezoda-dar-khayot-mebud&c=14-1%3A370-1&r=6551196&frm=webhsm
http://www.hum.vestnik.tj/ru/arhiv/arhiv2014/item/nodir-shanbezoda-osnovopolozhnik-shugnanoyazychnoj-poezii.html
http://www.hum.vestnik.tj/ru/arhiv/arhiv2014/item/nodir-shanbezoda-osnovopolozhnik-shugnanoyazychnoj-poezii.html
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чайханы в Хороге. 1 В 1924г. комсомольская ячейка Хорога организовала 

первый драмкружок. Этому кружку помогали коммунисты Еремин и 

секретарь партбюро ячеек поста Хорог Иванов-Омелаев. Для драматического 

кружка Еремин в 1924 г. написал пьесу «Прежней брак». Секретарь 

комсомольской ячейки Хорога Зиннатшоева А. перевел эту пьесу на 

таджикский язык. По содержания пьеса была посвящена одному из 

важнейших вопросов -раскрепощению женщин. Пьеса, показанная народу, а 

потом делегатам съезда Советов Западного Памира, получила высокую 

оценку и одобрение. Это было началом создания социалистического 

искусства на Памире.2 

В 1926-1927г. в Хороге был построен новый здание клуба и в нем 

молодежь - любители искусство показывали население города концерты и 

готовили пьесы.Инициатором самодеятельности являлся Сохибназар 

Худобердиев, и в состав коллектива вошли А. Ахмадбеков, А. Амонходжаев, 

Г. Наврузбеков, среды женщин С. Нурмамадова, Б. Наврузбекова и 

др.3Первый музыкальный кружок в Хороге был организован пограничником 

Карпухиным в ноябре 1929 г.4С 1926 г. начинается плодотворная трудовая 

деятельность певец из Калай-Хума Шариф Джураев (Акашариф Джураев),5 

который вступал на сцене театров республики в состав группа артистов из 

Гарма. В 1937г. он уже стал на столько знаменитым, что запысивал в Москву 

на пластинку своих песен на таджикском языке «Соки-сокиджон», 

«Ширинджон» и «Рок».6 

Председателя ЦИК Советов ТССР Ш. Шотемура выступая на VIII 

Пленума ЦК КП (б) Таджикистана (22 марта 1937г.) говорил: «В 1934г. я в 

                                                             
 

1Аламшоев К. Ш.Шотемур-общественно-политической деятель Таджикистана…. - С.137. 
2 Наимов Ш. Радостные факты и цифры. -/Бадахшони Совети, 1965, 23 мая. Или см. Шонаврузов Ш., 

Хайдаршо М. Нахустин рохбари маориф. - / Се насли омузгорони Бадахшон.Душанбе: Маориф, 1991-С.19.  
3Назаров М.Санъати халки точик…- С.158. 
4 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана. Сб. док. (1919-1945гг.) …- С. 51. 
5Шариф Джураев (1894-1966) родился в Калай-Хуме. С 11-12 лет вступал в свадьбах односельчан. В 1926 г. 

приехал в г.Душанбе в состав группа «Гарм» -а. С1929 г. работал в Госфилармония республики. «Народный 

артист Таджикистан» (1944г.), «Народный гафиз Таджикистан» (1947г.). Подробно об этом см. Пирумшоев 

Х. Таърихи Дарвоз…- С. 619-625. 
6 Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз… - С. 623. 
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Ленинабаде видел колхозный театр, прибывший из Андижана.Этот театр 

ночью, на берегу реки, собрал около себя до 6 тыс. людей. Артисты 

настолько хорошо играли и осмеивали отдельные моменты уходящей 

религии, что люди хохотали. Оважности театра для области, он подчеркивал: 

«…один из главных недостатков заключается в том, что у нас до сих пор нет 

театра. Мы должны иметь театр. Если мы такой театр организовали, он бы 

нам помог».1 

Т.В.Каширина и Д.Давлатёров изучая история создания театра в ГБАО 

писали, что 18 августа 1936г. в Хороге по решению ЦК КП (б) Таджикистана 

и Совнаркома Таджикской ССР был открыт Областной государственный 

музыкально-драматический театр, режиссером которого был назначен Ш. 

Бакоев.Ядро группы составили участники местного самодеятельности 

коллектива. При театре был создан оркестр, который состоял исключительно 

из национальных инструментов. Летом 1937г. артисты Хорогского театра 

участвовали в смотре творчества народов Таджикистана в Москве. 

Подготовка кадров театра шла в основном на двухгодичной студии актеров 

при Республиканском театре им. Лахути. 2 М.Шергазиев 3 и М.Назаршоев 

считают, что 8 сентября 1936 г. бюро обкома партии приняла постановление 

«Об организации областного государственного музыкального театра».В 

облмуздрамтеатре объединились такие талантливые артисты из среди 

народных масс области, как К. Ноебшоев, Н. Курбонасейнов,4 М.Айдарбеков, 

Д. Бекова, С. Нурмамадова и др.5Авторы книги «История ГБАО» ссылаясь на 

архивным документам сообщают, что согласно Постановление Горно-

Бадахшанского КП Таджикистана (от 7 сентября 1936г.) бил организован 

областной театр в г.Хорог.6 

                                                             
 

1Партийный архив Института политических исследований ЦК КПТ, Ф.3.Оп.1, Д.1249. Л.71.  
2 Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945гг.), вып. 1, Душанбе, 1974. - С. 155.  
3Шергазиев М. Развитие искусства Советского Памира. - / Бадахшони Совети, 1961, 14 октября. 
4Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1965,10 июня. 
5Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С. 235. 
6 История Горно-Бадахшанской автономной  области, том.2, новейшая история…- С.90.  
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Одина Ашурмамадов, работник кукольного театра республики в дни 

празднование 50-летию юбилея Хорогского облмуздрамтеатра касаясь, его 

истории вспоминал: «Днем в рабочее время работали в разных организациях, 

апо вечерам занимались искусство в первом Хорогском клубе с К. 

Шотемуров, Г. Наврузбеков, К. Ноебшоев, М. Гуленов, Н. Шоикова, Д. 

Бозорова, Г. Махсутшоева, Б. Шоджонова и я. Первая пьеса называлась 

«Халима» и несмотря на то, что это был женский роль его блестяще 

исполнял Г. Наврузбеков. Но до 1936г. мы в основном перед зрителями в 

Хороге вступали с концертами.В 1936г. был образован облмуздрамтеатр в 

г.Хорог, его первым директором являлся Ш. Бакоев.Основоположники театра 

являлись М.Гуленов, Г.Наврузбеков, К.Шотемуров, К.Ноибшоев, 

М.Шакаринов, Б.Карамхудоев, Д.Бекова, Б.Шоджонова, С.Давлатова, 

Г.Кадамшоева.Художественный руководитель театра являлся 

К.Ноёбшоев.Первый наш спектакль называлось «Хари джаннати» (Осел в 

раю) С.Саидмурадова в котором высмеивался духовенство.Позже был 

поставлен на сцену «Оршин Мал-алон» У.Гаджибекова и в нем играли в 

главных ролях Ш.Бакоев, М.Гулаёзов, М.Гуленов, Д.Бекова, Н.Шайхова, 

Б.Шоджонова. Пешком и верхом мы тогда ходили по районам области…».1 

 В 1936г. коллектив музыкантов из Бадахшана под руководством К. 

Ноебшоева занял первое место в Республиканской Олимпиаде по 

художественной самодеятельности.Особенно ярко, выразился талант 

композитора К. Ноёбшоева в песне «Бархез» («Вставай») на слова А. Лохути, 

которую блестяще исполнила артистка театра С. 

Бандишоева.2Облмуздрамтеатр в 1937-1939гг. наряду с показом концертов 

показал зрителям пьесы и спектакли, поставленные режиссером 

Ш.Бакоевым: «Клевета», С.Саидмурадова и И.Исмаилова «Пограничники», 

«Богач и опиекурильщик» М.Миршакара, «Майсара», «Гулсара» М.С. 

                                                             
 

1Ашурмамадов О. Ба пешвози 50-солагии театри мазхакавии ш.Хоруг. -/Бадахшони Совети, 1986, 28 окт. 
2Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в ГБАО 

Таджикской ССР …- С.235. 
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Ордубади и др.1В дальнейшем были поставлен спектакль «Фашист пришел» 

Ш.Бакоева. С показом пьесы «Пограничники» В. Билль-Белоцерковского 

началось знакомство зрителей с русской драматургией. Летом 1937 г. 

артисты Хорогского театра участвовали в смотре творчества народов 

Таджикистана в Москве. 2 В 1939г. В.Смирнов пригласил на работу в 

Хорогском театре актер Алиназар Ходжаев.3 

Для развития искусства советского Памира как части искусства 

таджикского народа большое значение имело постановление СНК 

Таджикской ССР от 8 января 1940 г. «Об организации Памирского ансамбля 

песни и танца в г. Хороге».14 января 1940г. облисполком принял 

постановление, в котором отмечалось: «В целях подъема искусства в ГБАО, 

концентрация художественных сил и средств, укрепления существующего 

состава облмуздрамтеатра организовать памирский ансамбль песни и танца 

на базе облмуздрамтеатра». 4 Идею создания детского ансамбля «Памир» 

принадлежал режисер облтеатра В.С.Смирнову, и он собирал талантливых 

детей области в здание госинтернат г.Хорога.528 декабря 1940г. на заседания 

облисполкома был рассмотрен «О положении Памирского ансамбля–

участникам декады Таджикского искусство в Москве»: «Исполком АГБО 

отмечает, что ансамбль в количестве 40 человек усиленно готовится к 

декаде… В связи с тяжелым семейным положением участников ансамбля 

выделить одновременно материальную помощь этому ансамблю в размере 

10.000 руб.».6Ансамбль под руководством В.Смирнов участвовал в первом 

республиканском олимпиаде молодых артистов и занимала первое 

                                                             
 

1 Там же…- С. 235. 
2 Об этом см. Коммунист Таджикистана, 1937, 6 августа.  
3Ходжаев Алиназар (1920-1968) родился в Хорог, работал на сцену облтеатра 9 лет и исполнял за 

это время 20 главных ролей. В 1947-1968гг. актер театра Лахути, исполнял на его сцену 52 

главных ролей. Подробно об этом см. Шугнон…- С.635. 
4Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.6, Ед.Хр.33. - С. 218. - «Об организации Памирского ансамбля песни и 

танца в г. Хороге». 
5Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.123; 
6Подробно об этом см. Госархив ГБАО.Ф.1, Оп.6, Хр.30. - С.9. – Протоколь №28. -Заседания 

Исполкома Сов. деп. трудящиеся АГБО от 28 дек.1940г. 
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место. 1 Ансамбль принял так же участие в первой Декаде таджикского 

искусство и литературы, проходившей в Мосве в апреле 1941г. Выступление 

ансамбля было отмечено присуждение ему знамени «Передовики искусство». 

Н.Нурджанов писал, что с огромным успехом на декаде выступал детский 

памирский ансамбль, организатором и руководителем которого был В.С. 

Смирнов. 2 Виталий Смирнов руководил ансамбля «Памира» и в знак 

уважение и всенародный любви к нему в народе его просто называли по 

памирски «Виталишо». Скончался В.Смирнов в 1986г.3 В 1940г. Гуломалиев 

Г.4 был принять в состав ансамбль песни и пляски Памира.5 

В 1931г. на республиканском слете певцов, музыкантов, поэтов, 

рассказчиков, танцоров и комиков участвовало 10 посланцев 

Памира.6Пешком после прохождение 23 дня приехали из Хорог в Сталинабад 

в республиканской олимпиады К.Исматов, К.Шотемуров, М. Мамадюсупов, 

основатель профессиональной музыки К. Ноебшоев и др. К. Исматов позже 

работал заведующим клуба в Рушана, а М.Мамадюсупов в 

Шугнане.7Семейные ансамбли Ф.Джорубов, Г.Гуломалиев, Мулькамоновых, 

в Рушане, Н.Курбонхусейнов, Д.Наврузов, Наноков, Асалбековых в Шугнане 

были знаменитыеще в советское время даже в других кишлаках Памира.В 

к.Барчид Шугнанского р-на появился ансамбль, руководимый Рахматуллоев 

А. в состав ансамбль входили: - Азатулло (рубаб), Хабиб (флейта), Шакарин 

(сетар) и они пели почти во всехмероприятий советского строя. Тогда в 

кишлаках Памира был широкораспространен «дафсоз»,8 а в к Возм Шугнана 

                                                             
 

1 Об этом см. Шергозиев М. Аз таърихи ташкилёбии аввалин театр дар Боми чахон. -/ Адабиёт ва санъат, 

2006, 27 июл (№30. 1325). - С.5.  
2Нурджанов Н.Х. Таджикский театр.М.1968, С.116; или см. Т.В.Каширина, Д.Давлатеров. - 
/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.260. 
3Подробно об этом см. А.Гаджиева. Лолахои Бадахшон. -/ Бадахшони Совети, 1991, 27 июля. 
4Г.Гуломалиев в 1930г. организовал кружок художественной самодеятельности в Рушане, играл 

на гитаре. Об этом см. Назаров М. Санъати халки точик. Душанбе, 1961. - С. 162 
5 Об этом см.Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С. 264.  
6Каширина Т.В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 258. 
7Назаров М.Санъати халки точик… - С.159-160. 
8Дафсоз – дословно, игра на дафах (бубенах) - появился в древности в Бадахшан, и знаменитим, даже в 

советское время. Сначала поет один певец, а потом два или три певца поддерживают его припевом. Правила 
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бил известен группа которым руководил М.Бехронова. После ареста 

М.Бехронова1 его дело продолжали Бахор2 и Мулькамон, а чуть позже к ним 

примкнули народные испольнителы Н. Кувватбеков, К.Бекназаров и др. «Из 

число состава художественной самодеятельности вышли профессиональные 

мастера Памира: М.Худододова, А. Назриев, С. Зоолшоева, 

У.Мамадамбарова, Н. Одинаев, М.Шакаринов, А.Асалбеков, Б. Шобеков и 

др».3 

Большую роль в повышении культурного уровня населения играла 

советская кино. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» -

говорил В.И.Ленин и эти слава были написаны на стенах или фойе всех 

кинотеатрах страны Советов, в том числе в кинотеатрах ГБАО.В 1929г. было 

создано студия «Таджик фильма», которая уже через год начала выпускать 

короткометражные фильмы, а в 1932г. в Таджикистане смотрели первый 

собственный художественный фильм «Когда умирают эмиры». 4 В 1933г. 

появилась первая кинопередвижка на Памире, 5  а в 1936 г.областной 

исполком Советов ГБАО выносит решение о строительстве первого 

звукового кинотеатра в области.6На 1 января 1941 г. в области имелось всего 

2 киноустановки: в Хороге и Мургабе, а с января по август 1941 г. они были 

установлены еще в Рошткале, Ванче, Рушане.7В 1955г. в ГБАО имелось уже 

23 киноустановки, а в 1977г .число их увеличилось до 85.8В 30-х годах на 

Памире побывали кинооператоры А.Хвостов, Б.Синеоков, В.Микшиц, 

М.Базов в работу Памирской комплексной экспедиции. На экраны 

республики вышел первый документальный полнометражный звуковой 

                                                                                                                                                                                                    
 

«дафсоз» такого, что кроме дафах других музыкальных инструментов в нем не используется. Сейчас дафсоз 

встречается редко в Шугнан, Рушана и Ванча. Ннаходится на грани исчезновение. (-Э.Х.). 
1 Об этом см.Ходжибеков Э. М.Бехронов.-/Очеркхо оиди забону адабиёт, хикмат ва мазхаби Бадахшон. 
Мачмуаи маколахо, кисми 4, Душанбе:: Фарозманд, 2017.- С.86-100. 
2Подробно об этом см Кароматов Ф., Нурджанов Н. Музыкальное искусство Памира. Книга первая.- Б.: 

ОсОО V.R.S. Company, 2010... - С..22 
3Подробно о других семейных ансамблях на Памире см. М.Назаров.Санъати халки точик… - С.165.  
4Аламшоев К. Ш.Шотемур-общественно-политической деятель Таджикистана…. .- С.174. 
5Каширина Т.В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 251. 
6 Госархив ГБАО, Ф.1, оп 2, Д. 42. - Л.22. - Первый звуковой кинотеатр. 
7 Госархив ГБАО, Ф.1, Оп. 10, Д. 44. - Л. 7. – Развитие кино. 
8Каширина Т.В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 265. 
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фильм о Памире, который получил название «У ворот Индостана».1Многие 

помнят документальный фильм режиссера В.Эрвайса о памирском 

киномеханике, показывающем «Гамлет» своим зрителям и объясняющим 

содержание фильма на родном языке. 2 Одним из первых киномехаников 

Памира по нашему мнению являлся Алиназар Ходжаев который окончил 

курс киномехаников г.Душанбе в 1937г. и в 1937-1939гг. работал 

скинопередвижка по весь Шугнанском р-не.Он не только показывал фильмы, 

но и объяснял содержание фильма на шугнанском языке зрителям.3 

Июнь 1922г. Ш.Шотемур подготовил записки «О положения дел на 

Памире и о нуждах Памирского населения» на имя Ответ. секретаря ЦК КПТ 

Туяркулова. Просьбой, с которой обратился Шотемур к центру - «он просил 

организовать в Хороге небольшую библиотеку и читальню по персидской и 

русской литературе».411июня 1925г. специальная комиссия по Памиру при 

ЦК КП (б) Узбекистана выносит решение «подобрать комплект книг на 

таджикском и киргизском языках для открываемой библиотеки в 

Бадахшане».5В 1928г. в ГБАО караванам было отправлено свыше 60 книг на 

таджикском и киргизском языках.6 

Обсуждая 11 января 1934г. работу культпросучреждения, бюро обкома 

партии конкретно по каждому району разработало план расширения сети 

красных чайхан, в частности, было предусмотрено: в Вахано-Ишкашимском 

районе-4 чайханы, Рушанском-5, Бартангском-2, Шугнанском-9 и в 

Мургабском-2.В красных чайханах партийные организации устраивали читки 

газет, проводили мероприятия по ликвидации неграмотности населения и 

т.д.7На Восточном Памире роль красные чайханы играли красные юрты. В 

них проводили собрания, доклады, беседы, беспартийные конференции, 

                                                             
 

1Джурабаев С.Киноискусство Советского Бадахшана. М.1970. - С.13. 
2Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С. 180.  
3Об этом см. Шугнон…- С.635. 
4 Аламшоев К. Ш.Шотемур-общественно-политической деятель Таджикистана…- С. 155. 
5Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. Сб док. и матер. В двух томах, т.1, 

Душанбе,1966. - С.407. 
6 Каширина Т.В., Давлатёров Д. -/ Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 249. 
7 Каширина Т.В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 249. 
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устраивались концерты. В красных юртах имелись книги, газеты, 

справочники медикаменты, а в некоторых случаях-промтовары. На 1 января 

1941г. в ГБАО уже имелись 41 библиотека, 28 клубов, 12 красных чайхан. 1 

Таким образом в 20-30-е годы XX века, после установление Советской 

власти на Памире и образование ГБАО в состав Таджикской Республики 

литературная и культурно просветительская жизнь в области получила 

сильнейший имеющий развития и поднялось на балы качественный уровень. 

Сформировалось и ряда талантливых поэтов и проземков создававшие свои 

произведения языке, так и на языке население ГБАО РТ несмотря на 

идеологическую направленности творчества литераторов, этот период в 

истории таджикской литературы является новым этапом становление 

современной таджикской литературы. Литературы Бадахшана под чутким 

наставничеством карафеев перя таких как С.Айни, А.Лохути, П.Сулаймони, 

М.Турсун-зоде, С.Улуг-зоде, и других сумели создать высоко 

художественные произведенные, которые оказывали существенную роль в 

патриотическом, нравственном и трудовом воспитание не только молодого 

поколение, но и в целом трудящихся области и Республики. 

3.3. Роль средств массовой информации в преобразование культурная 

жизнь ГБАО РТ. 

В условиях трансформации общественной жизни и социально – 

экономических отношений новая Советская власть уделяла особое внимание 

роли средств массовой информации в особенности печати.  

История зарождение таджикской печати началос с издание газеты 

«Бухорои Шариф» (Святое Бухара) в майе 1911 года. Уже с начала XX века 

русские революционные и Туркестанские газеты проникали и на Памир. 

После образование ГБАО РТ всесоюзные и республиканские издание 

доставались населению области печати. Газеты и журналы доставлялись с 

большим опозданием. Несмотря на это они имели большую популярность 

                                                             
 

1Там же. - С. 237-238. 
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зачитывались многократно, среди населения в культурно – просветительских 

учреждениях, клубах и чайханах. 

Дальнейшее развитие СМИ в особенности периодической печати была 

вызвана усилением идеологической работы среди населения и решением 

актуальных задач по осуществлению политики культурной революции в 

Советском Союзе, Таджикистана и в самых отделенных его регионов. 

Учитывая назревшую необходимость создания областной газеты на 

Памире IV съезд Советов ГБАО (1931г.) записал: «ввиду отдаленности путей 

сообщения, что не дает возможности населению быть в курсе сегодняшнего 

дня, съезд считает необходимым создать в текущем 1931г. свою собственную 

областную газету, для чего просить правительство Таджикской ССР 

обеспечить газету всем необходимым».12 сентября 1931 г. был отпечатан на 

таджикском (на арабском графике) и русском языках первый номер 

областной газеты «Бадахшони Сурх» (Красный Бадахшан) -орган обкома КП 

(б) Таджикистана, и облисполкома ГБАО. Газета выходила один раз в 

пятидневку, тиражом 250 экземпляров на таджикском и русском языках. 2 

Один из его основателем являлся Охон Шофитур Мухаббатшозода.В 

соответствие с решением бюро ЦК КПб Таджикистана от 7 апреля 1932г. 

начала выходить районная газета «Мургаб коммунисти» (на киргизском 

языке) в Мургабском р-не, с 1939 г. начала издаваться газета «Хакикати 

Ванч» в Ванчском р-не. В Рушанском р-не с начала 1941г. начала издаваться 

газета.3В 1938 г. стала издаваться газета «Советский Бадахшан на русском 

языке, а несколько позднее в Хороге выходит газета «Комсомоли Бадахшон». 

В течение 1938-1940гг. уже в пяти районах области издавались газеты на 

таджикском языке, а в Мургабском-на киргизском».4 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.2, Ед.Хр.92. Л.67. - IV съезд Советов ГБАО, 1931г. Создания областной газеты. 
2Подробно об этом см.-/Бадахшони Совети, 1961, 31 августа. 
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР …- С.239. 
4 Каширина Т.В., Давлатёров Д.-/ Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 256. 
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В России регулярное радиовещание началось в 1920г. в г. Петербурге и 

регулярной вещание охватило всю территорию бывшего СССР. 1 День 10 

апреля 1930г. в истории радио Таджикистана написана золотыми буквами, 

так как в этот день впервые началась вещание таджикского радио, которая 

началось словами «Внимание, внимание, говорит Сталинабад!». (нынешний 

город Душанбе). Это передача велось из«дома дехканина», в том месте, где 

сейчас находится театр имени В.В. Маяковского в г. Душанбе. 2 История 

возникновение радиосвязь в ГБАО соответствует 20-е годы ХХвв. Придавая 

особое значение радиосвязи с г. Хорогом Ревком Таджикской АССР от 21 

января 1925г. вынес постановление об установке приемно-передающих 

станций достаточной силовой мощности на линии Душанбе-Хорог. 

Работники связи в 1927г. открыли регулярную радиосвязь Душанбе с 

Хорогом. Радиосвязь работала тогда только 3 часа в сутки.3 

С образование ГБАО в 1925 г. была создана отделение связи, в 

обязанности которого входила в первой очередь перевозки почта. Надо 

отметит, что одним из основоположников связи на Памире был А.З.Иванов, 

который сыграл основную роль в развитии системы связи в ГБАО.4В 1927–

1928бюджетном году для организации радиотелеграфной связи из Душанбе в 

Хорог была отправлена радиоаппаратура с энергобазой и горючим на 20-ти 

ишаках. В Бартангское ущелье радиостанция переносилась на руках.5В 1931г. 

в Хороге был установлен радиопередатчик и организован прием вещания 

программ Душанбинского радио, по 4 часа в сутки на русском языке.6В 1933-

1938гг. были построены радиоузлы в Калаи-Хуме, Ишкашиме, Мургабе, 

Рушане. На сети городского радиоузла Хорога к этому времени была 181 

                                                             
 

1Об этом см. Ходжазод С. Таърихи радиои Точикистон. - Душанбе, 2006, ч.1. - С. 4. 
2Ходжазод С. Таърихи радиои Точикистон…. - С.4. 
3Кабиров.Х. Развитие связи на Советском Памире. Душанбе, 1965. - С.12. 
4Гарибмамадов М. Почта хастии чомеа аст. -/Бадахшон. 2009, 9-октября. 
5Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. Душанбе, 1965. - С.12. 
6Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз…- С. 281. 
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радиоточка, а всего по области 262 радиоточки.1В 1934г. на Памире было уже 

построено 15 новых радиостанций, все районы были обеспечены 

радиосвязью с облцентром. Во втором квартале 1934г. вступила в экс-

плуатацию новая радиостанция в Хороге, который вначале имел всего 10 

радио точек»2и его мощность, позволила одновременно наладить радиосвязь 

со Сталинабада была отправлена первая радиограмма. 3 

В г.Хороге впервые в 1934г. в доме Б. Карамхудоева прозвучала радио, 

диктором которого тогда была Саврибегим Бахтулджамоловой.4В Рушанском 

р-не в 1934г. было установлено районная радиостанция. 5 Если в 1934г. в 

домах местного населения были монтировании только 10 точек радио в 

домах жителей г.Хорога, то с 1935г. радиовещание начал развиваться и 

только в г.Хорога установили 603 радиоточек, и жители города имели 

возможность установит в своих домах 44 радиоприёмников.Большое 

значение в деле развития связи на Памире имело решение Наркомата связи 

Таджикской ССР «О постройке в 1935 г. радиостанции и организации 

радиоцентра в г. Хороге.6 

Весной 1935г. по московскому радио впервые прозвучала замечательная 

памирская песня «Кадам» в исполнении музыкального ансамбля 

Таджикского радиокомитета.7В 1936г. в Хороге открываются трехмесячные 

курсы по подготовке кадров для радиовещания. К 1936 г. во всех районах 

ГБАО были установлены радиотелефонные станции, оснащенные 

специальным радиооборудованием. 8 1-января 1937г. в Рошткалинском р-

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х., Абдурахмонов З.В. Аз таърихи пайдоиши алокаи радио дар ВМКБ. -/ Паёми Донишгохи 

Хоруг. 2011. № 9. – С.151. 
2 Клеандров И.М. Экономика Советского Горного Бадахшана... - С. 84-85. 
3Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. - С. 198. 
4Ходжибеков Э.Х., Абдурахмонов З.В. Аз таърихи пайдоиши алокаи радио дар ВМКБ…- С.149. 
5Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики Таджикистан: 

20-е годы XX - начало XXI. Автореф. дисс. на соискание уч. степ. кандидата исторических наук – 24 с. 
6Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР…- С. 198. 
7 Нурджанов Н.Х. Таджикский театр, М.1968. - С. 91.  
8Каширина Т. В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 251 – 252.  
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неорганизовалось райотдел связи.» 1 В 1933-1938 гг. были построены 

радиоузлы в Калай-Хумбе, Ишкашиме, Мургабе, Рушане. На сети городского 

радиоузла Хорога к этому времени была 181 радиоточка, а всего по области 

262 радиоточки. В 1939г. в честь ознаменования 10-ти летию Тадж. ССР и 

15-ти летию АГБО Президиум Областного Исполнительного комитета 

премироватьлучших ударников среди рабочих, колхозников и служащих 

АГБО ценными подарками, как Аббасов К. – радиотехник связи, отрезом на 

костюм». 2 На 1 января 1941г. сеть радиосвязи состояла из 20 станций, 6 

районов имели с облцентром только радиосвязь и один район ра-

диотелефонную связь. Все телеграммы принимались и передавались по 

радиосвязи.3 

С целью получения оперативной информации, председатель ССР 

Ш.Шотемур ставит вопрос восстановления почтовой связи между Ошем и 

Хорогом, которая раньше осуществлялась пешим джигитами–скороходами, 

которые доставляли почтовую корреспонденцию и посылки из Оша и Хороги 

обратно за 8-12 дней в один конец.4В те годы приносили почту из центра 

Таджикистана, а также из Ташкент и Оша под названием «вилавтижд», что 

означает по шугнанский доставка почты. Почту тогда доставляли на лошадях 

и верблюдах из Ташкента до Восточный Памир, а затем в г. Хороге.5В 1925г. 

из Душанбе до Хорога почта шла 30-40 дней, а в Мургаб поступала через 2 

месяца со дня отправки. В 1927г. Хорогское агентство связи было 

преобразовано в отделение связи, а в Вамар (Рушане), Лангаре (Вахане), 

Нуде (Ишкашиме) и Ванче было открыты нештатные почтовые агентства 

связи.6«Были утверждены маршруты сельских письмоносцев: Хорог- Рушан - 

Вахан, Вахан - Ишкашим и Ишкашим–Восточный Памир. Обмен почты по 

                                                             
 

1 Об этом см.Госархив ГБАО, Ф.1. Оп. 3. Ед.Хр. 18. Л. 225. – Организации райотдел связи Рошткали. 
2Госархив ГБАО, Ф. 32. Оп. 2. Ед Хр. 29, Л.120. - В честь 10-ти летию Тадж. ССР и 15 летию ГБАО.  
3Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. Душанбе, 1965. - С. 12. 
4Центральный Государственный архив Уз.СССР.Ф.-17.Оп.3. Д.19 Л.58-68. 
5Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Респ. Таджикистан … 24 с 
6Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР…- С. 197-198. 
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указанным маршрутам через сельских письмоносцев был установлен 1 раз в 

неделю. Почта по этим маршрутам доставлялась вьючным транспортом и 

пешим порядком.»1 

Организация связи и перевозка почты в эти годы осуществлялась в 

исключительно тяжелых условиях. Вот что писал начальнику Душанбинской 

окружной конторы связи А.3. Иванову начальник Хорогского отделения 

связи, которому пришлось организовать первое отделение связи в ГБАО: 

«...прибыл в Хорог.Дорога для перевозки почты невозможная: подъемы и 

спуски большей частью по колокольным лестницам…Местами лошади с 

тюком пройти нельзя. Часто приходится почту с лошадей снимать и 

переносить пешим порядком. Вода большая, переправ нет. Компаньон 

Шарипов категорически заявил, что он почту больше по этим дорогам не 

повезет. В пути лошадей кормить нечем. Я очень сомневаюсь, чтобы кто-

либо по этим дорогам сможет возить почту».212 ноября 1927г. был открыт 

прямой тракт Душанбе - Файзабад - Гарм - Хорог - протяженностью 428 км.В 

1927г. период прохождения писем из Хорога до Москвы составлял 75-80 

дней. 3В соответствии с решением президиума исполкома ГБАО №64 из 21-

ноября 1929 г. в Хороге былаоткрыто почтовая контора. В 1938 г. почтовая 

контора г. Хорога преобразована в областную контору связи ГБАО.4В 1930г. 

в г.Хороге на базе отделения связи был открыт рай. отдел связи со штатом в 

5 человек. Начальником Хорогского райотдела связи и его первым 

организатором был Н.И. Ефремов.5В 1930 году было открыто штатное агент-

ство связи в горном Мургабе.6 

14 июля 1931г. с караваном верблюдов в Мургаб перешли две первые в 

истории Памира автомашины, на которых впервые была перевезена почта. В 

                                                             
 

1 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире…. - С.5. 
2Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире…. – С. 5. 
3Додо Лутфишо. - Хоруг – 70 сол, Душанбе, 2002. - С. 41.  
4Транспорт и связь. Путеводитель по фондам государственного архива ГБАО г. Хорог. 1984- С. 28. 
5 Госархив ГБАО, Ф.32.Оп. 2. Ед. хр 5, Д. 25. Л.44. – Открытие райотдел связи в Хороге, 1930г. 
6 Абдурахмонов З.В. Аз таърихи пайдоиш ва инкишофи алока ва почта дар ВМКБ. - / Паёми Донишгохи 

Хоруг. 2011, № 9.- С.142. 
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1930-1931г.г. на базе нештатных агентств связи на территории области было 

открыто 8 районных отделений связи, в том числе в Рушане, Ишкашиме, 

Вахане, Мургабе, 1  Бартанге, Ванче и Калаи-Хумбе.С 1932г. почта на 

Памиререгулярно стала доставляться на авиатранспорте. В 1940 г.для 

доставка почты было выделено 2 автомашина марки Газ – АА, станция связи 

с 35 лошадьми.215 февраля 1940г.: «районними агентства связи открылисьв 

Шугнанской р-он - Верхний Хорог и Сохчарв; Ванчский р-он - Водхудский 

сельсовет и Язгулямском - кишлак Андарбак; Рушанском р-он-Шипадский 

сельсовет».3В 1928-1929гг. началось строительство телеграфно-телефонной 

линии Гарм-Калаи-Хумб-Ванч, а в 1930г. телеграфной линии связи с Хо-

рогом.4Заготовка и доставка телеграфных столбов производилась в исклю-

чительно тяжелых горных условия-вьюком, а местами на руках. Доставка 

одного телеграфного столба от Файзабада до Калаи-Хумба обходилась в 1000 

рублей. Строительство вели мужественные связисты под руководством 

техников-прорабов Тимофеева и Пономарева. К концу первой пятилетки 

телеграфная линия была построена от Гарма до Ванча, протяженностью 

около 300 км.В1934г. завершилось строительство телеграфной линии 

Душанбе-Хорог, протяженностью 560 км.Хорог получил непосредственную 

телеграфную связь со столицей республики г. Душанбе.В 1935г. в Хороге 

было, начато строительство городской телефонной станции емкостью на 100 

номеров и в 1939г. ГТС была, пущена в эксплуатацию.5К 1936 г. во всех 

районах области были установлены радиотелефонные станции, оснащенные 

спец. радиооборудованием. Изолированность ГБАО постепенно исчезала, 

налаживались тесные и постоянные контакты области с республиканскими 

учреждениями с братскими республиками СССР.6В 1937г.построили линии – 

60 км. в участки Хорог – Поршнев, Хорог – Рошткала и установили 
                                                             
 

1Госархив ГБАО, Ф.32.Оп. 2. Ед. хр 5, Д. 25. Л..8. - Открытие районных отделений связи, 1931г. 
2Абдурахмонов З.В. История формирования и развития системы связи в ГБАО Респ. Таджикистан… 24 с  
3 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана, Ф.1. Оп. 6, Ед.хр. 29. Л.163. 
4Об этом см. Пирумшоев Х. Ванч… - С. 98. 
5 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире. ..- С. 9. 
6 Каширина Т. В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 251 
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телефонов 2 шт. при общая сумма смета – 416,4980».1В 1939г. в Хороге была 

смонтирована телефонная станция емкостью на сто номеров, и установлено 5 

телефонов в Ванчском р-не. С 1940 г. такая же станция начала работать в 

Рушанском и Шугнанском районах, всего по области имелось тогда 104 

телефона.2 

Таким образом, в 20-30 гг. XX века в социально периодической печать, 

которая была создана в процессе строительство социалистического общества. 

Периодическая печать и СМИ, естественно, было резпором правящей 

коммунистической партии. Главным направлением деятельности 

периодической печати была пропаганда преимущества социалистического 

строя, идей пролетарского интернационалы ряда населения атеистического 

мировоззрение, прославления человека труда и.т.д. Несмотря на 

идеологическую направленность периодической печати, она сыграла 

большую роль в повышение общей культуру население области, сложилось 

плеяда молодых журналистов из числа местного население, были созданы 

первые типографии и подготовленны кадры печатного производства и самая 

главное, населения была освобождена, хотя и частично от информационной 

изоляции.  

2 сентября 1931г. был отпечатан на таджикском и русском языках 

первый номер областной газеты «Бадахшони Сурх». В 1925г. в ГБАО 

создано отделение связи под руководством А.З.Иванов. В 1931г. построени 

радиоузел в Хорог, а в 1933-1938гг. в Калай-Хуме, Ишкашиме, Мургабе, и 

Рушан. 14 июля 1931г. с караваном верблюд в Мургаб пришли первые две 

автомашины на которых была перевезена почта. В первой пятилетке (1928-

1933) на Памире началось строительство проволочной связи. В. 1939г. 

смонтировано телефонная станция на 100 номеров в Хороге, астроительства 

                                                             
 

1 Партийный архив Горно – Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. Ф.32. Оп. 2. Ед. Хр.23.- С. 263. 
2Партийный архив Горно – Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. Ф.32. Оп. 2. Ед. Хр.23. - С. 89. 
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телефон телеграфной линии Хорог – Рошткала намечалось закончит к 1 - го 

сентября 1940г. 

Эти преобразования, требовали огромных финансовых и материальных 

дотации Советской власть осуществляла эти меры, с учетом дальнейшего 

развитие экономики области и перспективы превращение ГБАО РТ в 

рентабельный и высокоразвитый регион Советского Союза.  

ГЛАВА 4. ГБАО РТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ПОСЛЕ ВОЕННОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1941-

1950гг.) 

4.1. Экономическое положение ГБАО РТ и перестройка народного 

хозяйство в условиях ВОВ (1941-1945гг.) 

Начало второй миравой вайны, вынудило Советское правительство 

принять соотвествующие меры к подготовки отпор внешного врага в случае 

его вторжение в приделы Советского Союза. В конце 30х годов XX века в 

ГБАО РТ также, были приняты мери по усилению мери бедности населения 

и укрепление трудовой дисциплины на рабочих местах.  

Для возмещения убыли рабочей силы в наиболее напреженные периоды 

сельхозработ было разрешено привлекать на полевые работы население 

городов и районных центров, часть служащих госучреждений, студентов и 

учащихся.Программа перестройки включало в себя меры по повышению 

трудовой дисциплины. 1 Еще начиная с 16 октября 1940г. были приняты 

строгие меры в ГБАО РТ для обеспечение порядок на рабочим месте 

служащих, о чем свидетельствуют архивные материалы: 

1.Бухгалтер организации заготовок ГБАО РТ Зарифов А.К. вернулся от 

отпуска ровно через 15 дней прогулем на работу и его дела была передано 

городскому суду г.Хорога. Согласно пункта 5 часть 2 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР Зарифов А.К. был осужден и отправлен на сроком 

6-ти месяцев на исправительную работу с одержанием 25% его заработок. 

                                                             
 

1История таджикского народа. новейшая история, (1941-2010гг.) т.VI…- С. 56. 
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2.Работник детдома г.Хорога Купышев В.Н. прекрасно зная 

Указа Президиума Верховного Совета СССР, но прогуливал 8 часов 

на работу. Городской суд рассмотрел его дело от 26 июня 1940г. и 

отправил его на 6 месячную исправительную работу с удержанием 

25% его заработок. 

3.Работник организации здравохранение ГБАО Нахалов Д.Ф. 

прогуливал после отпусков в течение 29 дней и его дела передано 

горсуду. Городской суд г.Хорога рассмотрел его дело и приговорил 

его на 6 месячную исправительную работу с удержанием 25% его 

зарботок. 

4.Мирзошоев Д. работник организации связи прогуливал в 

течение 8 часов на работу. Горсуд г.Хорога рассмотрел его дело и 

приговорил его на 6 месяцев исправительную работу. Но, он не 

выполнял решение суда, после чего суд был вынужден расмотреть 

его дело повторно, и Мирзошоев Д. был приговорил сроком на 4 

месяцев лишение свободы.1 

В связи с тем, что в некоторых предприятиях нарушалась трудовая 

дисциплина перед областным руководством встала задача борьбы с 

нарушителями дисциплины. С этой целью было издано Постановление 

Обкома партии, в котором Прокурору ГБАО Гильмскому было поручено 

решение следующих задач:«Усилить прокурорский надзор за выполнением 

законов военного времени органами власти, предприятиями и гражданами: -

Усилить борьбу с преступностью и теми, кто дезорганизует работу тыла; 

проводить решительную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины и 

др».2На строительстве автодороги Сталинабад–Ура-Тюбе, в годы войны 

работали более 55 тыс. человек где вместе с другими таджикистанцами 

                                                             
 

1Sud az boloi progulsciion. - / Красный Бадахшан.1940, 16 октября, №44,148.  
2Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторической наук…-24с.  



 

168 

работали посланцы ГБАО,1и более 400 рабочих из числа населения области 

были отправлены на работу в строительстве Большого Гиссарского канала.2В 

целях мобилизации внутренних ресурсов облисполком ГБАО рассмотрел на 

своем заседании вопрос о «О работе мест. пром. и принял решение: 

«Рошткалинскому р-ну увеличить производству извести, Шугнанскому-улов 

рыбы, производство гончарных изделий. В 1941г. план по линии 

обл.местпрома и облпотребсоюза был выполнен на сумму свыше 2 

млн.рублей.3В промышленность и на сельскохозяйственные работы, заменив 

ушедших на фронт мужчин, пришли женщины и молодежь, пенсионеры, 

инвалиды труда.Каждый старался внести свой посильный вклад в дело 

разгрома врага.4В Таджикской ССР на некоторых предприятиях молодежь 

составляла 70-80% рабочих, пришло мальчишек и девчонок буквально со 

школьной скамьи, не достигнув даже 16 лет.5В 1941г.в ГБАО РТ всего 

имелось 10 предприятий – хлебопекарни, 2 предприятия по лесопереработке, 

2 цеха по производству кирпича, 2 полиграфкомбината, 2- швейных цеха, 2 

цеха по производству обуви, 1 мясокомбинат, 1 рыбный цех, кондитерский 

цех, цех по производству пива, цех безалкогольных напитков и 4 кузницы.6 

Таджикский народ горячо откликнулся на призыв Коммунистической 

партии и Советского правительство перестроить народное хозяйство на 

военный лад.721-22 июля 1941г. пленум Горно-Бадахшанского обкома КП 

Таджикистана перед партийными и комсомольскими организациями области 

была поставлена задача перестроит всю работу на военный лад, подчинить ее 

интересам фронта.8 

                                                             
 

1 Пирумшоев Х.П. Гафуров Б.и развитие национальной историографии - Душанбе 2009. - С.166. 
2Подробно об этом см. Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане – 

Душанбе 1988. – С.27. 
3Сечкина Л.П. /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.296. 
4История Горно-Бадахшанской Автономной Области, т.2, новейшая история…- С.114. 
5История таджикского народа, новейшая история, (1941-2010гг.). т.V…- С. 69. 
6Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 14.Л. 6. - Местная промышленность в1941г. 
7Сечкина Л. П. - /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 295. 
8Партийный архив Горно-Бадахшанского обкома Компартии Таджикистана, Ф.2, Оп.12, Д.2. Л.40. 
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Начало Великой Отечественной Вайны прервало мирный созидательный 

труд Советского народа. В условиях войны Советском правительством была 

паставленна задача перед трудяшийся Таджикистан, оказать всяческую 

материальную и продавольственную помоши Красной Армии по 

достижению скорейшей ее победи над фашийсткой Германии. Прежде всего, 

в условиях военного времени насилению республики была необходимо 

польностю перейти на сомообиспечение зерном и хлебным продуктами. В 

условиях сокращение поставки техники и гаручегопринят соотвествующие 

мери по предврощению хишение государственного имущества, целестного 

сохранения технического и материального оборудования предприятий. 

Исходя из местных возможностей, обиспечить Советских войнов 

продовольственными и мотериальными провизией.  

Призводственний потенциаль ГБАО РТ также была переорентированно 

на нужди фронта и Красной Армии. 

В 1942г. Хорогский мясокомбинат в месяц выработал 288ц. мясных 

изделий. По данным Хорогского местпрома в 1942г.в месяц произведено 

кирпича 50 тыс. штук, подков 2000 штук, чашек деревянных 250 штук, колёс 

100 штук, шиповника 450 кг. и ложек 50 штук. На предприятиях рыбного 

хозяйства было выработано 500ц. рыбы по сравнению с 263ц. в 1941г. 

Хорошими темпами развивалась кожепереработка в Хорогской 

промартеле.Хорогский мясокомбинат наладил выпуск мыла, которое ранее 

привозили из г. Душанбе.В 1942г. предприятие выпустило 5 тонн мыла, 

выпуская за 10 месяцев по 500 кг мыла ежемесячно. 1 На предприятиях 

местпрома для фронта в 1943-1944гг. изготовлено более 4500 

подков.Наладился пошив фуражек более 1000 в год, гимнастерок 450 штук в 

год, брюк до 400 пар в год, которые отправлялись в фонд помощи фронту.2В 

1945г. в области была всего 61 машина, из которых 37 были марки ГАЗ-АА, 

                                                             
 

1Госархив ГБАО - Ф.4, Оп. 1, Д. 14. Л.34. - Производства мыла, 1942г. 
2Госархив ГБАО - Ф.10, Оп. 24, Д. 14.Л 67. - Предприятия местпрома ГБАО, 1943-1944гг. 
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12 марки ЗиС-5, 1 - ЗиС-101, 8-М1, 2-ГАЗ-а и 1 иномарка. Из этого числа 

машин только 21 была на ходу, остальные 40 машин нуждались в ремонте.1 

Из-за срыва добычи угля в 1941г. вопрос был обсуждён на совместном 

заседании обкома компартии и облисполкома ГБАО.РТ Причиной этого 

было то, что не хватало транспорта и техники для нужд экспедиции. В 

октябре 1942г. перед областью была поставлена задача по обеспечению 

фронта важным оборонным сырьём пьезокварцем. Добыча пезокварца в то 

время, наряду с добычей золота и шпинели, находилась на балансе союзной 

промышленности.Добыча пьезокварца была поручена предприятию 

экспедиции №13 под руководством А.Мининберга. 2 К сентябрю 1942г. 

годовой план по добыче пьезокварца выполнен лишь на 42%. Для более 

полного удовлетворения экспедиции транспортными средствами СНК 

Таджикистана выделилдля этих целей экспедиции №13 210 тыс. руб. на 

покупку транспортных животных. Перед экспедицией была поставлена 

задача освоить, добычу пьезокварца также в Рошткалинском и Ваханском 

районах. Для этого обком партии обязал руководителей всех районов области 

дополнительно к ранее выделенным вьючным животным выделить за счёт 

своих районов рабочих и транспортных животных.3 

В 1943г. предприятие по добыче пъэзокварца в Лангаре выполнило план 

производства пъэзокварца и слюды на 122%. 4 В 1942г. Ваханское 

месторождение производило 2760кг слюды.По итогам 1943г. 

промышленность ГБАО РТ выполнила государственный план по 

промышленности на 86%. Добыча соли на Рангкульской комбинат была 

доведена до 100 тонны. Много рабочих было занято в работе приисков в 

Мургабском р-не. Так в 1942 г. на золотоплатиновом прииске было занято 

365 рабочих. В апреле месяце 1945г. решением Правительства Таджикистана 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 60. Л.160. - Фонд помощи фронту. 
2Партийный архив Горно-Бадахшанс. обкома Компартии Таджикистана, - Ф. 2, Оп. 1.Л. 3.  
3Подробно об этом см. Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 14.Л. 39. - Разнарядка по районам ГБАО по 

оказанию содействия экспедиции № 13, 1942г. 
4Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 11, Д. 63.Л .85. - Предприятие по добыче пъэзокварц, соль…1943-1945гг. 
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было выделено 60 человек для работы на предприятии по добыче железной 

руды в Ванчском районе.1 

Вследствие мобилизации в армию, на строительство оборонительных 

сооружений, в военную промышленность и на транспорт, численность 

трудоспособных в колхозахк концу 1941г. по сравнению с 1940г. сократилось 

больше чем наполовину.2Первой военной осенью 1941г. колхозники ГБАО 

РТ справились с принятым планом - валовой сбор зерна возрос по сравнению 

с 1940г. на 2200 ц. картофеля- на 10138ц. В Шугнанском р-не было собрано с 

гектара по 100 пудов зерна. В колхозе Ванчского р-на, где председателем 

была, Б. Юсупова валовой сбор зерна был, удвоен по сравнению с 1940 

годом. Все колхозы Ванчского р-на получили в 1941 г. невиданный урожай 

зерна. Районы Бартанг, Рушан и Вахан первыми в области выполнили свои 

обязательства по поставки сельхозпродукции.3 

Работники сельхозартели им. В.И.Ленина Рушанского р-на собрали 

более 25 ц. зерна с каждого гектара. Упорным трудом добились урожая в 37ц. 

га пшеницы члены бригады Наимбаевой, члены звена А.Икромшоева по 35 ц. 

га Б. Шозухурова по 30ц. га из колхоза им. К.Маркса Шугнанского р-на. 

Звеньевая колхоза им. Дзержинского того же района Юсуфбекова получила 

урожай зерна по 38 ц. с га. Такой же высокий урожай собрала бригада 

Заурбекова из колхоза им. Ворошилова Ваханского р-на. 4 Бригада 

Саидмамадова из колхоза им. Стаханова Рошткалинского р-на собрала в 

среднем по 258 пудов с га озимой пшеницы и 234 пуда яровой. Комсомолец 

Чоршанбеев из колхоза «Бадахшони Сурх» получил по 168 пудов озимой 

пшеницы с га. 5Колхозники колхоза имени «Октябрь» Шугнанского р-на до 

                                                             
 

1Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 11, Д. 63.Л .85. - Предприятие по добыче пъэзокварц, соль…1943-1945гг Л. 26. 
2 История таджикского народа, новейшая история, (1941-2010гг.). ... т.VI. - С. 72.  
3Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 297. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) Автореф. дисс. на соискание 

ученой степени кандидата исторической наук…-24с.  
5Сечкина Л.П. Трудовые подвиги молодежи Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.) - / Известия ООН АН Тадж. ССР, Сталинабад, 1958, №3 (18) - С. 60.  
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10 августа 1941г. не только выполнили план, но и даже по обязательство 

продавали государству мясо, шерсть и маслом на 100%.1 

В целом колхозники ГБАО РТв 1941г. выполнили свои обязательства 

перед государством по всем видам поставок: по зерну, мясу, шерсти, маслу, 

коконам и т.д. За достижение лучших показателей по развитию 

животноводства в 1941 г. ГБАО было присуждено переходящее Красное 

Знамя СНК и ЦК КП (б) Таджикистана.217-февраля 1941г. согласно решений 

Большой Комиссии Всесоюзного Выставка Народного хозяйства СССР 

следующим участникам выставки из ГБАО Худоназарова М. - звеневод 

колхоза имени С.М.Кирова г.Хорога за большие достижения в сбору урожая 

за каждого гектара в среднем 604,25 ц. картошку в 1938-1940гг. был удостоен 

маленьким золотым медалем. Большой серебренным медалем выставки был 

награжден Шамсов А. бригадир совхоза имени С. Орджоникидзе 

Шугнанского р-на за сбор урожая зерна с каждого га по 35-40 

центнеров. 3 Колхоз имени Сталина Ваханского р-на выполнил план 

урожайности по ячменю на 125%, проса - 140% и по бобовым культурам на 

143%.В 1941г.план урожайности по районам был следующим:Вахан – 97 

ц.;Ишкашим – 97 ц.;Рошткала – 105 ц.;Шугнан – 150 ц.;Рушан 120 ц.;Бартанг 

– 95 ц.;Ванч – 100 ц.4 

Вместе со всем Советским народом трудящиеся Таджикской ССР, в 

том числе и труженики ГБАО, поддержали инициативу о сборе средств в 

фонд обороны Родины, о чем свидетельствуют настоящие сохранившие 

материалы: 

1.На собрание состоявший в центре Шугнанского р-на 5 августа 1941г. 

было решено поддержать инициативу о сборе средств в фонд обороны 

родины. Бухгалтер района Погрибатько вносил 800 руб., Юсупов 800руб., 

                                                             
 

1 Пошамбиев А. Пешкадамони колхоз. - / Комсомоли Бадахшон. -1941, 16 августа. 
2Сечкина Л.П.-/ Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 297. 
3Подробно об этом см. Комсомоли Бадахшон № 14 1941, 20 марта. 
4Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 393, 14/15. Л.67. План урожайности по районам области. 
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Идибеков 1000 руб., Мамадсодиков 2000 руб., Акназаров 3000 руб, 

Нагзибеков 970 руб., Бахшиев -850 руб. добровольно внесли в фонд обороны. 

Кроме того, собраниеединодушно постановил отом, что в дальнейшемвсе 

работники и служащие Шугнанского р-на до конца войны каждый месяц 

перечисляют в фонд обороны родину свой однонедельный заработок.1 

2.В сберкассу ГБАО приедет каждый день десяти и даже сотни 

патриотов родины, и они сдают добровольно в Фонд обороны наличные 

деньгы или покупают облигации государственного заёма. Только за три дня в 

фонд обороны был внесен 38 890 руб. Работники облисполкома пришли 

первыми и внесли в Фонд обороны 15720 руб.2 

3.Работник отдела связи ГБАО Самойленко внес в фонд облигация заёма 

1530 руб. и просил всех тружеников Хорога, чтобы оны каждый по своей 

возможности помогали воинам Красной Армии для польного разгрома врага. 

4.Работники Госбанка г.Хорога сдавали в Фонд обороны 1000 руб 

наличными и заявили: «мы решили таким образом помогать каждый месяц 

нашемКрасной Армии для разгрома немецких захватчиков».3 

 «Трудящиеся Бартанга для помощы Красной Армии подписались на 

государственный заем третей пятилетки (выпуска 3) на сумму 64 000 руб. в 

сбер. кассу р-на».4Согласно данным от 1 августа 1941г. трудящиеся Вахана 

внесли 20000 руб. покупки государственного заёма в сбер. кассу р-на.5В 

совхоз имени В.И. Ленина Шугнанского р-на был сдан в Фонд обороны 4095 

руб, 6 колхозники из колхозах имени «Орджоникидзе» и «Коммунизм» 

сельсовета Сучана внесли на Фонд обороны страны 10040 руб. облигаций 

заема.7К середине сентября 1941г. памирцы внесли в этот фонд 178950 руб. и 

почти на млн. рублей облигаций госзайма. Колхозники отчислили в этот 

                                                             
 

1 Ба Фонди мудофиаи ватан. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 5 августа.  
2Ба Фонди мудофиаи ватан. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 5 августа. 
3 А.С. Пулхои заёмро месупоранд. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 5 августа.  
4 Ёрии захматкашони Бартанг ба Армияи Сурх. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 8 августа.  
5Чамъоварии маблаг дар Вахон. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 11 августа.  
6 Махбубшоев А. Ёрии колхозчиён ба Фонди мудофиа. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 16 августа. 
7 Там же.  
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фонд 18838 трудодней, сдали более 100 голов скота, а также зерно.1Акция 

продолжалась до конца войны. Вот лишь некоторые сообщения газет об этой 

акции: -Работники городской типографии Хорога на общем собрании 

коллектива решили передать в фонд Обороны 505 рублей наличными и 1820 

рублей облигациями Государственного займа. Работники Союза школ 

области решили передавать в фонд Обороны свой двухдневный заработок 

ежемесячно до конца войны. Отдельные работники, кроме этого, в фонд 

Обороны из своих личных средств передали – Акназаров 1065 рублей, 

Алиназаров 1525 рублей, Шохайдаров 1020 рублей, Абодуллоев 1485 рублей, 

Наврузов 1185 рублей, Шабдолов 1000 рублей, Замиров 865 рублей и 

Мамадамиров 740 рублей облигациями Государственного займа.Так жители 

города Хорога домохозяйка М.Ельцова передала в фонд Обороны 1160 

рублей, Н.Трактовенко серебрянную вещь и А.Барабаш золотое 

кольцо.2Колхозники колхоза имени Ленинаи «Аскари Сурх» Рушана и сдали 

в счет фонда Обороны 24900 рублей облигаций Государственного займа.3 

Из Шугнанского р-на поступило сообщение о том, что колхозники 

колхозов «Орджоникидзе» и «Коммунизм» передали в фонд Обороны и 

укрепления Красной Армии 10040 рублей, и колхозники колхоза «Красный 

Таджикистан» 3000 рублей облигациями Государственного займа. 

Колхозники колхоза имени «Ленина» этого же р-на передали в фонд 

Обороны 4095 рублей. Жители Шугнанского р-на Акназаров, Прибатько, 

Юрова, Юсупов, Узбеков и Мамадсодиков передали из своих личных средств 

в фонд Обороны 8600 рублей. 4 Работники земельного комитета 

Слеванов(2000), Полеваев(1500), Саркульский (1360), Сачко (1350) передали 

в счет фонда Обороны 5710 рублей облигациями Государственного займа. 

Работники Хорогского Госбанка перечислили из своего заработка 1000 
                                                             
 

1Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.297. 
2Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны. Автореф. дисс. на соискание ученой 

степени кандидата исторической наук…- С.18. 
3Сахми захматкашони вилоят ба Фонди мудофиа. -/Бадахшони Сурх, 1941, 15 июля. 
4 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны. Автореф. дисс. на соискание ученой 

степени кандидата исторической наук…- С.19.  
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рублей в фонд Обороны. Всего за первый квартал 1942 года в фонд Обороны 

было передано от населения ГБАО РТ 646 602 рублей наличных денег и на 

сумму 2 049 000 рублей облигаций Государственного займа. Также за этот 

период было собрано 16038 штук тёплых вещей, 5531 штука кожсырья и 

1227 кг шерсти.1 

Не смотря на общенародных трудовых подвигах в ГБАО РТ имелись и 

отдельные негативные случаи хищеные социалистических средств, о чем 

свидетельствуют настоящие материалы: 

 А) Сафаров З., зав. маг в Бартанге в 1941г. присвоил себе государственные 

деньгы на общую сумму 5118 руб и 6 коп. На эти средства он купил себе 2 

лошадь, 1 швейная машина и скрылся в горах. После задержание, райсуд 

Бартангского р-на рассмотрел уголовное дело приговорил его сроком на 11 

лет, 3 месяцев лишение свободы, с польным конфискации имуществом.2 

Б) «В Вахан председатель колхоза «Комсомол» Мубораккадамов К., зав 

склад Игамов Х., и зав ферма Туркиджанов С. были осуждены за хищение 

социалистических средст и решение суда в их отношение гласило: 

1.Мубораккадамов К. лишить свободы сроком на 4 года с возмещением 

убитки на общую сумму 7122 руб и 47 коп. в пользу колхоза; 

2. Игамов Х. лишить свободы сроком на 2 года с возмещением убитки на 

общую сумму 1097 руб и 71 коп в пользу колхоза; 

3.Туркиджанов С. лишить свободу сроком на 3 года с возмещением 

убытки на общую сумму 2906 руб и 27 коп. в пользу колхоза».3 

Весной 1942г. СНК СССР приняло Постановление «О повышении 

обязательного минимума трудодней для колхозников». Начиная с 13 апреля, 

согласно этому постановлению колхозники Бадахшана должны были 

отработать 100 дней в следующем порядке: 

1. До 1-го июня 25 трудодней. 

                                                             
 

1Об этом см. Газета Бадахшони Сурх – 1941, 15 июля. 
2 Беков Х.Гораткунандаи моликияти социалисти ба даст афтод. -/Бадахшони Сурх, 1942, 22 декабря. 
3Мусоятов К. Гораткунандагони молу мулки колхози. -/ Бадахшони Сурх, 1942, 22 декабря. 
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2. С 1-го июня до 1-го августа 25 трудодней. 

3. С 1-го августа до 1-го октября 35 трудодней. 

4. После 1-го октября 15 трудодней.1 

Место уходивших на фронте пополнили комсомльцы и даже пионеры. 

Секретарь райкома комсомола Шугнанского р-на Юсупов Л., писал об этом: 

«Комсомольцы, пионерыи школьникы добровольно откликнулись на 

выступление И.В.Сталина о срочном сборе зерно, заготовок корма для 

общественного скота в 1941г., горячо поддерживали вождя отважным 

трудом. На колхозных полер-на входили более 8 000 пионеров и школьников, 

и они все работают с большим энтузиазмом. 30 пионеров круглосуточно 

дежурствуют на место временнее хранения урожая на поле и в колхозных 

амбарах. Пионеры Кадыров Р., работал 85 трудодень, Файзуллобеков 79, 

Рахимов-80, Наврузбеков (из колхоза«Интернационала») 80, Бахтдавлатов 

95, Сафармамадов 89, Алиназаров (из колхоза «НКВД») 75, Икболшоев 120, 

Миликшоев 130, девятилетный Гоибназаров (из колхоза им. В.И.Ленина) 

25».2«Если взять за основу данные только за один 1943 г. и вывести среднюю 

величину, то за четыре года войны на колхозных полях трудилось около 300 

тыс. учащихся и 9 тыс. учителей, вырабативаших многие сотни тыс. 

трудодней. Таким образом вклад учащихся в решение проблемы рабочих рук 

был огромным, а в некоторых случаях и даже рещающим».3 

В 1942г. 22 учителей и 34 учащиеся были награждены Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ Таджикистан. Среди них учителей Косимов Н., 

Каландаров Н., Наврузшоев К., Бодиев Ш., Бандалиев Д., Муборакшоева М., 

Бахтибеков Т. (из Рушана), Курбонмамадов А., Одинаева З. (из Вахана), 

Муллоасенов М., Охончамолов Ш., Давронов Ш. (Рошткалъа), Мирзоев Х., 

                                                             
 

1Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 10, Д. 60. Л.51. - Постановление СНК СССР «О повышении обязательного 

минимума трудодней для колхозников». 
2 Юсупов Л.Чавонон ташаббус нишон медиханд. -/Комсомоли Бадахшон. - 1941, 5 августа.  
3 История таджикского народа, новейшая история, (1941-2010гг.) …- С.76.  
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Кизилов Г. (Бартанг), Девлохов М., Мамадназаров А., Мирсаидов Х., 

Бахтиёров Б. (Шугнан) и др.1 

11 декабря 1942г. в газете «Комсомоли Точикистон» был напечатан 

статья о том, что колхозники Тамбовской области в ответ на обращение тов. 

И.В. Сталина о празднование 25 летие Октябрской революции решили 

перечислить на сберегательную кассу денежные средста на сумму 40 млн. 

рублей и построить танковую колонну «Колхозник Тамбова». Последую эту 

почину ЦК КП (б) Таджикистана призывала всех колхозников поддержать 

патроиотам Тамбова, и активно участвовать в создание танковую колонну 

«Колхозник Таджикистан». 2 Трудящихся республики внесли в фонд для 

постройки колонны танков «Колхозник Таджикистана» 84 млн. рублей на 

строительство авиа эскадрильи «Советский Таджикистан» - 35 млн. 

руб. 3Активно участвовали жители Памира в кампании по сбору денег на 

строительство эскадрильи Таджикистана, которая была развернута в 1944г.г 

В 1943г. некоторые предприятия ГБАО РТ как Памирторг не выполнил 

план розничного товарооборота на 12% недодав товаров на 440 тыс.рублей, 

мясомолтрест - на 32 тыс. рублей, Хорогская промартель на 41 тыс. руб., 

Общепит Памирторг на 24 тыс. рублей. 4Для нужд фронта в 1944г. было 

увеличено производство валенок с 2000 в 1942г. до 2500 в 1944 году. Добыча 

слюды была доведена до 150 тонн по сравнению с 100 тоннами в 1941г. В 

1945г.облпромсоюз ГБАО выпускал продукцию в 15 отраслях легкой и 

пищевой промышленности: металлоизделия, деревообработка, производство 

обуви, трикотажа, пряжи, цеха по производству меховых изделий, кожи, 

пищевых изделий и др. Всего в 1945г. товарооборот Облместпрома составил 

1 млн. 158 тыс. рублей, что составило 113% плана.5 

                                                             
 

1Исломов Н.Бехтарин муаллимону талабагон сохиби мукофот шуданд. -/Бадахшони Сурх,1942, 22 декабря. 
2 Оиди чамъоварии маблаг барои колоннаи танки…-/ Бадахшони Сурх. - 1942. – 22 декабря. 
3Таджикистан в годы ВОВ - /http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/7937/ 
4 Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 60. Л.160. – Стат. данные о снижение показатели…за 1943г. 
5 Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 60. Л.163. -Местная промышленность ГБАО, 1944-1945гг. 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/7937/
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Особенно больших успехов добилось в 1941г. предприятие «Среда–

Золото» в прииске Рангкуль, которое занималось добычей золотого песка. На 

этом предприятии было занято 362 рабочих, которые в 1941г. выполнили 

план по добыче золотого песка на 102%. Предприятие добывало 100 кг. 

золота на общую сумму 2 млн. 934 тыс. рублей. 1 В мае 1941г. вышло 

Постановление СНК Таджикистана «Об организации опытной эксплуатации 

Бунийского месторождения асбеста», который находился в 20-ти км от 

Хорога в к. Буни. Перед экспедицией была поставлена задача произвести, в 

1941г. 100 тонн асбеста и закончить строительство дороги до месторождения 

до июня месяца.2 

Газета «Бадахшони сурх» от 19-го июля 1944-го года сообщила о том, 

что коллектив прокуратуры ГБАО на строительство самолетов Таджикистана 

перечисляет 2300 рублей наличными и 14000 рублей облигациями 

Государственного займа. В частности, товарищи Саидмамадов-250 рублей 

наличными и 1000 рублей облигациями, Донаёров-1300 рублей наличными и 

1200 облигациями, и семья Назаровых 100 рублей наличными и 500 рублей 

облигациями перечислили в этот фонд.3Для строительства авиаэскадрилья 

«Советский Бадахшан» труженики Ванчского р-на собрали 16 тыс. руб. 

Только в колхозе «Жданова» к.Висхарв было собрано 4500 рублей 

(председатель Кабиров Наджмиддин).4 

24-го апреля 1945г. «Коллектив учителей и работники отдела 

образования Ваханского р-на для строительства «Авиаэскадрильи 

Таджикистана» собрали 13500 рублей наличными и 50309 рублей 

облигациями Государственного займа. Учитель-фронтовик Тиллоев передал 

в фонд строительства 300 рублей наличными и 2000 рублей облигациями, 

Мамадшоев, Мамадносиров и Мирзоев собрали 250 рублей и по 2300 рублей 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 14. Л.6. - Предприятие «Среда–Золото» на Вост.Памир, 1941г. 
2 Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 14. Л. 37. -Постановление СНК Таджикистана…май, 1941г. 
3 Маорифчиёни Вахон ва супоридани пули заём. - /Красный Бадахшан –1944, 19 июля. 
4 Барои сохтмони авиаэкадриля. -/Красный Бадахшан –1945, 24 апреля. 
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облигациями и передали их в фонд строительства авиаэскадрильи 

Таджикистана».1 

Колхозник колхоза имени «Кирова» Хорога Х. Мирзонаботов в сентябре 

1941г. перечислял в фонд Обороны со своего личного счета 10 000 рублей и 

направил письмо об этом И.В.Сталину».2Он получил ответное письмо от И. 

В. Сталина, в котором говорилось: «Тов. Х. Мирзонаботов за заботу об 

обороне СССР примите мои благодарения и признательность всей Красной 

Армии». 3 В раппорте ЦК ВКП (б) от трудящихся ГБАО в январе 1943г. 

говорилось, что «трудящиеся Памира, горячо любя свою героическую 

Красную Армию, внесли в фонд обороны 1237746 рублей и, кроме того 

собрали на строительство вооружения 311143 рубля». 4 В ответном 

телеграмме председателя Государственного Комитета Обороны СССР И.В. 

Сталина было сказано: «Передайте трудящимся ГБАО, внесшим в фонд 

обороны Союза 1237746 рублей и на строительство танков 311143 рубля, 

собравшим сыре для промышленности, мой братский привет и благодарность 

Красной Армии».5 

На основе опыта богарного зерноводства в Ванчском и Бартангском 

районах, в 1943г. перед Рошткалинским и Ишкашимским районами была 

поставлена задача по созданию опытного участка зерновых на богаре на 

площади 15 га.Несмотря на нехватку техники и рабочей силы, в 1943г. 

Таджикистан не только обеспечил себя собственным зерном и отправил на 

фронт 40 тыс. тонн зерна.6В числе передовых хозяйств можно назвать артель 

имени «Ленина» Рушанского р-на, которая получила урожай зерна в 30 ц. с 

гектара. Работники артели Наимбоева и Икромшоева собирали урожай зерна 

по 37 ц. с гектара. Больших успехов в деле сбора урожая зерна достигли 

труженики Ванчского р-на. Под чётким руководством председателя колхоза 
                                                             
 

1Красный Бадахшан –1945, 24 апреля. 
2 Москва, Кремль, И.В.Сталину от колхозника Мирзонаботов Х.- / Красный Бадахшан –1941, 9 сентября. 
3 Там же. 
4 Исломов Н.Рап орти мехнаткашон. -/Бадахшони Сурх, 1943, 25 января. 
5 История Горно-Бадахшанской автономной области, ч.2, новейшая история…- С.118. 
6Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) ... - С. 74. 
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имени «Сталина» К. Баротовой план сбора урожая зерна в 1943г. был 

выплнен на 202-214 %. 1 В 1943г.райкомы области организовали 73 

комсомольско-молодежные фронтовые бригады. Бригада А.Заурбекова из 

колхоза им.Ворошилова Ваханского р-на при плане 11 ц. с га получила с 

каждого га по 40,2 ц. ячменя. Звено комсомольца Бандишоева из того же 

колхоза собрало по 40 с га и в 2 раза увеличивало урожай бобовых. 2 

 Чусталиев Сабзали выразил свои чувства в 1943г. в своём письме 

Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину: «Москва, Кремль, 

Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР И. В. Сталину: 

«Я, колхозник сельхозартели имени Кирова Шугнанского р-на на Памире 

Чусталиев С. – бывший батрак, собрал 32 тыс. рублей и сельхозпродукты, 

которых достаточно мне и моей семье для нормальной жизни. Мой младший 

брат с оружием в руках защищает нашу любимую Родину, а я, работая в 

тылу, вношу в фонд Обороны 20 тыс. рублей. Пусть мой скромный вклад 

приблизит час Победы».3 

В годы войны в республики более 400 комсомольцев работали 

председателями колхозов, 2500-звеньевыми, 1000-бригадирами, 5000-

заведующими фермами и т.п. 4 В колхоз «Комсомол» к/с Дарморахт 

Шугнанского р-на в 1943г. колхозники Пулодов К., Амзаев О., Зеваршоева 

О., Каримова М., Сохибназарова, Занджирова С., Тайгуншоева во время 

сбора урожая каждый день перевыполняли 2-3 норма на одного человека. 

Учителя - картофелеводы после занятие в школах занимались четвертую 

обработку картошку под руководством звеневодами: Зикиллоев Мирзо и 

Амонов Шокул. Члены бригады учителя Ибратов Д., и Рузиев имели от 55 до 

63 трудодень. 5 4 августа 1943г. в колхоза «Социализм» к/с Поршнев 

Шугнанского р-на (бригадир отличник сельского хозяйство-Кишкоров Ч.) 

                                                             
 

1Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) ... - С. 74. 
2Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 301. 
3 Об этом см.Москва, Кремль… От колхозника Чусталиев С., 1943г.-/ Бадахшони Совети – 1968, 9 мая. 
4История таджикского народа, новейшая история (1941-2010гг.) … - С.687 
5Бобчонов К. Кор дар колхози Комсомол» -и Дарморахт. -/ Бадахшони Сурх, 1943, 4 августа.  
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обявил своей бригадой фронтовой и до 30 июля 1943г. выполнял план 

прополка -105%, жатва - 95%, повторный сев-120%. Колхозники Зуралишоев, 

Мамадкулов, Кишкорова, Айдарбекова и 65-летная Каландарова являются 

передовиками бригада и выполняют трудовая норма на 200-250%. Оны все 

100% подписались на госзаём за 1943г.1 

Развивалось общественное животноводство. Если в 1940г. поголовье 

скота в ГБАО составляло 114 945 голов, в 1941 г.-140 288 голов, то в 1942 г.-

149 842 голов. 2 По крупнорогатому скоту показатели к 1941г. были 

следующими: 1917 г. – 24 тыс. голов;1925 г. – 23,9 тыс. голов;1940 г. – 36, 8 

тыс. голов.По итогам 1941г. животноводство показало хорошие 

результаты.Поставленный перед областью план был выполнен со 

следующими результатами: - Крупнорогатый скот – 118%; Коровы – 125%; 

Рабочие волы – 164%; Мелкий скот – 150%; Лощади – 110%; Верблюды – 

140%; Птиц – 75%.3В 1943 и 1944г.г. животноводство в области развивалось 

быстрыми темпами.В декабре 1943г. поголовьескота достигло следующего 

уровня:Крупнорогатый скот – 12150 голов; Овец и козы - 46000 голов; 

Лошади – 500 голов; Верблюды - 180 голов; Птица – 5000.4 К 1 января 1945г. 

поголовье скота выросло на 107%, в том числе овец и коз на 117, 4%, 

лошадей - на 100,3%, верблюдов - на 101,2%. 5 За лучшие показатели по 

развитию животноводства в 1944г. ГБАО было присуждено переходящее 

Красное Знамя СНК Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана и денежная 

премия. За успехи, достигнутые в животноводстве, Указом Президиума 

Верховного Совета ССР от 3 января 1944г. был награжден орденами и 

медалями 31 передовик сельского хозяйства ГБАО. Среди них С.Чусталиев 

из колхоза им. Кирова Шугнанского р-на, Г.Хайдаров-колхозник 

                                                             
 

1Хамроев Н.Пешкадамиро аз даст надода истодаанд. -/Бадахшони Сурх, 1943, 4 августа.  
2Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 300. 
3Госархив ГБАО - Ф.24, Оп.1, Д. 14. Л. 24. - Основные показатели по животноводстве в 1941г. 
4Архив Горно-Бадахшанск. обкома КП Таджикистан – Ф. 2, Оп. 1, Д.17. Л.30. - Показатели по крупно 

рогатому скоту ГБАО к 1941г. 
5Сечкина Л.П.Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны. -/ Труды АН 

Тадж. ССР, т.25, 1960. - С .99. 
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Аличурского р-на, Т.Очилова-доярка колхоза им 18 партсъезда Шугнанского 

р-на и др.1 

Основная тяжесть колхозного труда в годы войны легла на плечи 

женщин. Более 10 тыс. памирских женщин трудились в полях колхозах и на 

производстве. 5 женщин работали председателями колхозов, многие успешно 

трудились бригадирами и звеньевыми. Например, бригада Мамадраимовой 

из колхоза «Ситораи Сурх» Шугнанского р-на получила в 1944г. зерна 26 ц. с 

гектара. Больших успехов добились бригады Кишкаровой, Давронбековой, 

Гафуровой из Шугнанского р-на, Солиевой из колхоза «Комсомол» 

Ишкашимского р-на. Колхозница сельхозартели им. Сталина Ванчского р-на 

Кабутарова сдала государству 60 кг. коконов.Всего на руководящей работе в 

области трудилась 261 женщина. 2 Успешно работали женщины в 

животноводстве.Так, У. Джураева, заведуя конефермой в колхозе 

Мургабского р-на, способствовала увеличения поголовья лошадей на 50%. В 

колхозе им Орджоникидзе (председатель колхоза Назаровой) 

Рошткалинского р-на благодаря старанием заведующий ферма Давлатовой 

поголовье скота возросло вдвое.3 

19 мая 1944г. Советское Государство создал «Организация по делам 

религиозных культов». 4 С выхода постановления религиозные деятели 

Саидкозим Саидфаррухшоев, Шонизор Атоликшозода и др. призвали 

население оказать всестороннюю помощь фронту. В своём ответном письме 

руководитель СССР И. В. Сталин на имя С.Саидфарухшоева 5 писал: 

«Веруюшим Памира, которые передали в фонд Обороны СССР 31134 рубля, 

шлю пламенный привет и благодарность. И.В.Сталин».6 

                                                             
 

1 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.78. 
2Там же. - С.78. 
3Мамадназарбеков Ш. Трудовой вклад трудящихся Горно-Бадахшанской автономной области в разгром 

немецко-фашистских захватчиков. - / По пути Великого Октября. - Душанбе, 1988. - С.123.  
4Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 10, Д. 7. Л.68. - Организация по делам религиозных культов, 19 мая 1944г. 
5 Подробно о Саидфаррухшоев С. см. Ходжибеков Э.Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. Душанбе, 2013, 

кисми 1. - С.69-76. 
6 Подробно о Саидфаррухшоев С. см. Ходжибеков Э.Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. Душанбе, 2013, 

кисми 1. - С.69-76. 
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Но наряду с положительными фактами надо отметить и трудности, с 

обеспечением населения зерном, нехватка которого возник в 1942 г., когда в 

районах области возник массовый голод среди населения. Особенно остро 

встал вопрос об обеспечение населения Ванчского и Ваханском районов.8 

октября 1942 г. на обсуждение бюро обкома партии был поставлен вопрос о 

положение в Ванчском р-не.Бюро обкома партии рассмотрела апелляцию 

начальника НКВД Ванчского р-на Кравцова Н. и отмечалось, что он не 

информировал райком партии о случаях голода среди населения. Поэтому 2 

сентября 1942г. он был выведен из состава райкома партии. Бюро обкома 

партии заслушало информацию Мародасейнова, который находился в 

Ванчском р-не для выяснения ситуации на месте. Он сообщил, что 

действительно в июне 1942г. были случаи голода и смерти среди населения и 

обнаружен факт скрытия этого со стороны Кравцова.1 

Было также отмечено, что за июль и август месяцы в Ванчском р-не 

умерли от голода 278 человек и это при том, что в первом полугодие умерли 

232 человека. Это показывает, что за 2 месяца умерло больше людей, чем за 

все полугодие. До этого на основании телеграммы из Ванчского райкома 

партии в апреле месяце 1942г. было выделено дополнительно 5 тонн муки 

для Ванчского р-на.Случаи массового голода возникли и в Ваханском р-не, 

куда была отправлена комиссия во главе с Мародасейновым - секретарём 

обкома партии, в составе Саидбекова-секретаря облисполкома и Рыжанкова - 

зам. нач. НКВД ГБАО. После подтверждения комиссией и по телеграмме 

Мародасейнова, из Мургаба в Ваханский р-он было отправлено 15 тонн 

зерна.2Судья по сообщениям старожилов «могз», «кахти» (голод) охватил 

даже Рушан и Шугнана.Питались люды в этих местах «шиторск:пихт» 

(молотый тутовник, шелковича) смешанным с чукры (ребос, ревень 

Максимовича), но и она мало помогало.Люды умирали от 

                                                             
 

1Подробно об этом см.Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) ...-

С.79. 
2Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: – Ф. 25, Оп. 2., Д.12.- Л.80. 
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голода.1Анализируя факт возникновения голода в области в 1942г., нужно 

выделить 3 основные причины: 

Во-первых, в 1942г. резко уменьшился завоз зерна в ГБАО из 

республики в связи с уменьшением завоза в Таджикистан из других 

регионов. Если в 1939 г. в Таджикистан было завезено 110 000 тонн зерна, то 

в 1941 г. – 93 000, а в 1942 г – 50 000 тонн.2 

Во-вторых, - это зависимость области от ввозимого зерна, и 

неспособность местного сельского хозяйства по обеспечению населения 

продовольствием. Исходя из этого, в 1943 г. посевные площади в области 

были увеличены по сравнению с 1941г. на 1311 га, что вместе с повышением 

урожайности дало дополнительно 5443 ц. зерна.3 

В-третьих, с населения высчитывали 10 видов налогов, самыми 

крупными из которых был военный налог – 900 тыс. рублей в год и военный 

налог рабочих и служащих в размере 400 тыс. рублей в год. Поскольку не 

исполнение закона подвергался строгому наказанию, люди вынуждены были 

сдать в счёт налога урожай из своего подсобного хозяйства, что также 

привело к нехватке продовольствия. 4В октябре 1942г. вопрос Таджикской 

ССР был рассмотрен на заседании СНК СССР и ЦК ВКП(б). Летом 1942г. 

около 200 семей перешли из-за трудных условий жизни в Ваханском р-не на 

афганскую сторону.5Факт массового нарушения Гос. границы было сообщено 

в Москву И.В Сталину. Учитывая тяжёлую ситуацию с обеспечением 

населения и низкими доходами колхозов, по решению правительства с 1 

октября 1942 г. по 1944 г. все колхозы ГБАО и Калаи-Хумбского р-на были 

освобождены от уплаты подоходного налога. Кроме того, правительство 

снизило военный налог в Рошткалинский р-он - к.к.Рабат, Шошбувад -25%; 

Бартангский р-он - к.к. Гудара, Басид - 20%; Ванчский р-он - посёлок 

                                                             
 

1Об этом остановимся чуть ниже в параграфе 2.4. - Культурное строительство  
2 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны... - С.74. 
3 Там же - С.75. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.101. 
5 Подробно об этом см. Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 14. - Л.8. - Массовое нарушение Гос. границы. 
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Язгулом - 50, - к. Водхуд -30%; Ваханскийр-он - к.к. Удит, Бойбар -25%; 

Шугнанский р-он-к. Батчор-30 %. 1 

Родина высоко оценила подвиг тружеников тыла, наградив медалью «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941- 45гг.» 3812 человек, 

работавших на Памире в колхозах, предприятиях, школах, учреждениях.2 

Говоря о состояние энергетики области следует отметит, что в ноября 

1941г. госкомиссия принял первый часть сооружений гидростанции 

г.Хорога.3 О вводе первой турбины нет единой мнений. М.Н. Назаршоев об 

этом писал: «…пущена в эксплуатацию первая турбина, 22 января будет дан 

свет Хорогу».4Согласно исследованием Б.Лутфишоева ночью 22 декабря 

1941 г. гидростанции г. Хорога сдано в эксплуатацию и в домах жители г. 

Хорога зажигались электрические лампы.5П.Мирзоашрафов сообщает обэтом 

иначе: «16 января 1941г. в ГЭСХорога сдано в эксплуатацию первая 

турбина».6Согласно другим источником16 января 1941 г. былопередано 

сообщение ТаджикТА, в котором было сказано, что в этот день начала свою 

работу первая турбина Хорогской ГЭС.7 

На построение гидроэлектростанции в г. Хорога самоотверженно 

трудились русские специалисты как Н. Гвоздев, В.Н. Грозин, Г.Э. Глухов, 

П.И. Романовский и другие.8Именно благодаря этим специалистам объект 

был сдан в эксплуатацию. Первым директором Хорогской ГЭС был 

Н.Гвоздев.Для обучения местных кадров открыли школа электромонтеров 

при ГЭC имени Ленина.9В 1941г. мощность генератора ГЭС составила 636 

кВт электроэнергии при сумме выработанной электроэнергии 25850 рублей.10 

                                                             
 

1Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 24, Д. 54. - Л.99. - Освобождение от уплаты подоходного налога. 
2Сечкина Л.П.-/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.306. 
3Госархив ГБАО, Ф.96, Оп.1, Д.18.Л.-31. Акт госкомиссия о прием часть сооружений гидростанции. 
4Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР…- С.187-188. 
5 Лутфишоев Б. Аввалин неругохи барки дар Помир …. -С.92. 
6Мирзоашрафов П. Аз таърихи бунеди нахустин неругохи обии барки дар Хоруг…- С. 266. 
7 Ким М.П. Из истории индустриализации Таджикской ССР - Душанбе 1972. – С.375. 
8Мирзоашрафов П. Аз таърихи бунеди нахустин неругохи обии барки дар Хоруг…- С.266. 
9Информ. листок Pamirenergy - Нур дар Бадахшон - декабрь 2009 год №12.  
10 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистна: - Ф. 24, Оп.1, Д. 60. - Л.46. 
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Однако опыт работы Хорогской ГЭС в 1941г.наглядно показал, что 

мощность одной турбины не может удовлетворять потребности населения и 

предприятий даже г. Хорога, не говоря о районах области. Для ввода в 

действие 2-й и 3-й турбин Хорогской ГЭС Горно-Бадахшанский 

облисполком ГБАО обязал Рушанский райисполком выделить 22 верблюдов 

и направить их в г. Сталинабад для доставки клепок 2-й и 3-й турбин 

Хорогской ГЭС.После установки этих турбин в 1943г. сдана 2-я турбина, а в 

сентябре 1944г. была сдана в эксплуатацию 3-я турбина Хоргской ГЭС, что 

увеличило его мощность в 1,5 раза.1За героический труд и славную победу в 

условиях высокогорья указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

марта 1941г. Хорогской ГЭС было присвоено имя основателя Советского 

государства-В.И. Ленина.2 

Таким образом, трудящийся ГБАО РТ, как и весь Советский народ 

перенеся тяготи военного времени, внесли свой достойный, хотя искрений 

вклад в деле приближение Великой победы над злейшим врагом 

человечество в годы Великой Отечественной Войны. 

Населения области с достоинством и мужеством перенесли вся 

сложности жизни- нехватку продовольствия, горючего, техники холодные 

земли и потери родных и близких ушедшие защищать Отечество.  

 Жители ГБАО не осталис в стороне от решеня сложных задач военного 

времени. Были приняты все меры по для обеспечения порядка на рабочих 

местях служащих. В ГБАО кустарными методами шла добыча золото, 

свинца, меди. На территории ГБАО действовали предприятия союзного 

значения: в Рангкуле добыча золото, Ишкашим-шпинел, Вахан-пъезокварц, 

Мургаб-уголь. Место уходившим на фронте пополнили комсомольцы и даже 

пионеры. Трудящиеся республики внесли в фонд постройки колонны танков 

                                                             
 

1 Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 11, Д. 63. - Л.24. - Ввод в действие турбин гидростанция г.Хорога. 
2 Укази Президиуми Совети Олии СССР аз 25 марти с. 1941. - /Бадахшони Сурх, 1941, 27 марта 
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«Колхозник Таджикистан» -35 млн. руб. В 1943г. сдано в эксплуатации 2-я, а 

в 1944г. 3-я турбина ГЭС Хорога. 

 

4.2. Участие и героизм посланцев Бадахшана на фронтах Великой 

Отечественной войны 

Для многих Таджикистанцев война началось еще в 1939 году с 

Советско-финской войны (финская компания) –которая продолжалось с 30-

ноября 1939г. по 13-марта 1940г. Целью СССР было обеспечить 

безопасность Ленинграда, который находился в опасной близости от 

границы. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией 

не дали результатов.117 сентября 1939 г. СССР выразил поддержку финскому 

нейтралитету, но война началась 30 ноября 1939г. 2 В Советско-финской 

войне среди других воинов СССР проявили мужество и храбрость посланцы 

Памира лейтенант Насуллобеков Ш.,3  Нургулов Н., Рустамов А., Носиров 

Б.,4Толибеков Д., Дастамбаев Дж.5 и другие призванные еще в 1938г. в ряды 

Советской Армии. Додов Н. со своими однополчанами воевал на советско-

финской границе с Финляндией, где он также за мужества и отвагу был 

награжден медалью «За отвагу». 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Советско-финская война (1939—1940). 
2 Подробно об этом см. Энциклопедия «Кругосвет» Яндекс.ру; или см. Советско-финская война (1939—

1940) -//https://ru.wikipedia.org/wiki 
3 Насуллобеков Шодибек род. в 1911г. в к.Сохчарв Шугнаского р-на. В 1937г. он был призван в армию. 

Закончил высшую партийную школу г. Москвы. В 1939г. участвовал на войне СССР с Финляндии. С 1942 г. 

на фронтах Великую Отечественную войну, был танкистом и дошел до Берлина. Награжден орденом 

«Отечественной войны» 1 степени, медалью «За взятие Берлина», котодругими боевыми наградами «За 

взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы» и др. 
4Братья Носировы из кишлака Емдж Шугнанского района стали первыми жертвами в этой войне, 

которые самоотверженно отдали свою жизнь в 1940г. в ходе боев на Советско-финской границе.  
5Дастамбаев Джума, член род. 23 августа 1916 г. в к.Шидз, Рушане. Призван в рядах Советской 

Армии 10 октября 1937г..В 1937-1938 курсант школы и санинструктор 48 казачий полк 6 дивизии 

г.Смоленск Белорусской военный округ, 1938-1939 санинструктор Саратовской области 

г.Пугачев, авг.1942-март 1942 курсант курсов при 1 Белорусской фронти получил звание 

старшина. Командир орудий, батареи 1319 пушечно - артиллерийской полк 1 Белорусской фронт 

с 15 марта 1942 по 9 мая 1946г. Награждался орден Славы III степени, орден Красной Звезды, 

медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германии 

в Великой Отечественной войны 1941-1945гг». -/Личный фонд участника ВОВ 1941-1945гг. 

Дастамбаева Джума. -/ Госархив ГБАО.Ф.№ 40, Оп.1, Д. 3 на 8 лл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
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Необходимо напомнить, что именно за героизм проявленной на финской 

войны впервые посланец Таджикистана Неъмат Карабоев был достоин 

звание Героя Советского Союза в 1940 году. 

Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В 

составе СССР оказалось 11% территории Финляндии со вторым по величине 

г. Выборгом. 430 тыс. финских жителей потеряли свои дома и переселились 

вглубь Финляндии, что повлекло ряд социальных проблем. 1 За участие в 

финской войне звание Героя Советского Союза было присвоено 412 

военнослужащим, свыше 50 тыс. были награждены орденами и медалями.2 

Великая Отечественная война (1941-1945гг.) является самым трудным и 

в то же время героическим периодом истории советского народа. В 

Таджикской ССР, как и по всей стране, прошли многолюдные митинги. Во 

всех военкоматах республики обращаются добровольцы, горящие желанием 

как можно скорее попасть на фронт. Много заявлений поступило и от жители 

ГБАО РТ.Так, Г. Гуломшоев писал: «Прошу отправить меня на фронт для 

борьбы против германо-фашистской банды, посягнувшей на нашу 

Родины». 3 В начало войны в ГБАО РТ были созданы пункты всеобщего 

военного обучения военному делу. Всеобучом было охвачено мужское 

население области в возрасте от 17 до 50 лет. Около 2 тыс. посланцев ГБАО 

РТ обучалось в различных оборонных кружках. К октябрю 1941г. в области 

было подготовлено 1750 значкистов-стрелков. Только в Хороге свыше 600 

женщин занимались в кружках ПВХО и ГСО.4Еще в 1938 г уроженец ГБАО 

РТ Додов Н. на Халхин-голе, был награжден медалью «За Отвагу». 5Он в 

1941г. в состав 995-й стрелковый полк был отправлен на первые рубежи 

Ленинградского фронта. В ходе боёв был награжден орденом Славы 3-х 

                                                             
 

1 Об этом см. Советско-финская война (1939—1940) - //https://ru.wikipedia.org/wiki 
2Подробно об этом см. Советско-финская война 1939-1940гг. Хрестоматия. Ред. и сост. А.Е. 

Тарас.Минск: «Харвест», 1999. - С.175. 
3 Сечкина Л.П.- /Очерки.по истории Советского Бадахшана…- С. 281-282. 
4 Пак Н. Советы Горно-Бадахшанской автономной области в годы Великой Отечественный войны. - 

Известия ООН АН Тадж.ССР, Душанбе, 1972, №4. - С.48. 
5 Румянцев Н. Герои Халхин-гола - М. 1989. – С. 29.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
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степеней, орденом «Красного Знамени» и «Красной звезды». Но героический 

путь этого отважного воина был прерван в 1944г., когда он получил тяжелые 

ранения в боях за освобождения Европы от фашизма.1 

Из ГБАО РТ не призывали молодежи в рядах Красной Армии до 1943г., 

и историки подходят к этомупо-разному. Так, Л.П. Сечкина об этом писала: 

«В начале войны всеобщая мобилизация на Памире не была объявлена, хотя 

выборочная мобилизация и прием в армию добровольцев проходили 

постоянно. В 1943г. в ГБАО РТ была проведена мобилизация молодежи, в 

основном 1925г. рождения, и тогда в действующую армию было направлено 

свыше двух тыс. человек».2 Историк Саидасанов Ю.Ш. отмечает, что из-за 

возможного нападения со стороны Афганистана молодежь Памира до 1943г. 

не был призван в ряды Красной Армии, и он сохранялся как резерв.3 

Л.Н.Харюков об этом пишет иначе:«дело о «шпиономании», 

субъективно раздутое бывшими советскими спецслужбами в г. Хорог дошло 

до того, что в 1943 или 1944 г. специальная правительственная комиссия 

была направлена в ГБАО для рассмотрения вопроса о целесообразности 

депортации памирцев.По чистой случайности памирские народности не 

вошли в разряд депортированных и репрессированных народов в сталинско-

берийские времена.Входивший в состав этой комиссии известный исламовед 

Л.И.Клымович категорически выступал против такого шага в отношении 

бадахшанцев».4Л.И.Клымович спас памирские народности в те тяжелые годы 

от массовых депортаций. И тогда за этот свой дерзкий поступок отстоять 

памирцев Л.И.Клымович сам чуть не поплатился жизнью.5 

Вот как рассказывает об отправке на фронт памирцев один из ветеранов 

из Ишкашимского р-на А.Набиев: «Осенью 1943г. нас, группу призывников 

из Ишкашимского р-на направили в Хорог. Три дня мы пешком добирались 

                                                             
 

1Пирумшоев Х.П. Ванч… - С.116. 
2Сечкина Л.П.Трудящиеся ГБАО в годы Великой Отечественной войны-…. - С.282. 
3Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941- 45г.) …- С.103. 
4Харюков Л.Н.Англо-русское соперничество в Центральной Азии и исмаилизм...- С.156. 
5Там же. - С.205. 
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до Хорога. Отсюда нас на машинах направили в г. Ош Киргизстан и далее 

нас направили в Бухару, где обучали на пулеметчика». 1 Калайхумбцы С. 

Собиров и А. Кахаров находились с 1939г. на действительной службе. Они 

приняли участие в первых оборонительных боях под Смоленском оба были 

тяжело ранены. С первых дней войны были на фронте А.Каноатов, 

Р.Мухаббатов, А.Сияев, Г.Ходжаев и другие. Ванчский колхозник Р. 

Мухаббатов был призван в армию в 1940г. и будучи курсантом военного 

училища принимал участие в обороне Киева, Запорожья, сражался за остров 

Хортица на Днепре, где был тяжело ранен и попал в плен. Он прошел через 

все ужасы и муки гитлеровских концентрационных лагерей, в том числе и 

Бухенвальда. 2 В боях под Смоленском (июль 1941г.), за мужество, 

проявленное старшина Дустамбаев Дж. получил свою первую медаль «За 

отвагу».3Давронов Э. из Шугнана в 1941 г. был призван в армии и до 1943г. 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны.4 

Посланцы ГБАО РТ участвовали почти во всех крупных сражений в 

годы Великой Отечественной войны.5В боях под Москвой начался боевой 

путь уроженца ГБАО РТ Б.Искандарова (позже академика, директора 

Института истории им. А. Дониша АН Таджикской ССР). Война застала его в 

Москве, где он учился в аспирантуре. Об этом он вспоминает: «Война 

застала меня в разгар подготовки к сдаче кандидатского 

минимума…Повестка мне пришла через шесть или семь дней после начала 

войны. Рано утром я собрал свои вещи, положив в портфель диплом о 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Фарзанди ватан. - / Бадахшони Совети - № 37, 1977, 8 мая. 
2СечкинаЛ.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.283 
3 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941- 45г.) …- С.103. 
4Полковник Давронов Эльчибек род. 10 октября 1910г. в Поршнев Шугнане.Май 1941г. призван в 
Советской армии и прошел курс военной переподготовки в г.Орел, и в начале войны был 

назначен комиссаром 615 рота 38-армии, декабрь 1941 политрук минометного рота 51 дивизия 38 

Армия Юго-Западногофронта.Во время обороны Старий Оскол был тяжело ранен. В 1948-1950 

годах-был слушателем курсов политического состава при Высшией политической Академии 

имени Ленина в Москве, 1948-1950гг. начальник политической отдела Кулябской военного 

комиссариата, 1950-1956гг. работал начальником Полит. отдела Горно-Бадахшанского 

областного военного комиссариата Тадж.ССР.Награжден орден Великой Отечественной войны, 

Красной Звезды, Красной Знамени, Золотая Звезда. и др.  
5Румянцев Н. Герои Халхин – Гола…- С.29. 
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высшем образование и отвез все это в склад в подвале дома, где находилось 

аспирантское общежитие. Из наволочки я сделал себе вещмешок и пошел на 

призывной пункт. Я попал в группу, которую направили на краткосрочные 

курсы политруков при Московском военном округе. Базировались они на 

севере столицы, недалеко от Ленинградского шоссе, в лесу».1 

В боях под Москвой отличились выходцы ГБАО РТ Б.Давлатов, 

А.Ходжаев, И.Шозодаэронов, Р.Хушвахтов и др. Один из посланцев ГБАО 

РТ в боях под Москвой вспоминал: «Мы защищали нашу Москву, - родную и 

нам таджикам. Я видел народных ополченцев, видел, как подростки, 

женщины, старики рыли траншеи, заградительные сооружения. Гордость за 

этих людей наполняла наши сердца. Каждый из нас дал себе клятву: «Враг не 

пройдет». 2 В 1941г. в боях на подступах к Москве, на ряду с другими 

советскими солдатами отражали натиск врага, выходцы из Шугнанского р-на 

Шозухуров Ш. (1919г.р.), Хишолов Н.(1922 г.р.), Гулмирзоев М. (1922г.р.), 

Тупчиев Н. (1919г.р.), Маъсумов К. (1920г.р.), Кишкоров А. (1918г.р. и 

многие другие.3Все эти воины (кроме Кишкоров А.) героически погибли в 

ходе сражений под Москвой.4Абдырахмонов Н.в 1941 призывался в рядах 

Советской Армии. Участвовал в обороны Москвы и дошел до Берлина.5 

Оборона Ленинграда стала одной из самых легендарных страниц в 

летописи минувшей войны. Здесь в тяжелых боях сражались плечом к плечу 

в тесном содружестве русские и украинцы, армяне и казахи, белорусы и 

узбеки, грузины и таджики. При обороне Ленинграда воевал младший 

лейтенант К. Курбанов из к.Поршнев ГБАО РТ закончивший перед войной 

Ленинградское военное училище. За отвагу, проявленную им во время боев 

на Нарвском плацдарме, за умелое командование взводом, за уничтожение 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Б.И. Искандаров. Трудный путь к знанию…- С.64 – 65. 
2Об этом см. Коммунист Таджикистана, 1968, 23 февраль. 
3Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 28. 
4Тупчиев Наврузмамад, уроженец к.Поршнев Шугнана был молодым талантливым артистом и работал до 

войны в Таджикском академическом театре имени Лахути, но война помешала его творческим планам. В 

1941г. он добровольцем ушел на фронт, где в боях под Москвой погиб наряду с защитниками Москвы. 

Тогда ему было всего 22 года. Об этом см. Аламшоев К. Онхо фаромуш намешаванд. - Хорог, 1995. - С.76. 
5Родился в 1921 г. и вырос в Мургабском районе ГБАО. Возвратился в Таджикистан в 1947г.  
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огневых точек противника К.Курбанов был награжден орденом Красной 

Звезды, а после прорыва блокады ему была вручена медаль «За оборону 

Ленинграда».1 

С июня 1941г.по январь 1943г. находился на Ленинградском фронте 

доброволец из г. Хорога ГБАО РТ М. Додобоев. Он воевал вначале в самом 

городе, а за тем в 136-й стрелковой дивизии на передовой. В тяжелом бою по 

прорыве блокады боец М.Додобоев, показал мужества и героизма. Он погиб, 

преграждая путь вражеским танкам. На могиле героя друзья написали 

лаконично: «Махмуд Додобоев, 1924-1943. Доброволец из г. Хорога. Погиб 

при защите города Ленина».2Сражались под Ленинградом на Ленинградском 

фронте в составе 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 3-й ударной 

Армии, и другие посланцы ГБАО -Ч.Абдуллаев, Ф.Негматов, Г.Назаров, 

Ш.Амирбеков, О.Худобони, 3 М.Додобоев, и младший лейтенант Калян 

Курбанов,4Гулмирзоев Г.5 и др.  

Летом 1942 начался Сталинградская битва длившего 200 дней, от исхода 

которого зависела судьба Советского народа. В ходе переговоров на 

Тегеранской конференции 29 ноября 1943г. У. Черчилль заявил: «Сам 

Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с 

тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ 

сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и 

почувствовать все величие одержанной у Волги победы и все ужасы войны. 

Хорошо бы оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного 

города, а рядом построить новый, современный город.»6 

На Сталинградском Фронте численность советских войск составил 1 

миллион 500 тыс. солдат, который на 35% состоял из посланцев Средней 

                                                             
 

1 Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 284. 
2Более подробно об этом см-. / Бадахшони совети,1975, 25 октябрь. 
3Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.284. 
4Захаров М.Оборона Ленинграда.Л., 1968. - С.73. 
5Гулмирзоев Гуломхусейн род. в 1914 г. в к. Туггоз Вахана, Ишкашимского р-на. В 1943г. был призван в 

рядах Советской Армии. Сражался на Ленинградском фронте. Дважды был ранен и в 1944г. его родители 

получили с фронта письмо о его смерти. В сентябре 1945г. он возвратился домой. 
6Rusian7.ru/2014/02/7-zarubezhnyk- ocenok-stalingradskoj- bitvy/ 
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Азии. 1 Только в одной 45-й дивизии воевали представители 28 

национальностей. Среди защитников города – героя и участников разгрома 

гитлеровцев были тысячи посланцев из Таджикистана, и конечно, отважных 

горцев. Своим личным примером храбрости и мужества водил в атаку бойцов 

командир роты старший лейтенант А.Гулямхайдаров. Отважно сражались 

под Сталинградом В.Худоеров, Б.Додихудоев, Д.Яшев, Ф.Негматов, 

Н.Зарипов, А.Сияев, Ш.Гарибшоев, М.Аламшоев др.2Медсестра Новыкова 

В.М. ровно 200 дней участвовала на Сталинградская битва и вывезла много 

раненых с поле боя. В 1945г. сопровождала раненых бойцов из фронта для 

дальнейшего лечения в г. Душанбе. В 1947г. впервые в состав отряд 

эпидемиологов приехала на Памир, полюбила и вышла за муж за таджика 

Ошурмамадова Д. Мать двоих детей. Работала в качества медсестра в 

облбольницы г.Хорога до пенсии.3 

В сражение за Курская дуга летом 1943г. тысячу воинов показали 

высокое мужество и стойкость, в том числе посланцы Таджикистана. В боях 

под Курском, таджикам Ходжи Кенджаев и Исмаилу Хамзаалиеву были 

присвоено звание Героя Советского Союза. 4 В боях на Курской дуге 

участвовали памирцы К.Назаров, Б.Махмадов, Д.Дустамбаев, Р.Хушвахтов и 

другие. 5 Бессмертный подвиг совершили 18-героев-пограничников, 

охранявших до войны государственную границу на Памире.Об подвигах этих 

18 пограничников нам известно следующее: «Прикрывая правый фланг 

подразделений, наступающих на деревню Самодуровка 18 бойцов во главе с 

командиром взвода лейтенантом А.Романовским, расположились на 

небольшой высоте.На эту высоту ринулось в атаку 200 немецких 

автоматчиков. Разгорелся неравный бой. Почты все бойцы были ранены… 

Свыше 80 трупов гитлеровцев усеяли подступы к обороне. Подтянув силы, 

                                                             
 

1Василевский А.М. Дело всей жизни. - М., 1974. - С.271 
2 Сечкина Л.П. -/ Очерки по истории Советского Бадахшана… -С.284-285.  
3 Подробно об этом см. Новыкова В. М.- /Бадахшони Совети, 1985, 24 апреля. 
4 Об этом см. История таджикского народа (новейшая история 1941-2010гг.), т. VI…- С. 37. 
5 Сечкина Л.П. - / Очерки по истории Советского Бадахшана...- С.287. 
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гитлеровцы снова атаковали пограничников, однако бойцы не дрогнули. Они 

погибли, но не пропустили врага через свой рубеж».1 

На Закавказском фронте в политотделе 545-го полка 389 стрелковой 

дивизии служил М.Д.Тошмухамедов. 2 Медаль «За отвагу» и орден 

Отечественной войны 1 степени ему были вручены в самые тяжелые для 

стране дни Сталинградского сражения.Затем - кровопролитные бои на 

Кавказе. В характеристике, данной ему в то время сказано: «М. 

Тошмухаммедов служит с начала ее формирования с августа 1941г. В боях 

показал себя смелым, стойким и достойным политработником. С самого 

начала военных действий дивизии находится на передовых позициях. Следуя 

вместе с подразделениями дивизии, принимал личное участие в боях за 

освобождение населенных пунктов Ардон, Николаевская, Ладожская и 

других станиц…Своим личным примером воспитывал и воодушевлял 

бойцов, командиров на быстрейший разгром врага».3М. Тошмухаммедов во 

время войны был комиссаром 545 –го артиллерийского полка. В сентябре 

1943г. воины 18-й Армии завоевали г. Новороссийск и продолжали свой 

боевой путь по территории Украины.Именно этот полк под командованием 

М.Тошмухаммедова проявил героизм во время перехода через Днепр, о чём 

писал в своей книге «Битва за Кавказ» Г.Гречко – бывший Министр обороны 

СССР. М. Тошмухаммедов был награждён 9 орденами и 30 медалями. За 

мужество и героизм М.Тошмухаммедов не раз был представлен к званию 

«Героя Советского Союза», но из-за того, что он в 1937г. был репрессирован 

как родственник Ш.Шотемура, его документы всегда возвращали. 4  М. 

                                                             
 

1 Там же. - С. 286.  
2Тошмухаммедом М. Д., род. в 1908 году в к. Поршнек Шугнанского района, был призван в армию в 1935 

г.Подробно об этом см. М.Курбанова. Первый генерал (100-летнему юбилею знаменитого таджикского 

полководца М. Тошмухаммедова посвящается…) - / Газ. Азия плюс. 24-января 2008, С.12-13; Секретов А.Н. 

Орденоносцы. -Душанбе, 1986. -С.103; или см. Ходжибеков Э.Х. Рохи хаёти ва чангии нахустгенерали точик 

М. Тошмухаммедов. - / Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. к.1, Душанбе 2013. - С.97-105. 
3Коммунист Таджикистана, 1975, 19 апреля. 
4 В 1937г. были арестованы ближайшие родственники Ш.Шотемура, в том числе и Мастибек 

Тошмухаммедов. Только через 9 месяцев, после смерти председателя ВЧК Ежова он был освобождён. 
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Тошмухаммедов, в 1961г. стал первым таджикским генералом. 1В боях на 

северном Кавказе принимал участие и Ш. Одинаев, бывший колхозник 

колхоза им.Ленина Калай-Хумбского р-на. Среди многих наград, которых он 

удостоен, есть и медаль «За оборону Кавказа». 

В сентябре 1943г. советские войска подошли к Днепруи готовились к его 

форсирование.В форсирование реки и в закреплении плацдарма на правом 

берегу вместе со всеми принимают участие и посланцы ГБАО РТ.В 

освобождение Украины участвовали И.Эльназаров, Т.Неккадамов, 

К.Айдарбеков, Д. Гарибшоев, Т.Шолангаров, С.Назарбеков, Х.Гарибмамадов, 

Х.Гуломов, Н.Юсуфджонов, В.Шогунов и др. Один из них И. Эльназаров 

закончил трехмесячные курсы в пулеметно-минометном училище и его 

зачислили в 282-й стрелковой полк 92 стрелковой дивизии, приступавшей в 

это время к форсировании Днепра. Он вспоминал, как отчалившие от берега 

лодки и плоты попали под минометный и артиллерийский обстрел. Утонула 

лодка, на которой он плыл. С трудом выбрался из воды. Вражеский берег 

ощетинился огнем и тогда командир взвода увел бойцов в обход их 

укреплений. Там завязался рукопашный бой. Двое суток Имомназар вместе 

со своими товарищами выбивал врага из укреплений в боях проявил себя 

смелым солдатом.2 

В освобождение украинских городов и сел принимали участие воинские 

части в которых служили З. Баротов, Д. Яшев, Б. Махмудов, Б. Искандаров и 

другие. В ходатайство и наградном листе, обнаруженном научный 

сотрудником Института истории АН Таджикистана А.Н. Секретову в архиве 

Министерства обороны о награждение орденом Красной Звезды Б.И. 

Искандарова было указано: «Как агитатор полка, капитан Искандаров лично 

ходил в атаку вместе с бойцами в боях за деревню Боровое. Проведенная 

капитаном Искандаровым агитработа и личное его участие в боях 

                                                             
 

1Об этом см. Секретов А.Н. Орденоносцы – Душанбе 1986 - С 103. 
2Подробно об этом см. Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 288 
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воодушевлял бойцов и командиров на подвиги и содействовали успешному 

выполнению полком боевых задач.18 августа 1943г. Командир 1288 СП 

подполковник Логинов».1Г.Гуломшоев, о котором говорилось выше вместе 

со своей танковой бригадой, где он служил командиром разведроты, 

участвовал в боевых действиях 1-го Украинского фронта. Танкисты 

получили приказ–во взаимодействие с другими частями фронта нанести удар 

по опорному пункту обороны фашистов на Днестре, каковым являлся 

Каменец-Подольский. Разведрота Г.Гуломшоева не только обеспечила 

командование необходимыми разведданными, доставкой «языка», но и сама 

участвовала в уничтожение противника. За проведение этой операции 

Гуломшоев был награжден орденом Красной Звезды. 2 

На Украине начался боевой путь многих памирских юношей, 

зачисленных в 221-ю Краснознаменную Мариупольскую стрелковую 

дивизию, дислоцирующуюся в ноябре 1943г. в Винницкой области. Эта 

дивизия входила тогда в состав 1-го Украинского фронта. Вот имена 

некоторых бойцов - О. Хусравов 3 К. Айдарбеков, Б. Ванджаков, 4  С. 

Бандалиев, Е. Ватаншоев, А. Зайдуллаев, А. Миргандов, К. Мамадамонов, И. 

Салимшоев, Н. Азатшоев, А. Саидбеков, А. Рахимджанов, М. Акназаров,5М. 

Мамадбеков, С. Шокамолов, Б. Боймамадов, Ш. Бобошоев, А. Абдукаримов, 

А. Азизбеков, С. Саиднуриддинов,6А. Набиев1и др.2 

                                                             
 

1Искандаров Б.И. Трудный путь к знанию…- С. 83. 
2 Подробно об этом см. Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана… - С. 288. 
3Майор Хусравов Озиршо род. 23-февраля 1925г. в к.Поршнев Шугнанского района. Сентябр 

1943 призывали его в армии, которому только исполнилось 18-лет С начало до конца своей 

боевой жизнь он получил четыре боевые ордена: феврал 1945 орден Славы-1 степени, 3 март 

1945г. за освобождение г. Выборг орден Славы-2 степени, 3 марта 1945г. за освобождение 

Пруссии - Орден Славы-3 степени, 23 марта 1945 г. за активное участие в разгроме фашизма 
Орден Ленина, 16 апреля 1945г. орден «Красной Звезды», пять медалей и 4 Грамот Верховного 

Главнокомандующий Вооруженных сил СССР.  
4Ванджаков Бекназар род. в г.Хороге ГБАО. Его комсомольский билет принизившего его пуля 

врага при освобождении улиц Будапешта хранится до сих пор у его семьи. Сержант Б.Ванджаков 

награжден 13 медали, 12 грамота, орденов «Слава», Великой Отечественный Войны, 1 степени.  
5Акназаров Мамадризо род. 15 июня 1925г.в г. Хорог.Сентябр 1943г. был призван в рядах 

Советской Армии. Боевой путь начал в составе 221 полка 625 дивизии. Принял участие в боях за 

освобождение Полтава, Белая Церковь, Большой Токмак, Виннице и др. сел Украины.  
6 Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана… - С. 289. 
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В декабря 1943г. и в начале 1944г. в боях за Винницу отличились: 

К.Айдарбеков, получивший медаль «За отвагу», О. Хусравов - медаль «За 

боевые заслуги», А. Миргандову был вручен ордена Славы III степени.Полк, 

в котором служили бойцы, за освобождение Винницы был удостоен 

Красного Знамени.3Ё.Ватаншоев, Р.Хушвахтов, Р.Хисравов, К.Мамадамонов, 

H.Хисравов из Рушанского р-на в состав 221 стрелковой дивизии 

Краснознаменный Мариупольский 1 фронт Украины участвовали в 

освобождение Житомир, Бердичев и Белая церковь.4 За проявление мужество 

С.Саиднуридинов удостоен орден Славы IIIстепени. Айтиев Мурзамат из 

Мургаба при освобождение Украины был тяжело ранен.5 

Абдурахмонов С. свой первый бой провел за освобождение г. Львов, а 

в дальнейшем принял участие за освобождении г.Ковель, Луцк, Белая 

Церковь, форсирования Вислы, форсирование реки Вислы и Одер как 

командира пулеметного расчета «Максима». 6 Неккадамов Н. участвовал в 

освобождение городах Украины, форсирования Вислы, освобождение 

Польши, как командир расчета пулемета «Максимка». При форсировании 

Одер в марте 1945г. был тяжело ранен и лечился в военных госпиталях. 

Вернулся в Таджикистан инвалидом второй группы. Награждался орденом 

«Славы», медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и др. 

Интересен история братья Абдулло, Анвар и Акбар Мурувватшоевы из 

к.Курговад Калай Хумбского р-на участвовавших в войны. Абдулло 

участвовал на оборону Москвы и дошел до Украини. Геройский погиб за 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Набиев Алигавхар род.17 мая 1925г. в Ишкашимского р-на ГБАО. 25 августа 1943г. был призван в 

Советской армии. Награжден орденом «Слава» III степени, «Великой отечественной войны», «Победа над 
Германии», медалями «За отвагу», «Победа над Германии» и др.  
2 Об эом см. Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.29. 
3Сечкина Л.П.-/Очерки по истории Советского Бадахшана… - С. 280  
4Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.84. 
5Об этом см. Реферат Мамадакимова З., студентка 104 гр. факультета ин. яза ХоГУ им.Назаршоева М. 
6Абдурахмонов Саидмир – род. в1925г. в г.Хороге. 7-сентября 1943 г. был призван в рядах Советской 

Армии. Награждался орденом «Славы» III степени, 9 02 1945 медаль «За победу над Германии» и др. 

Подробно об Абдурахмонов С. см. Газ. Бадахшони Совети май 1985г., или см. Субхи Помир, май 1993г.; 

Фронтовой путь Абдурахманову С. - / Газ. Бадахшони Совети, 1988, 7 мая. 
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освобождение Украины, при форсирование Днепра. 1 Анвар получил 

извещение о смерти Абдулло, но скрывал его от семьи. Когда Анвару 

исполнилось 18 лет, и он добровольно отправился на фронт. Участвовал за 

освобождение Белоруссия, Молдавия и Бессарабии. При форсиров был 

тяжело ранен в голову. Все считали его мертвым и даже отправили 

извещение об его смерти в Дарвазе. Представитель райвоенкомат вручил 

письмо 12-летнему Муъминшо Каноатов, (в будущем народный поэт 

Таджикистан, Лауреат Госпремии ССР), и он сознательно скрывал его 

сущность от других членов семьи и даже близких родственников. Через 

несколько лет Анвар возвратился с фронт с боевыми орденами и медалями. 

Об этом радостном событие М. Каноат писал стихотворение «Ёд» (Память). 

В освобождение Белоруссии участвовал пулеметчик Г.Гиёсов из к.Тусян 

Шугнана, который окончил полтора месячный курс пулеметчиков и служил в 

1 Белорусском фронте. Участвовал в освобождение Белоруссии и награжден 

орденом «Славы III степени», медалью «За отвагу». 2 Муборакшоев М.с 

января 1944г. воевал на 3 фронте Белоруссии, принял участие за 

освобождение Смоленск, Витебск, Орша, Могилев. 11 марта 1944 г. при 

освобождении Минск был ранен и лечился в госпитал г. Курска. После 

перененсение два сложных операций его отправили в г. Кисловодск для 

дальнейшего оперирования. Здесь хирурги с трудом извлекли еще одну 

вражеский пуля из его тела. После выздоровления его отправили снова на 

фронт, и он воевал в Польша. Награжден орденом «Великой Отечественной 

войны», медаль «За отвагу». Абдыкадыров А. из Мургаба в 1943г. был 

призван в рядах Советской Армии и был отправлен в Белорусском фронте. 

Он был танкистом. Вернулся в Таджикистан в 1946г. и до конца своей жизни 

проживал в к.Кона-Курган Мургабского р-на.Боевой путь Джафариев Р. из 

                                                             
 

1 Народный поэт Таджикистана М.Каноат посвятил всем советским солдатам - участникам Великой 

Отечественной войны поэму «Днепровские волны», а один из его стихотворения под назваанием «Мой 

брать» посвятил своей двоюродным братам Абдулло Мурувватшоеву. 
2Подробно об этом см. -/Бадахшони Совети, 1985, 29 марта. - С.4. 
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Рушана начал в сентябре 1944г.в Смоленске. Принял участие в освобождене 

Вильнюс. 3 марта 1944г. был ранен. Награжден орденами «Красной Звезды», 

орден «Отечественной войны», медаль «За отвагу». 

Приосвобождениег.Минска участвовал и был тяжело ранен сержант гвардии 

Х.Хавазбеков из Рушанского района. 1 

При освобождении Прибалтики мужественным воином показал себя в 

боях за освобождение Литвы бывший зав. отделом пропаганды и агитации 

Шугнанского райкома партии К. Назаров. Старший лейтенант К.Назаров 

умело командовал стрелковой ротой, пользуясь авторитетом и любовью 

среди бойцов. Карамхудо не удалось увидеть светлого дня победы. Он погиб 

15 апреля 1945г. 2 В Латвии в боях против вражеской группировки 

участвовала 22-стрелковой дивизии, в 65-м полку которой служил 

командиром пулеметного взвода гвардии младший лейтенант М.Замиров, 

работавший до войны первым секретарем Шугнанского райкома комсомола. 

В боях за опорный пункт недалеко от Риги его взвод подавил огневую 

вражескую точку, мешавшую продвижение подразделение вперед. За участие 

в освобождение Риги М.Замиров был награжден медалью «За отвагу». 

Недалеко от местечка Ауце взвод Замирова вел неравный бой с фашистами. 

Весь израненный Мамадбек стрелял до тех пор, пока не прибыло 

подкрепление. А потом ему пришлось несколько месяцев пролежать в 

военном госпитале.3 

Газо Назар за участие в боях за освобождение столицы Латвии Риги был 

награжден орденом Отечественной войны II степени, который вернувшись из 

разведки, привел в штаб в качестве «языка» немецкого генерала.Младший 

сержант Бахтиеров С. 4  принял участие в освобожденииЛитвы и Латвии. 

Отличился при форсировании р.Висли. Армия врага разрушил 8 метрового 

                                                             
 

1Подробно об этом см. - /Бадахшони Совети, 1983, 23 февраля. 
2Об этом см. Назаров Карамхудо. /- Бадахшони Совети 1975, 6 апреля. 
3Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана...- С.289. 
4Бахтиёров С., родился 10 февраля 1923г. вШугнанском районе ГБАО. 
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моста и отчаянно охранял противоположного берега используя, танков и 

орудий. Султонбек являлся секретарем комсомольской организации роты, и 

получил задание рубить деревьев из леса тоскает их к берегу и построить при 

помощи инженерных войск временную мост для переправы Советских войск. 

Семь дней и ночей советские солдаты рубили лес и под обстрелом врага 

начали, построит переправу. Несмотря на трудности и потери в личном 

составе переправу был построен в срок, форсировании реки был завершен 

успешно, и враг был разгромлен. Бахтиёров С. участвовал в освобождении 

Белоруссии, Польши и даже в состав 263 стрелковой дивизии дошел до 

Берлина. День Победы встречал в Данек недалеко от Берлина.Награжден 

орден «Отечественной войны», медаль «За отвагу».1 

Летом 1944г. советские войска вступили на территорию Европы- 

Польши. Рядовой К. Азимшоев и гвардии ефрейтор М.Ашурмамадов, 

получили благодарность от командования за участие в боях за освобождение 

Познань; командир пулеметного расчета С. Абдурахмонов, прошел с боями 

через всю Польшу и за отличие в бою при освобождении Холм получилорден 

Славы IIстепени; командир пулеметного расчета С.Миров сражался в 

предместье Варшавы - Праге и за участие в этих боях был награжден 

орденом Красной Звезды; командир орудия Д. Дустамбаев за участие в 

освобождение польских городов Сухачев, Лодзь, Томашов за умелые 

действия по окружению и захвату в плен почти роты противника был 

награжден орденом Славы III степени и др. 2 

В наградном листе представление М. Тошмухамедову ордена Красного 

Знамени говорится, что он «под ураганным огнем противника форсировал 

Вислу и находясь на самих тяжелых участках непосредственно в 

подразделениях обеспечил отражение всех яростных контратак противника и 

завоевание плацдарма… С танковым десантом высадился он 15 января 1945г. 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Бахтиёров Султонбек. -/Бадахшони Совети, 1983, 23 февраля. 
2Сечкина Л.П. - /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 291. 



 

201 

в г. Кельцы, не взирая на огонь противника, находясь в штурмующем 

батальоне, обеспечил успешное выполнение боевой задачи, лично увлекал 

бойцов на боевые подвиги». 1 В боях по освобождение Европы младший 

лейтенант Мехмонов М. из Рушанского р-на героический погиб 15 января 

1945г. при освобождение к.Невомице поселка Варка Польши.2Н.Нургулов, 

(из к. Баджув) в 1938 г. был призван в рядах Красной Армии участвовал в 

белофинская война, в боях за освобождение Украины и Варшава Польши. 25 

апреля 1945г. при освобождении Миденбург был тяжело ранен. За появление 

мужество награжден орденом Славы III степени. 3 18 января 1945г. шли 

ожесточенные бои за освобождение столица Венгрии - Будапешт. Много 

посланцев Таджикистана участвовали в этих боях и среди них сыны Горного 

Бадахшана - З.Баротов, Ё. Ватаншоев, К. Кадамов, К. Мамадамонов, И. 

Эльназаров и другие. Все, кто сражался здесь, были награждены медалью «За 

взятие Будапешта». 4 За участие в боях за Чехословакии Дж. Варваков, 

получил орден Отечественной войны II степени, Р. Хушвахтов имеет награды 

за взятие Берлина и освобождение Праги, Ё. Ватаншоев получил здесь 

медаль «За боевые заслуги». Медалю «За освобождение Праги» награжден 

также М.Тошмухамедов. Сражались с немцами на Чехословакии К.Курбанов, 

Г. Назаров, А. Кахаров и другие. 5 

В феврале-апреле 1945 г. шли ожесточенные бои в Восточной Пруссии, 

в районе города крепости Кенигсберг. Здесь вновь отличились воины-

памирцы из 221-й Краснознаменной Мариупольской стрелковой дивизии. 

Взвод, в котором служил Хусравов О. получил задание при поддержке 

артиллерии занять один из четырехэтажных домов. Бойцы дрались за каждый 

этаж, за каждую комнату. Командир взвода и несколько бойцов выбили из 

строя. Озиршо принимал командование взводом. Отбивая атаку за атакой, 

                                                             
 

1Там же. - С. 292. 
2Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1985, 29, мая. 
3Об этом см. Нургулов Н.Бадахшони Совети, 1985, 13 мая. 
4Сечкина Л.П. /- Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 292. 
5Там же - С. 292. 



 

202 

взвод Хусравова сумел взять и удержать этот дом, чем обезопасил 

продвижение своей части в направлении к городу Топиау. После жестоких 

боев 221-я дивизия овладела городом. За проявленное мужество все бойцы 

взвода получили правительственные награды. О.Хусравов был удостоен 

ордена Славы III степени. За участие в других боях в Кенигсберге Озиршо 

наградили орденом Славы II степени, а К. Айдарбеков получил здесь второй 

медаль «За отвагу» и орден Славы III степени. Этого же ордена удостоился 

также Ш. Давлатов.В кровопролитных боях за Кенигсберг храбрыми 

воинами показали себя Ш. Одинаев, Д. Ниёзов, М. Мамадисломов, С. 

Джангиев, И. Салимшоев, Б. Мухиддинов, Р. Джафариев, П. Шабонов, Н. 

Азатшоев и др. Все они и многие другие награждены медалью «За взятие 

Кенигсберга».1 

Последним большим сражением на советско-германском фронте была 

битва за Берлин. 16 апреля 1945г. началось генеральное наступление трех 

фронтов на Берлин. В Берлинской операции и по взятии Берлина вместе с 

сынами всех национальностей СССР принимали участие и посланцы 

Таджикистана, в их числе памирцы.2Войска 1-го Белорусского фронта под 

командованием Жукова Г.К. и 1-го Украинского фронта под командованием 

Конева И.С. ворвались в Берлин. 800 тыс. снарядов с надписями «За 

Москву», «За Сталинград», «За Ленинград» и другие города бомбили 

Берлин. 3 В битве за Берлин участвовали наряду с посланцами других 

республик, около 500 воинов из ГБАО. Шукрихудоев У., Тошбеков М., 

Саидахмедов М., Родькин А. и многие другие воины погибли на территории 

Германии на самом последнем этапе войны.4 

С октября 1943г. до победы прослужил в одной части-93-м стрелковом 

полку 170-й стрелковой дивизии - старшина, командир минометного расчета 

                                                             
 

1Сечкина Л.П. -/ Очерки по истории Советского Бадахшана… - С. 293 
2 Там же. - С.293. 
3 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. - М. 1972. - С.614. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 33. 
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120мм миномета Б. Шонуриддинов. Он удостоен 12 правительственных 

наград в том числе ордена Красного Знамени, за форсирование Одера, двух 

медалей «За отвагу», медалей «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и др. 1М. Ашурмамадов за форсирование 

Одера также был награжден орденом Славы III степени и получил 

благодарность за участие в уличных боях в Берлина. Д. Дустамбаев был 

удостоен ордена Красной Звезды и медали «за взятие Берлина». Эта медаль, 

как известно, была вручена всем, кто брал Берлин и среди них С. 

Миликбеков,2 Д. Сафаров, Р. Хушвахтов, Х. Таштанбетов, Ф. Негматов, Д. 

Яшев и многие другие. 3 Орденом «За взятие Берлина» удостоены Р. 

Хисравов, К. Мамадамонов, Ё. Ватаншоев Б. Давлатов, Н. Рахматшоев и др 

из Рушана.42-мая 1945г. бои в Берлине закончились. 8 мая был подписан акт 

о полной и безоговорочной капитуляции фашистское гитлеровское 

государство прекратило свое существование. Великая Отечественная война 

против германского империализма завершилось исторической победой. 

Однако вторая мировая война еще продолжалась. СССР, верный своему 

союзническому долгу, объявил войну милитаристическому Японии и 

советские войска, только что разгромившие Германию, вновь оказались на 

фронте. В июле 1945г. из Восточной Пруссии в Монголию прибыла 221-я 

Краснознаменная Мариупольская дивизия. Воины этой дивизии освободили 

десятки городов и населенных пунктов. Вновь отличились О. Хусравов, 

который был награжден здесь орденом Красной Звезды, К. Айдарбеков, С. 

Миров, Н. Азатшоев, Ч. Кадыров, М. Рахимов, Д. Шозодаэронов и другие. 

Все они получили медаль «За победу над Японии». 5В июле 1945г. 221-я 

Мариупольская дивизия приняла участие в Хингано-Мукденской операции. 

                                                             
 

1Сечкина Л.П. -/ Очерки по истории Советского Бадахшана. - С. 293-294. 
2Миликбеков Сокибек, род. в к.Риджист Рошткалинского р-на, был призван в рядах Советской Армии в 

1943г. Награжден орден «Великой Отечественной войны» второй степени, медаль «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией» и др. 
3 Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 294. 
4 Об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С. 84. 
5Сечкина Л.П.- /Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 295. 
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Дивизия участвовала в освобождении китайского города Со Лунь и в этих 

боях посланцы Памира Айдарбеков К., Миров С., Азатшоев Н., 

Шозодаэронов Д., П. Атаев и другие были награждены медалью «За победу 

над Японией». Интересен история братья Дилдор, Имрон и Анвар 

Шозодаэроновых, из Шугнанского р-на, которые участвовали в Великой 

Отечественной войны. 1Советский союз вел войну справедливую, поэтому 

Красная Армия постоянно пополнялась людьми, отличившимся высоким 

моральным духом, лучшим человеческими качествами.2 

Всего за годы войны более 200 тыс. посланцев Таджикистана (в книге 

Сечкина Л.П. приводиться цифра 250 тыс., а в книге Хотамова Н.Б. указана 

цифра 260 тыс.) воевали на фронтах Второй мировой войны.Более 60 тыс. 

таджикистанцев пали смертью храбрых на полях сражений, 55 тыс. воинов 

награждены орденами и медалями, 54 человека получили высшую награду 

Героя Советского Союза).3Хотамов Н.Б. исследую вопрос героизм посланцев 

Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны исправедливо 

отмечает: «В этой войне народы всех наций и народностей показали свою 

приверженность к единству всех народов СССР. Свидетельством единства 

народов СССР является тот факт, что среди призванных таджикистанцев, 

награжденных высоким званием Героя Советского Союза были 9 таджиков, 

16 русских, 28 узбеков, 5 украинцев, 4 татарина и по одному армянина, 

осетина, чеченца и болгары».4Саидасанов Ю.Ш. добавляет: За годы Великой 

Отечественной войны из ГБАО в Красную Армию было призвано 2033 

человек.Героически погибли на полях сражении с немецкими захватчиками 

1404 человек.Вернулись после войны 575 человек. Без вести пропали в ходе 

войны 54 человека.5 

                                                             
 

1 Подробно об этом рассказывется в монографии автора.  
2История таджикского народа (новейшая история 1941-2010гг.) т. VI…- С. 34. 
3 Пирумшоев Х.П. Ванч…- С.116. 
4Хотамов Н.Б. Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны. -/ Материалы 

республиканской научной конференции. - Душанбе, 1995. - С.77. 
5Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 34. 
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Таким образом, с первого до последнего дня войны посланцы ГБАО РТ 

принимали участие во многих боевых операциях на различных фронтах. 

Ярким подтверждением тому является тот факт, что более 600-памирцев-

фронтовиков были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Больше тысячи солдат и офицеров-посланцев ГБАО не вернулись с войны. 

Их подвиги не забиты, их славные имена вписаны в историю Горного 

Бадахшана.  

Наряду с этим особо хотелось отметить, что в разгроме германского 

фашизма основное тяжесть легла на народы Советского Союза. Именно 

русский народ совместно со своими соотечественниками по Союзу 

Советских Социалистических Республик, представителями всех наций 

народностей приставляющие его мужественно и героически смогли 

освободить человечество от этой заразы XX века. Таджикский народ и 

жители Бадахшана плечом к плечу, совместно со всеми народами Великой 

страны мужественно приближали День Победы. Выше изложенное еще раз 

доказывает, что перенесенные истории и ее фальсификация по умалению 

роли Советского народа в победы во Второй мировой войне, является 

преднамеренной политиканством во имя сиюминутных целей правящих 

кругов запада. На ряду бывшего Советского Союза тесно объединяет общее 

история и героизм предков во имя сохранения гуманизма свободы и мира.  

 

4.3. Восстановление народного хозяйство ГБАО РТ в послевоеный 

период. 

Война нанесла огромный моральный и материальный урон советскому 

Союзу. Народы СССР вдохленний победой с советских солдат и тружеников 

тыла стали восстанавливать разрушенные города и села, промышленные 

предприятие и сельскохозяйственную инфраструктуру и естественно ГБАО 

РТ понесла убытки в годы ВОВ. Сократилось поголовья скота, большие 

площади сельхозугодя заросли сорняками, технические оборудования и 

транспорт морально истощились.  
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Население нуждалось в одежде, бытовой принадлежностей сельхоз 

орудие труда, не хватало квалифицированных рабочих, инженеров, врачей и 

медработников, учителей, журналистов и водителей автомобилей.  

Была необходимо строит новые здания школь, больниц, библиотек, 

кинотеатров и поликлиник. Дорожная система ГБАО РТ также нуждалось в 

дальнейшем развитие, большинство дорог не была асвальтированно, а мосты 

нуждались в ремонте. Дальнейшее исследование физика – географического 

потенциала, так же являлось одним из важнейших задач Советского 

Правительства.  

Советский Союз добиваясь ядерного политика с США, вела поиск в 

разработку статистически важных месторождений элементов химической 

таблицы Менделеева.  

С завершением Великой Отечественной войны Таджикистан вернулась к 

мирному созидательному труду и восстановление экономики. В начале 

1946г. в Таджикистан полностью завершился перевод промышленных 

предприятий, которые в годы войны выпускали продукция военного 

значения, на выпуск мирной продукции. В Таджикистане, как и в целом по 

Союзу, была ликвидирована карточная система (1947г.), втечение 1948-

1950гг., трижды снижались цены на продовольственные и промышленные 

товары, в результате чего, намного улучшились их жилищные условия.1 

Началось восстановление местпрома. Так, в 1946г. местная 

промышленность ГБАО РТ выпустили (в ценах 1926-1927гг.) продукции на 

397 тыс. рублей больше, чем в 1940 г., а промысловая кооперация-на 603 тыс. 

рублей больше. В эти же годы в ГБАО РТ были обеспечено дальнейшее 

увеличение числа действующих промысловых предприятий. Если в 

1940г.местная промышленность и промысловая кооперация имели 20 

предприятий, то в 1946г. -35.2В 1949 г. по горнорудный промышленности 

                                                             
 

1 Об этом см. История таджикского народа (новейшая история 1941-2010гг.) т. VI…- С.124-125 
2 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: – Ф.2, Оп. 15, Д.15. - Л.53. 
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план был выполнен на 105%, а пятилетний - на 102%. В 1950г. рабочие и 

служащие Памирской экспедиции, включившиеся в социалистическое 

соревнование и встав на вахту мира, годовой план по добыче сырья 

выполнили к 1 октября.1 

В.Каландаров о восстановление и дальнейшее развитие энергетики 

ГБАО писал, что, если в 1940г. ГЭС Хорог имел всего один турбин, то в 

1950г. в нем уже били установлены еще две турбины. Это давало 

возможность, впервые освещать ночью главные улицы и проспекты г.Хорога 

электрическими лампочками. Но до конца 1950г. г.Хорог еще вольностью не 

был электрифицирован. Только в 1952г. такие поселки как Шошхорог, Дашт, 

Ботанический сад, Чухтхорог были польностью элктрофицированы. На 

встречу 40 летие Великой Октябрьской революции энергетики область 

принимали решение об электрофикации поселков Андарситез, Варцушдахт и 

Навобод г.Хорога. Достойно трудились первые монтёры из числа местных 

жителей Неъматуллоев, Буйиков, Нурмамадов и контролёры Алифбеков, 

Султонмамадов др.2 

Для восстановление сельского хозяйство в 1949г. члены сельхозартели 

«Рохи нав» Рушанского р-на закончили строительство ирригационного 

канала длиной 4км.Расширение оросттительной сети позволило 

допольнительно оросить 25 гектаров богарных земель. 3 О послевоенного 

восстановление экономики, и оросительных сет ГБАО вспоминал бывший 

председатель облисполкома ГБАО с март 1948 – декабрь1949гг. Додхудоев 

Назаршо: «В конце 40-х годов основной задачей развития Таджикистана, как 

и всего СССР, являлось восстановление разрушенного войной хозяйства. В 

то же время бюджет области почти на 60% покрывался за счет дотаций из 

республиканских ресурсов. Левый берег р. Гунт Хорога представлял собой 

сотни гектаров пустующих земель. Подача воды могла быт здесь 

                                                             
 

1История Горно Бадахшанской автономной области, т.2…- С.125. 
2 Каландаров В.Шахр мунавар гаштааст. -/ Бадахшони Совети, 1957, 29 сентября. 
3 Расширяется оросительная сет. -/ Красный Бадахшан, 1949,27 января. 
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осуществлена двумя путями: посредством использования насосных 

установок или же через канал, по которому вода самотеком поступала на 

левый берег. Для осуществления первого варианта мощности Хорогской ГЭС 

было явно недостаточно, так как это вынуждало отключить электричество в 

жилых домах, медицинских и образовательных учреждениях, что было 

недопустимо. 

Оставался второй проект-строительство десятикилометрового 

ирригационного канала. Трасса целиком должна была прийти по скалистой 

местности, и труднодоступным местам. Кроме лопат, кетменей, ломов 

никакими другими механизмами они не могли быть обеспечены, а получить 

что-либо дополнительно было трудно. Ведь к тому времени объект не был 

включен в народнохозяйственный план. На сессии областного совета, было, 

решено объявит строительство данного объекта народной стройкой. Десяти 

километровый канал был по делен на участки, за каждый которых должен 

был отвечать конкретный район области. Как и было принято в советский 

период, работа в основном велась во время субботников. На облисполком 

было возложено бесплатное обеспечение строителей продуктами (сахаром, 

хлебом, мукой, мясом, маслом) за счет бюджета области. Энтузиазм 

строителей, позволили закончить строительство канала за три месяца…».1 

Д. Карамшоев и О. Акназаров об этом писали: «махалла Шош-Хорог 

имел плачевный вид из-за безводности.Центр обещал денег для 

строительство канал-Шохдары-Ниводак, но не выдержал своей 

обещание.Тогда Н.Додихудоев и Л.Шамиров обращались к методом 

субботникак жителем Шугнанского и Рушанского р-на.Народ поддержал 

своих руководителей и срыто методом субботника арык протяженности 10 

км.2 

                                                             
 

1Гаффоров У. Назаршо Додхудоев. …- С.29. 
2Карамшоев Д., Акназаров О.-/ Газ.Садои мардум, 2004, 4 апреля; Но, Шарипов К. об этом пишет иначе, что 

для строительства канала в 1950г. государство выделил 216 тыс. руб., в том числе из госбюджета 116 тыс. 

руб. За перевыполнением трудовой норм колхозники области участвовавших в строительстве канале 
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Но, Шарипов К., о строительстве канала пишет иначе: «Решением 

Совета Министров СССР от 27 августа 1947г. №805 был утвержден «О 

планирование, исследование и строительстве 12 новых ирригационных 

систем в ГБАО». Согласно этим решениям Совмин Тадж. ССР от 27 августа 

1947г. № 305 принимал решение «Об освоение 400 га новых земель в «Дашти 

Рошорв» (Бартанга), и 125 гектаров земли в «дашти Шош-Хорог». С этой 

целю по заданию министерство водного хозяйство Тадж. ССР в 1948г. со 

стороны специалистов «Таджикгипроводхоз» началось изыскательно-

исследовательский работ в Дашти Шош-Хорог. В результате оказалось, что 

машинное орошение этой местности имеет свои трудности. Один из главной 

причинь заключалось в том, что мощность Хорогского ГЭС тогда не 

позволяло поднять воды на геодезическую отметку 100м в котором надо 

было построит канал. Исходя из это после проведение новых изыскательных 

работ принималось новое решение, что отметку головного каналанадо 

поднимать на уровень кишлака Шод Рошткалинского р-на, и вода дольжна 

пройти по каналам путем самотека. После чего принималось и этот второй 

вариант. Август 1949г. проект и смета строительства канал Шош-Хорог бил 

одобрен со стороны специалистов «Таджикгипроводхоз» Министерство 

сельского хозяйство Таджикской ССР и была рекомендована для внедрения в 

производстве.1 

После чего началось строительство канала и руководил его известный 

мелиоратор республики С.Г. Прудников. С этой целью облисполком ГБАО 

22 сентября 1949г. под номером 317 принимал решение «О выделение 

рабочая сила для строительства канала Шош-Хорога. Согласно обоюдный 

решений облисполкома и Партбюро Горно-Бадахшанского обкома КП(б) 

Таджикистан от 12 июля 1949г. начался строительство канала и намечалось 

его сдача в эксплуатации 10 октября 1949г. В решение облисполкома 

                                                                                                                                                                                                    
 

премировались по 20-25 и даже до 30 тыс. руб. Об этом см. Шарипов К. Ман ин заминро дуст медорам. 

Душанбе, 2016. - С. 80. 
1Шарипов К.Ман ин заминро дуст медорам... С.78. 
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указывалось количество рабочих участвовавших пристроительстве канала в 

составе 600 человек. В том число из Шугнанского -350, Рошткалинского-150, 

и Рушанского района-100 человек, которые были направлены на 

строительство.1 

Председатели райисполкома Шугнанского р-на Иджубов М., 

Рошткалинского р-на Султонмамадов начиная с 1 октября 1949 г. 

бесперерывно направляли намеченных рабочих сил в строительстве канала. 

Они назначали своим личным представителямв строительстве канала (с 

начало и до конца строительство) в лице зам. пред. Шугнанского р-на тов. 

Назокатов, и зам. пред. Рошткалинского р-на тов. Курбонмамадова. 

Председателья Рушанского р-на тов. Максудова обязали, чтобы он после 

завершения строительство автодороги в участке Язгулям срочно, и не 

позднее 5 октября 1949г. отправилне только всех своих рабочих, но и даже 

свой личный представитель в лице зам.пред. района тов. Мамадамонова на 

строительстве канала.Председателью Шугнанского р-на Иджубову М. 

поручено, чтобы он не позднее 5 октября 1949г. не только переместить часть 

жителей поселка Андарситез Хорога, которые ныне живут под опасным 

взрывном зоном строительстве канала в безопасное место (на территории 

колхоза имени Сталина), но и даже построит для них новые дома.2 

Облисполком ГБАО с целью материальной заинтересованности рабочих 

всех районов в деле успешной выполнение призводственных планов от 21 

октября 1949г. принимал решение «Об организации переходящий Красной 

Знамени». Согласно решений облисполкома ГБАО от 26 ноября 1949г. №383, 

переходящий Красной Знамени и сумму 25 тыс. рублей били удостоены 

колхозники Рошткалинского р-на, которые при строительстве канала 

выполняли норма выработки на 182%.Позднее бригада колхозников 

строителей канала из Шугнанского р-на награждались на сумму 30 тыс. 

                                                             
 

1Там же. - С.79. 
2Шарипов К. Ман ин заминро дуст медорам- С. 79. 
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рублей, а колхозники Рушана выполнявших норму выработку на 180%, 

премировалисть на сумму 20 тыс. рублей.1Согласно решений облисполкома 

ГБАО от 6 апреля 1950г. «О планах строительство ирригации облводхоза 

ГБАО в 1950г. для завершения строительство канал Шош-Хорог 

использовалось остаток от 216 тыс. руб, в том числе из местного бюджета 

116 тыс. рублей. Ввод в эксплуатации канала согласно графику был 

определен 1 июня 1950года».2 

Для завершения строительство канала Шош-Хорог председатели 

Шугнанского и Рошткалинского районов тов. Иджубов и Султонмамадов 

обязывались, что, начиная с 10 апреля 1950г. пропорционально направляли 

от 50 до 100 человек в строительстве канала. Так, как канал был построен по 

инициативе председателья облисполкома ГБАО тов Н.Додхудоева канал 

назван его имени. 3Учитывая опыт работы Н. Додхудоева 4 декабря 1949 г. 

он выдвигался в звание депутата из Мургабского избирательного округа 

ГБАО. На первом сессии Верховного Совета СССР третьего созыва май 

1950г. Н.Додихудоев стал Председателя Верховного Совета Республики 

Таджикистан и одновременно был избран заместителя Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР.4 

После войны был восстановлен работа многопромартель области. Так в 

1948г. в Хорогском многопромартели работал по-стахановски, о чем сообщал 

старший мастер ткацкого цеха Т.Ахунджанов на страницах облгазеты 

«Красный Бадахшан» от 12 августа 1948г.: «Бригадир Додихудоев 

выделивает цветной карбос отличного качество. Вместе 10 м. по плану он 

ежедневно дает 15. Поступившая сюда недавно ученица Назарбегим 

Джонмамадова уже вырабативает по 12м. За короткий срок достигла 

отличных показателей, и ученица Мисринамо Зикиллобекова.Не отстаёт от 

                                                             
 

1 Там же. - С .80.  
2Подробно о строительство канала см. Шарипов К. Ман ин заминро дуст медорам… - С.78-84.  
3Шарипов К. Ман ин заминро дуст медорам...- С.81. 
4Гаффоров У. Назаршо Додхудоев. …- С.29.  
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них прядильщица Низора Назарбекова несмотря на свой переклонный 

возрасть систематически перевыполняет норму в полтора раза.Бригадир 

Абдурасул Шерзамон добился хороших результат в выделки кошм и вместе 

25 кошм по плану ежемесячно вырабативает 35. Уже изготовили и скоро 

вступять в строй еще 3 ткацких станков по выработке цветного карбоса».1 

В 1949г. в Хороге переоборудовался инкубаторная станция с 

одновременной закладкой 1200 яиц, и конезавода, о чем писала облгазета 

«Красный Бадахшан»: - «Первая закладка 1200 яиц в инкубаторная станция 

начинается в марте. За летный сезон будеть выведено 10 тыс. цыплят. Яйца 

кур породы «легкори», «минор» и «ланштан» завозятся из Сталинабада. При 

инкубаторной станции организутся птицеферма, яйца с которой поступит в 

инкубатор для улучшения породы кур.» 2В 1949г. в ГБАО планировалось 

организовать первый на Памире государственный конезавод. Для него в 

Алайской долине Восточного Памира отводятся пастбища с обильным 

травостоем. Министерство сельскогохозяйство республики выделило для 

конезавода кобылиц и жеребцов-производителей локайской породы. На 

месте будущего конезавода уже развернулось строительство конюшен и 

хозяйственных помещений».3 

 Таким образом, одной из наиболее трудных задач послевоенной 

пятилетки в СССР было восстановление и дальнейшее развитие сельского 

хозяйства. 4В соответствие с задачами мирного строительства проводилась 

перестройка работы государственного и хозяйственного руководства в 

Таджикской ССР. Постановление Сов. Мин. Союза СССР по Таджикистану 

от 21 сентября 1945г. являлись составной частью четвертого пятилетнего 

плана страны. 5 В годы четвертой пятилетки колхозы ГБАО добились 

заметных успехов как в полеводстве, так и в животноводстве. Так, если в 

                                                             
 

1Ахунджанов Т.Производственные успехи. - / Бадахшони Совети, 1948, 12 августа. 
2 Инкубаторная станция. - /Бадахшони Совети, 1949, 27 января. 
3 Конезавод Алайской долины. -/Бадахшони Совети, 1949, 27 января. 
4 Об этом см.Послевоенное развитие СССР (1946-1952) Cайт: protown.ruinformation/hide/hide/-1264.html 
5 Подробно об этом см. История Горно Бадахшанской автономной области, т.2… - С. 121.  
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1940 г. валовой сбор зернобобовых составил 72 тыс. ц., то в 1946 г. -93,8 тыс. 

ц. или возрос на 28%. Средний урожай зернобобовых за это же время возрос 

с 10,9 ц. до -12,8. Если картофеля было получено в 1940 г. 16 тыс. ц., то в 

1946 г.-47 тыс., рост почти в три раза. Кишкаров Ч. бригадир колхоза имени 

«XXII съезда КПСС» в течение трех с половиной лет пятилетки получал 

урожай картофеля по 420-450ц. с гектара. Денежные доходы за 

соответствующий период увеличился в 2,5 раза.1 

Колхозы Ишкашимского, Рошткалинского и Рушанского районов в 

полеводстве добились лучших результатов по полеводстве. Валовой сбор 

зерновых увеличился в 1946 г. по сравнению с 1940 г. на 63,2 % и составил 

7585 ц. (4700 ц. –в 1940 г.), средняя урожайность с гектара возросла на 5,7%. 

Валовой сбор за три годы в Рошткалинском р-не увеличивался на 6480 ц. или 

на 65%, а средняя урожайность возросла на 4,8%. В Рушанском р-не валовой 

сбор увеличился на 1838 %, а урожайность-на 1,7 ц.2Лучших показателей 

добился колхоз им. В.И.Ленина Шугнанского р-на (председатель 

В.Меликшоев), и сбор урожай составлял ежегодно 25-30 ц. с гектара. В 

колхозе имени А.Стаханова Рошткалинского р-на (председатель Мизробов) 

сбор урожай составлял-20-25 ц. зерна с гектара, а в колхозе имени 

Пограничник Ишкашимского р-на (председатель Мирзоев), сбор урожай 

составляло по 18-20 ц. зерна с гектара.3 

Председатель облисполкома ГБАО тов. Ш.Рахматов в своем докладе об 

успехах тружеников село области в 1946-1947гг. писал: «В 1946г. количество 

полученных масла в колхозах области составило уже 52.728 килограммов. 

Валовой сбор в 1947г. возросло на 10.000 центнеров. Шугнанский р-он 

выполнил свои обязательства на 130%, Рушанский-на 129%, Бартангский на 

125%. План развития общественного животноводства был выполнен 

областью к 1 ноября. Сейчас артели нашей области имеют 154 

                                                             
 

1 Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: Ф.2, Оп.12, д.48. - Л.46. 
2Там же. - . Л.46. 
3 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 54. 
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животноводческие фермы, крупного рогатого скота, 153 фермы мелкого, 27 

конеферм, 8 верблюдферм. Намного увеличилась за эти годы и посевная 

площадь. За восемь лет построено 57 новых каналов общим протяжением в 

237 километров.Эти канали дают воду 1232 гектаром земли». 1 Бригадир 

А.Шамсов из колхоза им С.Орджоникидзе в 1947г. получил урожай свыше 

30ц. с гектара, а в 1948г. и даже по 46ц. Достижения бригадира были 

отмечени высокой правительственной награды - орденом Ленина.Многие 

колхозы Рушанского, Шугнанского, Рошткалинского и Ванчского районов в 

1948г. получили урожай зерновых от 20 по 30 ц. с гектара.2 

В 1947 г. собирали высокие урожая хлеба, картофелья, досрочно и с 

большим повышением рассчитившимся с государством по всем видом 

поставок выполнявшими план по животноводстве.К ним относятся в 

Рушанском р-не: колхозы «Зарбдор» (председатель М.Одинаев), 

«Социализм» (председатель М.Джавов), «Октябрь» (председатель 

Х.Каримов); в Шугнанском р-не: колхозы им.Кирова (председатель 

Х.Мирзонаботов), имени Ленина (председатель Меликшоев), имени Маркса 

(председатель Муминшоев И.), имени Орджоникидзе (председатель 

Содатов). Только колхозники Ваханского р-на едва убрали 84% урожая.3 

Начиная с апреля 1948г. первые группы демобилизованнные воины 

Бадахшана возвращались домой, и о большом забота и уважением к ним со 

строны Партийных и Советских органовписала тогда облгазета «Красный 

Бадахшан»: «На Памир прибывают первые группы воинов, 

демобилизованных из Советской Армии. Комиссия облисполкома 

организовала встречу бывших фронтовиков на эродроме. В дни прибытия 

самолётов из Сталинабада дежурная автомашина доставляет их в город. В 

гостинице для демобилизованных приготовлени места. В столовых и 

чайханах организовано бесплатное питание. Демобилизованным воинам 

                                                             
 

1 Рахматов Ш.К новым успехам Советского Памира. - / Красный Бадахшан, 1948, 16 января. 
2Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: Ф.2, Оп.12, Д. 117. -Л.10. 
3 За вами слово колхозники Вахана. -/ Красный Бадахшан, 1947, 26 октября. 
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оказывается материальная помощь, предоставляется работа по 

специальности и жилищная площадь. 1 Многие демобилизованные воины 

возвращаются к прежнему месту своей работы. Так, бывший колхозник 

Мабат Кандинов вернулся в родной колхоз Дарморахтского кишлачного 

совета Шугнанского р-на; учитель Файзуллобеков Атобек – в школу 

Рошткалинского р-на и др. На дорогу они получили продукты пытания, 

товары и были доставлени на машине в родные кишлаки, где они будут 

также самоотверженно трудяться на благо Родины, как защищали его в 

грозные дни Великой Отечественной войны».2 

Количество животноводческих ферм увеличилось с 253 в 1940г. до 514- 

в 1946г. Поголовье всех видов общественного скота возросло за это время в 9 

раз и достигло 1555665 голов (1293 голов в 1940г.), в том числе поголовье 

крупного рогатого скота возросла в 4,5раза, коров-5,5 раза, овец и коз – в 

11раз. 3 Государственные планы по развитию животноводства 

перевыполнялось ежегодно, а в течение последних 1947-1949 гг. область 

прочно удерживала за собой переходящее Красное Знамя Совета Министров 

Таджикской ССР и ЦК КП(б) Таджикистана. 129 передовиков были 

награждены орденами и медалями СССР. 4 

В соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждение орденами и медалями Советских и партийных работников 

ГБАО Тадж. ССР» в 1948г. орденом Ленина награждались Алиназаров 

Джонбеке-звеньевого колхоза им.Сталина Шугнанского р-на, Ашурбекова 

Курбонсултон-бригадир колхоза «Пограничник» Ишкашимского р-на, 

Миликбеков Додихудо-бригадир колхоза им. Кирова Шугнанского р-на, 

Мизробов Нурмамад и Музофиров Мирзошо бригадиры колхоза имени 

Стаханов Рошткалинского р-на, Мусоева Довут-секретарь Шугнанского 

                                                             
 

1Демобилизованные воины возвращаются домой. - / Бадахшони Совети, 1948, 9 апреля.  
2Там же. 
3Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: Ф.2, Оп.12, Д.48, Л.49. 
4Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: Ф.2, Оп.15, Д. 15, Л.49. 
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райисполкома, Ходжаназаров Мамадбек-бригадир колхоза имени 

Орджоникидзе Шугнанского р-на.Орденом «Трудового Красной Знамени» 

награждены Азимшоев Абдуласан, председатель колхоза имени Калинин 

Рошткалинского р-на, Баротова Кобиламо-председателья колхоза имени 

Сталина Ванчского р-она, Давлаткадамов Содаткадам и Курбонасейнова 

Мародасейн бригадиры колхоз «Аскари Сурх» Рушанского р-на. Медальями 

«За трудовую доблесть» награждались Гулзафарова Занджабил-звеньевод 

колхоз имени Ворошилова Ваханского р-на, Давлатова Шидона-председатель 

колхоза им. Молотова Ванчского р-на и многие др.1 

В сентябре 1949 г. в соответствие с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О награждением орденами и медалями» награждались 

передовиков сельского хозяйство орденом Ленина из ГБАО как Асаншоев 

Давлаткадам- старшего чабана Рошткалиского р-на, вырастившего из 500 

курдючных овцематок по 130 ягнят, при среднем весе ягнят к отбивке 37,5 

килограммов; Ибрагимов Турсунбая- старшего чабана колхоза им. Сталина 

Рошткалинского р-на, вырастившего от 460 курдючных овцематок по 120 

ягнят, на каждые сто маток при среднем живом весе ягнят к отбивке 37,2 

килограммов и Миршакаров Мансур, чабан колхоза «Социализм» 

Рошткалинского р-на, вырастившего от 470 курдючных овцематок по 122 

ягненка на каждую сто маток, при среднем живом весе ягнят к отбивке 38,1 

килограмма.2В 1950г. Х.Болтиев - чабан колхоза имени Сталина Мургабского 

р-на (председатель Джимбаев) из 300 голов овцематок получил 375 голов 

яненок и награждался орденом «Трудовой Красный Знамени» и медаль «За 

доблестный труд». 3 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждение орденами и 

медалями Советских и партийных работников ГБАО, Тадж. ССР» в 1948г.- /Красный Бадахшан, 

1948, 21 апреля 
2О награжденинии орденами и медалями передовиков сельского хозяйства Таджикской ССР. (ГБАО). -/ 

Бадахшони Совети, 1949, 16 сентября. 
3Рафинский В.Аз 300 сар 375 сар. - / Бадахшони Совети, 1951, 8 января. 
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Успешно выполнялось поставок шерсти государству районами области, 

о чем свидетельствуют данные СУ ГБАО от 7 сентября 1950г.:1 

 

№  

п/п 

 

 Районы 

 Выполнено  

 (в процентах) 

1.  Мургабский  114,1 

2. Рушанский  107,8 

3. Шугнанский  106,5 

4. Бартангский  104,0 

5. Ишкашимский  100,1 

6. Ванчский  100,0 

7. Рошткалинский  92,0 

 

Август 1950г. состоялось десятая сессия областного Совета депутатов 

трудящиеся. О развитие в отрасли сельского хозяйства читаем в его 

материалах: «Умело органзизовали учета и хранение урожая в колхозе 

«Социализм» Шугнанского р-на.Заблаговременно были отремонтированы и 

продезинфицированы амбары, исправлены весы и установлени на хирманах. 

Обеспечена охрана зерна, кроме того дежурят члены ревизионной комиссии. 

Комсомолец Маматкулов подготовил все для охраны хлеба от пожаров. 

Колхозники Чоршамбиев, Базаров честно несут службу по охране колхозного 

урожая. Чередуясь между собой, зорко берегут колхозный хлеб днем и 

ночью.»2 

О недостатках и упущение в работе отдельных колхозов области в 

материалах сессии говорится: «Сыгнали, поступающие с мест говорят о том, 

что в некоторых колхозах проявляется недопустимая беспечность в 

организации взвешивания и утчета зерна. В колхозах им. Буденного, 

                                                             
 

1 Сводка СУ ГБАО о выполнение обязательство поставки шерсти районами ГБАО. -/ Красный Бадахшан, 

1950, 7 сентября. 
2Десятая сессия областного Совета трудящихся ГБАО. - / Красный Бадахшан, 1950, 17 августа. 
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«Комсомол» Рушанского р-на, колхоз «Интернационал» Шугнанского р-на, 

обмолоченный хлеб на хирманах не перевешивается и без учета отправляется 

на складах колхоза. Плохо организованна охрана намолоченного зерна 

ночью, не проводится настоящей очистки полей от потерянных колосков… 

Всюду, во всех стадиях, от уборки до сдачи зерна необходимо подбирать 

честных людей, доказавших свою преданность колхозу». 1 

Упрепились колхозы область в 1950г. и это давало им возможность 

приобретать даже первые грузовые автомашины, о чем сообщало облгазета 

«Красный Бадахшан» от 15 августа: «В этом году (1950г. -Э.Х.), за доходы, 

полученные сельхозартелями от реализации продуктов сельского хозяйства, 

10 передовых колхозов области преобретают автомашины. Три колхоза 

Шугнанского р-на: имени Сталина, «Социализм» и «Аскари Сурх» уже 

получили автомашины. На днях еще семь колхозов Ванчского, Рушанского, 

Ишкашимского и Мургабского районов получать новые грузовые 

автомашины».2 

Начальник управления сельского хозяйство ГБАО М.Иджубов в своей 

статье «Итоги хозяйственный 1950г.» писал, что колхозы имени Калинина, 

Ленин, Маркс, «Социализм», «Интернационал» (Шугнанского р-на), имени 

Молотов (Рошткалъа), имени Сталин, Молотов, им. Калинин 

(Ишкашимского), имени Андреев, «Комсомол», «Большевик» (Рушан) 

достигли больших успехов в восстановление сельского хозяйство и 

увеличивание продуктов сельского хозяйство. В 1950г. 148 бригада и звено 

зерноводев, 33 бригада ферма животноводов получили допольнительная 

трудовая зарплата. Кроме того, в статье говорилось о следующими 

серёзными недостатками в области сельского хозяйства области: 

-во всех колхозах области 1000 голов общественный скот уничтожилось. 

Такое положение больше всего существует в колхозах Ванчского, 

                                                             
 

1 Десятая сессия областного Совета трудящихся ГБАО. - / Красный Бадахшан, 1950, 17 авг. 
2 Колхозы приобретают автомашины. -/ Красный Бадахшан, 1950, 15 августа. 
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Ишкашимского и Шугнанского районов области. Так, в колхоз имени 

Молотов (Ванчский р-он) 34 центнер зерно, 17 голов скот, 2000 рубль, в 

колхоз имени Ворошилов (Шугнанский р-н) 83 голов скот, 32 центнер зерно 

отдавалось отдельных частным лицами даже по сей день не возвращено в 

общественных стадах колхозов этих районов. Аналогичное состояние и не 

соблюдение Устава артеля сельского хозяйство наблюдается и в колхозах 

имени Сталина, «Комсомоль», и «Большевик» (Ишкашимского р-на); 

-дебиторская задольженность колхозов области составляет 122966 руб.; 

-слабо ведется подготовка к весенным сев, колхозники мало используют 

минеральных удобрений. В результате чего в колхозах Шугнанского р-на 

производства зерна уменьшилось до 18%, в Ишкашим на 10%, а в Рушанский 

р-он даже до 29%.1 

 Говоря о восстановление шелководства в области можно сказать, что 

объем заготовок коконов по ГБАО за три года пятилетки возрос на 4%, а в 

Бартангском и Шугнанском районах-на 190% и 110 % соответственно. Если в 

1948 г. колхозы сдали государству 5 тонн коконов, то в 1951 г. - 57 тонн. 

Если за сданные коконы колхозы в 1949г. получили только 76 тыс. рублей, то 

в 1951 г.-1819 тыс. рублей. В 1950г. передовые шелководы области за 

высокие показатели были награждены орденами и медалями СССР.2Шоев 

Бачабек из колхоза имени Микояна Ванчского р-на в 1947г. выполнил план 

на 397% и получил с коробкой грены 124кг. коконов. Валовой сбор коконов 

увеличился против 1948г. на 15%, урожайность превисила плановую более 

чем на 40%. Государственный план заготовки коконов по области выполнено 

на 105,6%. В 1949г. выросли такие замечательные мастера-шелководы, как 

Миракова Насрингул, кольхозница сельхозартели им. Кирова Шугнанского 

р-на.Она выполнила план на 520% и получила с одной коробки грены 140 кг. 

коконов. 3  Члены сельхозартели «Большевик» в 1949г. первым в районе 

                                                             
 

1 Ичубов М.Чамъбасти соли хочагии 1950. - / Бадахшони Совети, 1951, 18 января. 
2Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана: Ф.2, Оп.12, Д.117. - Л. 148.  
3Спридонов Г.Шелководство-высокая статья доходов колхоза. -/ Красный Бадахшан, 1950, 18 января. 



 

220 

приступили к сдачу коконов государству. Лучшие шелководы этой артели 

колхозницы-Базарова, Паллаева, Назарбеков и другие в полтора-два раза 

превысили норму выхода коконов с коробки грены. Только у этой артели на 

заготовительный пункт сданы сотни кг. первосортных коконов.1 

В 1950г. шелководы Шугнанского р-на в социалистическом 

соревнование с шелководами Ванчского р-на взяли высокое и почетное 

обязательство - сдать государству по 41 кг. коконов с каждой коробки грены. 

Звено Миракова Насрингул, (из колхоза Кирова) боролся за получения 270 

кг. высококачественная коконов с 3 коробок грены. При выполнение 

обязательство звену будет начислено до 1, 100 трудодней, а дополнительной 

оплате оно получить около 6.000 рублей. 2 В колхозе «Социализм» звено 

Зиннатшоевой Дилшод решив получить по 225 кг коконов с трех коробок 

грены. За это звену будет начислено до 900 трудодней, а допольнительная 

оплата составит не менее 2 000 рублей.3Оботдельных недостатков в работу 

шелководов Шугнанского р-на писала газета «Бадахшони Совети»: 

«Председатель колхоза «Ситори Сурх» тов. Шозодаев утверждает, что 

кормление шелкопряда в этом колхозе проводится вполне 

удовлетворительно. В действительности же здесь многие колхозники до сих 

пор сдержать червей в чемоданах, ящиках, чашках, тазах и пр. В 

самохвалении не остает от Шозодаева председатель колхоза имени Берия 

тов. Мавлоназаров. Ни один шелковод этого колхоза до сих не сделал 

этажерок, черви шелкопряда, вследствие плохого ухода, остают в своем 

развитии».4 

Для улучшения условий жизнь трудящиеся ГБАО в исследуемой перид 

большое значение имело Постановление Совмина СССР и ЦК ВКП (б) «О 

новом снижении с 1 марта 1949г. государственных розничных цень на 

                                                             
 

1Сельхозартель «Большевик». -/ Красный Бадахшан, 1949, 10 июля. 
2Мусобикаи социалисти дар райони Шугнон. -/Красный Бадахшан, 1950, 18 июль. 
3Не допустить срыва выкормка шелкопряда. -/ Бадахшони Совети, 1950, 15 июня. 
4Не допустить срыва выкормка шелкопряда. -/ Бадахшони Совети, 1950, 15 июня. 
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товары массового потребления.» Согласно этой Постановление снижались 

цена на хлеб и мука на 10%, крупа и макароны-10%, мясо, колбасные изделия 

и консервы -10%, рыба и рыбтовары-10%, масло сливочное и топленное-10%, 

сыр и брынза-20%, соль-30%, платья, костюмы 12%, шерстянные тканы 10%, 

нитки-15%, чулки и носки шелковые 15%, головные уборы (шляпи и кепки) -

15%, меха-10 %и др.1 

C завершением Великой Отечественной войны в ГБАО были 

построены автодороги Хорог-Ишкашим, Шуджанд-Емц. 27 августа 1947г. 

началось строительство иригационных каналов «Дашти Рошорв» (Бартанга) 

и «дашти Шошхорог» (Хорога). В 1952г. Благодаря послевоенного 

восстановление ГЭС такие поселки города Хорога как Шошхорог, Дашт, 

Ботанический сад, Чухтхорог были полностьюэлектрифицированы. 

Опираясь на вышеназванного, можно сказать, что несмотря на слабую 

развитость экономики Памира началось и после военное восстановление 

экономики и в этом окраине СССР. 

В сельскохозяйственном производстве все колхозы после войны ощущали 

недостаток сельскохозяйственные техники, но несмотря на это в 1946 г. 

валовой сбор возросло на 10.000 центнеров. В 1950г. передовые шелководы 

ГБАО были награждены орденами и медалями. В 1947-1949гг. ГБАО 

удерживала за собой переходящей Красной Знамя Совета Министров 

Таджикской ССР. Упрепились колхозы область в 1950г. и три колхоза 

Шугнанского района имени Сталина, «Социализм» и «Аскари Сурх» 

получили даже автомашины. Для улучшения условий жизнь трудящиеся 

ГБАО в исследуемой период большое значение имело Постановление 

Совмина СССР и ЦК ВКП (б) «О новом снижении с 1 марта 1949г. 

государственных розничных цень на товары массового потребления.» 

Согласно этой Постановление снижались цена на хлеб и мука на 10%, крупа 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Постановление Совмина СССР и ЦК ВКП (б) «О новом снижении с 1 

марта 1949г. государственных розничных цень на товары массового потребления.» -/Красный 

Бадахшан, 1949, 2 марта. 



 

222 

и макароны-10%, мясо, колбасные изделия и консервы -10%, рыба и 

рыбтовары-10%, масло сливочное и топленное-10%, сыр и брынза-20%, соль-

30%и др. 

Таким образом, за короткий пятилетний срок народное хозяйства ГБАО 

РТ в основном была восстановлена. Согласно государственным планом в 

дальнейшем намечалось формирование и развитие новых отраслей 

промищленного производства в Таджикистане. Намечалось дальнейшее 

развитие гидроэнергетики, цветной металлургии, машиностроение, легкой и 

пищевой промищленности. В осуществление этих планов и решение 

перспективных задач ГБАО РТ должна была сыграть существенную роль.  

 

4.4. Культурная жизнь ГБАО РТ в годы Великой Отечественной войны 

и послевоенного восстановления. 

С началом ВОВ деятели и работники сферы культуры, литературы и 

науки перестроили свою деятельность с учетом военного времени. Деятели 

искусства и литературы в своих произведениях стремились отразит 

периодические страницы истории борьбы таджикского народа против 

иноземных завоеваний за свободу и независимость Родины. Писатели, поэты, 

артисты, своим трудом повышали боевой дух молодежь призывников 

Красной Армии. Произведение литераторов публицистов, театральных 

деятелей была составлена из военно – патриотической тематики.  

Ученные Советского Союза и Таджикистана продолжали успешную 

работу по обеспечение оборонительной мощи страны. В ГБАО РТ ученные 

продолжали изыскательские работы по поиску и разработки стратегически 

важных месторождений.  

Большим событием в жизни таджикского искусства в целом и ГБАО в 

частности было решение о проведение декады таджикской литературы и 

искусства в Москве с 12 по 21 апреля 1941г.Газета «Правда» об этом писала: 
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«Декада таджикского искусства-культурный праздник всех народов нашей 

страны». 1 Тогда Союз узнал имена композиторов Таджикистана Ш. 

Сайфитдинова, Я.Сабзанова, Г.Гуломалиева, З.Шахиди, певцов Х. 

Мавлоновой и А.Бабакулова, балерины Л. Захидовой, актрисы Т.Фазыловой 

и многое других. Труд более 200 участников декады был высоко оценен, и им 

были присвоены почетные звания». 2 В декаде успешно вступал ансамбль 

рубобисток Таджикистана и отрадно надо отметить, что среди 

представителях других регионов республики была и памирка Лола 

Мухаббатова. 3 В декаде участвовали артисты Хорогского театра и 

Памирского ансамбля песни и танца.Декада стало важным экзаменом для 

артистов ГБАО, и они успешно выдержали его.4Ансамбль «Памир» 20 апреля 

1941г. успешно вступал в Большом театре Москвы,когда здесь проводилась 

декада искусства Таджикистана. 5 25 апреля 1941г. М.И. Калинин принял 

этнографический ансамбль Памир, и молодим испольнителем А.Мирзошоеву 

наградил орден «За доблестный труд». М.Бахтиёров печатая снимок 

участников ансамбля и более полно приводить список членов ансамбля и 

гостей среди них в апреля 1941г.6 

Песня, «Бархез» («Вставай») на слова А. Лохути (музыка композитора К. 

Ноёбшоева), блестяще исполнила артистка облтеатра С. Бандишоева7 (1922-

2002)8в Москве в 1941г. 12 апреля 1941г.после окончания декады лучшие 

                                                             
 

1Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР…- С.236. 
2Додхудоев Н. Власть времени. Подготовка текста к печати Л.Додхудоева. ..- С.48. 
3Мухаббатова Л. родилась в Дарвазе в 1940г. В 1944 году вступала в составе фронтовая концертная бригада 

(под руководством Шогадоева) и их коллектив в передишке перед боях выступали с концертами среди 

бойцов Красной Армии. В 1953-54гг. она работала в киностудии Таджикфильм.  
4Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно- 

Бадахшанской автономной области Таджикской ССР…- С. 236. 
5 Об этом см. Ходжибеков Э.Х. Из истории создания и распада ансамбля песни и пляски «Памир» в 

республике Таджикистан (1940-1961гг.) -/ Международный научно-исследовательский журнал «Успехи 

современной науки» №7, т. 2, 2016. - С.149 – 151. 
6Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…-С.124. 
7 Бандишоева Савсан (1921-2000) род. в к.Вомар Рушанского р-на.Образование начальное. «Народная 

артистка Таджикистана». Участник декада таджикская литературы и искусство в Москве (1941, 1957г.). 

Подробно об этом см.Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.247-248; По неизвестным нам причинам 

Бандишоева С. рано (в 43 летие) уходила со сцены облмуздрамтеатра г.Хорога. 
8Обэтомсм. https://www.google.com/search?q= С.Бандишоева. Википедия-донишномаи озод 
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артисты и творческие деятели Таджикистана были награждены орденами и 

медалями.В своём заключительном слове Председатель ВС СССР М.И. 

Калинин сказал: «Выступления таджикских артистов показало, что этот 

народ обладает богатой культурой и мировой литературой». 1Был отмечен 

наградами выступления детей из этого ансамбля А. Макбулова и Т. 

Шодмонбекова, которые дважды по просьбе М.И. Калинина и И.В. Сталина 

исполнили танец «Лошадка». 2М.Бахтиёров писал, что после прохождения 

два месяца после этой собитыя начался Великая Отечественная война и 

ансамбль «Памир» временно распускался и его члены вступали в кружках 

самодеятельности школах и районных театрах области.3 

Ю. Саидасанов, пишет об этом иначе: «В годы Великой Отечественной 

войны Памирский ансамбль песни и пляски была пропагандистами победы 

над фашизмом среди населения и учитывая их заслуги в Хороге этот 

ансамбль уже в разгар войны был переименован в Детско-этнографическая 

ансамбль «Памир». Ю.Саидасанов в апрель 2010 г. встречался с одним из 

участников этой декады - Зебо Искандарова жителя г. Хороге, и она 

вспоминала: «В апреле 1941г. нас, участников детского ансамбля «Памир», в 

составе деятелей искусства Таджикистана пригласили на декаду таджикского 

искусства в Москву. Мне тогда было всего шесть лет, но, несмотря на это, я 

также вошла в состав нашего ансамбля для отправки в Москву. Сначала нас 

из Хорога отправили в г. Душанбе. Тогда были маленькие самолеты, в 

которых сидели по 6 человек в Хороге, и добрались до Сталинабад, а оттуда 

мы на поезде съездили в Москву. Меня сопровождал мой отец. Мы 

выступили перед трудящимися г.Москвы и там присутствовали члены 

Правительства М.И.Калинин и И.В.Сталин…Сейчас мне кажется, что это 

было во сне, так всё было интересно. Потом нас водили по Москве. Нас 

построили по два человека, и мы, держась за руки, ходили по городу. Одеты 

                                                             
 

1 Исхоков Б. Далерон - Душанбе, 1991. - С.183.  
2 Пойи мехр, №1-февраль 2010. - С. 9-11. 
3Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.125. 
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мы были в наши национальные одежды, и всё время москвичи 

останавливались и смотрели на наши национальные одеяния. Потом, когда 

мы приехали в свой край, я пришла в Хорог и училась в школе - интернате. 

Здесь же учились и другие участники нашего ансамбля. Мы до обеда учились 

и после обеда работали в ансамбле. В годы войны мы ездили по кишлакам и 

районам области, выступая перед тружениками. Это были, с одной стороны, 

трудные годы, с другой стороны, мы были рады, что можем ездить на 

гастроли со взрослыми артистами театра. Мы пешком проходили расстояние 

из Хорога до Ванча, останавливаясь в пути в каждом населенном пункте, 

выступая с концертами. Такого понимания транспорта, какой имеется сейчас, 

тогда не было.Нам выделили ишаков и лошадей, на которых садились только 

представители женского пола, а мужчины шли пешком…».1 

В 40-е годы в качестве режиссером Хорогского облтеатре работал 

В.С.Смирнов-организатор и руководитель детского Памирского ансамбля, 

который с огромным успехом выступил на декаде Таджикского искусства в 

апреле 1941г. в Москве. В 1941 году Хорогский областной театр пополнился 

за счёт участников декады искусств Таджикистана в Москве.Сюда поступили 

на работу С. Бандишоева, Г. Азимхонова, Б. Карамхудоев, М. Отамов, А. 

Ходжаев, М.Исломов, М. Назаров и другие молодые таланты из числа 

местного населения.Лето 1941 г. первые Памирцы с высшим театральном 

образованием-успешно окончившиеся ГИТИС2 г.Москвы-молодые актеры и 

артисты: Бегимсултон Алифбекова,3 Наврузмамад Тупчиев и Ш.Шохзухуров 

(оба с к.Поршнев Шугнана) вернулись на работу в республику. Когда начался 

Великой Отечественной войны Н.Тупчиев и Ш.Шохзухуров с первых дней 

войны ушли на фронт и пали смертью храбрым4 в сражение под Москвой. 

Н.Тупчиев до этого работал в театре им. А. Лахути г. Душанбе.В 1941г. в 

                                                             
 

1Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.125. 
2Государственный Институт Театрального искусство СССР. 
3Алифбекова, Б. родилась 15. 05. 1921г. в к.Емц, Бартанга, позже стала Заслуженная артистка республики. 

Исполняло 164 ролей на сцене облтеатра. Об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.245. 
4Абдурахмонов А. Инкишофи санъат дар Помир. -/ Бадахшони Совети, 1965, 14 августа. 
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госфилармонии республики был приглашен талантливый певец из Калай-

Хума Пир Садир.1М.Бандишоев после декады таджикского искусство стал 

музыкальном руководителем и одновременно секретарь парторганизации 

Таджикгосфилармонии и даже художественным руководительем 

Таджикрадио.В 1943г. он был прызван в армии и в 1944г. геройский погиб на 

фронте.2 

В годы войны с фашистскими захватчиками актеры облтеатра показали 

зретилям пьесы «Истеъдоди баланд» Яровский, «Профессор Мамлок», «Сон 

Гитлера» Леонид Ленч, «Саршавии мубориза» Самсон, кафе «Адольфа», 

«Гестапо» Е.Якубджанов и Н.Залеранский и др. В главных ролях в этих 

пьесах играли самодетельные артисты Г.Гуломалиев, К.Ноёбшоев, 

Б.Карамхудоев, Г.Азимхонова, Б.Шоджонова, Д.Бекова, У.Бекова, 

М.Исломов, М.Назаров, А.Ходжаев, С.Бандишоева, М.Гуленов, М.Хотамов, 

и они выступали в воинских частей и тружеников села Бадахшана.3В1941 и в 

начале 1942 г. театр показал зрителям такие спектакли, как «Гестапо» по 

пьесе В.Биль-Белоцерковского, «Болото дьявола» К.Квасницкого, 

«Разведчик» Е.Якубджанова и Н.Зелеранского, «Месть» Д.Икрами, «Сон 

Гитлера», «Лена и армия грабителей» А.Рудина, пронизанные идеей 

обречённости немцев в Великой Отечественной войне.4 

В развитие театрального искусство на Памире внесли большой вклад 

режиссеры В.Смирнов и М.Дубровин.5Осенью 1941г. режиссер В.С.Смирнов 

поставил комедию Ж.Мольера «Лекарь поневоле». В этом спектакле играли 

актёры Б.Карамхудоев, С.Шоисмоилова, Н.Гулмамадов, 

А.Ходжаев.Работники театра, активно участвовали во всесоюзной компании 

помощи фонду Обороны. Вот как об этом пишет газета «Комсомоли 

                                                             
 

1Пир Садир родился 15 мая 1911г. в к. Дашти Луч Калай-Хума.С 1946 г. директор театра в Гарме, с 1950г. 

руководитель дом культуры Калай-Хума. В 1963г. «Народный гафиз республики». Подробно об этом см. 

Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз… - С.625-626. 
2Бахтиёров М. Таърихи Рушон…. -125. 
3Абдурахмонов А. Инкишофи санъат дар Помир. Бадахшони Совети, 1965, 14 августа. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.127. 
5Абдурахмонов А. Инкишофи санъат дар Помир. - / Бадахшони Совети, 1965, 14 августа. 
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Бадахшон» от 13-августа 1941г.: «…работники театра решили ежемесячно 

перечислять однодневный заработок в фонд Обороны. Руководитель театра 

В.Смирнов перечислил в фонд Обороны 1200 рублей займа и 100 рублей 

наличными, Ниязов 500 руб облигациями госзайма, и 100руб. наличными 

деньгами, Наврузбеков К. передал в фонд Обороны 700 рублей займа».1В 

августе 1941г. коллектив театра организовал два больших концерта, деньги, 

от которых были переданы в фонд Обороны. 2 На строительство боевой 

самолет «Артист Таджикистан» певец из Бадахшана Абдулло Назриев лично 

сдавал в фонд обороны Родины 15 000 руб. и 22 000 руб. из своих гастролей.3 

В конце 1942 г. театр поставил спектакли «Сон Гитлера» по пьесе Л. 

Ленг и «Швейк против Гитлера» режиссера Дубровина.В 1943г. в Хорогском 

театре произошла смена художественного руководителя. На эту должность 

был назначен режиссёр М.Г.Дубровин, работавший после ранения в одном из 

Ленинградских театров. Здесь же в театре режиссером работал его брат 

Н.Г.Дубровин, одновременно работавший руководителем областного 

управления по делам искусства.Зав. музыкальной частью театра был 

композитор И.И.Рогальский. В театре были организованы курсы по 

обучению актёров истории музыки, а для музыкантов были организованы 

курсы обучения нотной грамоте. Теперь музыканты театра могли записывать 

музыку на бумаге, что позволило собрать огромную коллекцию музыкальных 

произведений как национальных, так и произведений классиков и других 

народов СССР.4 

Один из видных деятелей Хорогского театра М.Назаров, 5  который 

первым из местных актёров самостоятельно поставил в качестве режиссера 

                                                             
 

1Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.128. 
2Исломов Н. Акибгохи Армияи Сурхро мустахкам мекунем. -/Комсомоли Бадахшон, 1941,13 августа. 
3Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- С.623. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.127. 
5 Назаров М. Н.-советский, таджикский государственный и общественный деятель, выпускник 

Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии им А. Н. Островского, 

министр культуры Таджикской ССР (1966—1979), ректор Таджикского государственного института 

искусств.Подробно об этом см. ru.wikipedia.org/wiki/Назаров 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQKSTAZg0h7ENVS0gIq5g0kgnHqzWGcwzBcubwlQBSWOwuCGSDpd44g0HkxZgcXMGBkNTQwtDcxMjSxOGF42_kx4KBoTVuO8NPeeSwwoAzGMytg
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спектакль, был призван 7-го мая 1943г. добровольцем на фронт.1В 1943 г. на 

работу в театр были приглашены балетмейстеры Ботов А. и Иванова М.Ф., 

которые были эвакуированы из Москвы и Ленинграда. В 1943 г. коллектив 

представил на суд зрителей спектакли «Розия» по пьесе А. Якубджанова и 

Н.Зелеранского «Майсара». Если спектакли «Розия» и «Майсара» имели 

комедийный характер, то в пьесе «Пятирублёвая невеста» была затронута 

тема помощи, которую население оказывало фронту.В этих спектаклях 

важную роль сыграли актёры А.Ходжаев, Б. Шоджонова, Г. Наврузбеков, 

М.Гуленов,С.Бандишоева, Г.Азимхонова и др.2 

В 1944г. коллектив Хорогского театра весь год работал над созданием 

спектакля по повести М. Миршакара «Золотой кишлак», премьера которого 

состоялась в ноябре 1944г.Эта пьеса показала, каких невероятных успехов 

добился простой кишлак за время Советской власти. Спектакль была 

поставлен как музыкальная драма из трёх действий в шести 

картинах.Композитором и дирижёром этого спектакля был И.И. Рогальский, 

режиссером был А.Дубровин, художником С.Постоловский, хормейстером 

Л.Н.Попова и балетмейстером А.И.Процептко.3В 1943г. директором детского 

ансамбля Памира при Хорогском театре являлся Гуломалиев Г.4 

Согласно другой информации «в 1944г. Директор облтеатра являлось 

Назаров М., директор детского ансамбля «Памир» Амонходжаев А., а 

председателья профсоюза Курбонасейнов Н.» 5 В 1944г. коллектив театра 

совместно с детским ансамблем «Памир» в течение всего лета пешком 

исходил более 200 км расстояния, давая концерты в фонд помощи фронту и 

перечислили в фонд Обороны, 61,445 рублей денег и 50,210 рублей 

облигаций государственного займа, за что получили благодарность от тов. 

                                                             
 

1 Подробно об этом письме Назарова М.см.- /Газета Бадахшони Сурх, 1943, 29октября.  
2Каландаров И. Идеологическая работа КПТ - Душанбе 1989. - С.34 
3Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 127-128. 
4 Подробно об этом см.Гуломалиев Г..- / Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. 

Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.  
5Об этом см. Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) … - С. 128. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#.D0.A2.D1.80.D0.B5.D1.82.D1.8C.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сталина. 1В 1945г. театр поставил спектакль «Сестра», который завершал 

военный период работы театра. Если в период с 1941 по 1944 годы все 

спектакли в театре ставили режиссеры Смирнов В.С., братья Дубровины и 

Касимов (за исключением пьесы «Чертово болото» 9.10.1941г., поставленной 

М.Назаровым), то в 1945г. Б.Карамхудоев самостоятельно ставит пьесу 

«Сестра» по повести С. Саидмуродова.2Учитывая роль ансамбля «Памир» -а 

в пропаганде идей Победы над фашизмом И.В. Сталин наградил коллектива 

ансамбля благодарности лично от имени Верховного главнокомандование 

Советской Армии. Позднее ансамбль подарило культурном жизни 

республики талантливыми артистами и певцов: Народный артист 

Таджикистан Г.Завкибеков, М.Мамадназаров, О.Арипов, Заслуженный 

артист республики М.Сухробшоев, К.Иматшоев, А.Рахмонкулов, 

Н.Амонбеков и др.3 

 Другой большой экзамен для артистов Памира была показом 

Памирского искусства в центре республики в 1946г.Перед показом 

Памирского исскуство в г.Сталинабад 5 июня 1946г. корреспондент 

облгазета беседовал с художественным руководителем облмуздрамтеатра 

ГБАО М. Дубровиным, и он сказал: «В июнь 1946г. состоялось сдачу 

областной комиссии спектаклей «Золотой кишлак» - М.Миршакара, «Без 

вины выноватые» - Островского, «Подставный женых»-Вольпина и Эрдмана 

в авторизированном переводе поэта А.Дехоти и заключительного концерта. В 

показе участвуют облмуздрамтеатр, детская театральная студия при 

облмуздрамтеатара, и участники художественной самодеятельности, 

съехавшие почти со всех районов ГБАО. Всего в показе участвуют свыше 

100 человек.В начале июня участники показа выезжают в 

                                                             
 

1Там же. - С.128. 
2Там же. - С.129. 
3 Гаффаров У. Назаршо Додхудоев… - С. 96. 



 

230 

Сталинабад.Репитиция проходятьна сцене Таджикского театра оперы и 

балета.Открытие показа намечается в июле».1 

В 1946г. в Душанбе состоялся 1 республиканский смотр памирского 

искусства, в котором приняло участие более 100 человек. На смотре обл. 

театр им. А.Рудаки показал спектакль молодого поэта и начинающего 

драматурга, М.Миршакар «Золотой кишлак», музыку к которой написал И.И. 

Рогальский. В основу музыки легли народные мелодии Памира, собранные 

композитором.2Хорогским театр первым среди таджикских театр обратился к 

классику русской драматургии А.Н.Островского «Без вины виноватые».3А. 

Абдурахмонов дополняет: «В 1946г. облтеатр г.Хорога исполнилось 10 лет, и 

она в 1 республиканский смотр показала пьесу А.Н. Островского «Без вины 

виноватые», «Подставной жених» Волпина, Эрдмана, выступала с 

концертом. До этого среди отдельных искусствоведов бытовало такое 

мнение, что будь-то пьесы Островского и Чехова непонятны таджикским 

зрителям. Но выступление Памирских артистов рассеял это мнение.4В 1946г. 

в декада Бадахшан вг.Сталинабаде артисткой С.Бандишоевой, актерам 

М.Назаров, А.Ходжаев, Б.Карамхудоев были удостоены званием 

Заслуженный артистами Таджикской ССР, 5  а другие участники были 

награждены ценными подарками.6В 1948г. был поставлен пьесу «Слуги двух 

господ» Гольдони, «Коварству и любовь» Шиллера.7Именно в это время на 

подмостках театра блестяще играли народые артисти Таджикистана 

Б.Карамхудоев, С.Бандишоева, С.Шоисмоилова, 

Г.Худоербекова, 8 заслуженный деятель искусств М.Назаров, заслуженные 

артисты Таджикистана А.Ходжаев, К.Иматшоев, народные гафизы 

                                                             
 

1 Беседа с худ. рук. облмуздрамтеатра ГБАО М.Дубровиным. - /Красный Бадахшан, 1946, 5 июня.  
2 Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.305. 
3 Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М. Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.117. 
4 Абдурахмонов А.Инкишофи санъат дар Помир. - / Бадахшони Совети, 1965, 14 августа.  
5 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.88. 
6 Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1965, 14августа. 
7 Каширина Т.В., Давлатеров Д. - /Очерки по истории Советского Бадахшана… - С. 279. 
8 Худоёрбекова Гарибсултон род. в 1923г. в к. Емц Бартанга. Апрел 1941г. в состав ансамбля Памира 

выступала на сцены Большого театра. Народный артист Тадж.ССР. Об этом см. Бонувони Точикистон, март 

2013. - С.18-19; или см. Бахтиёров М.Таърихи Рушон…- С.388. 
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республики Н.Курбонасейнов, М.Худжамеров.1В 50-е годы после окончание 

учебы в театральном институте Ташкента молодые актеры Г.Гулмамадов, 

М.Маликов, М.Мамадазизов, Г.Завкибеков, М.Суробшоев, Ш.Пулодов 

приехали работать в Хоргском театре.2 

В 1947г. в области имелись 7 районных клуб и 48 колхозных клуб, 94 

библиотек, 20 красных чайхан, один музей и один облмуздрамтеатр. В этом 

году в Хорог был создан обл.библиотека в котором хранилось 20 тыс. 

экземпляров книг.В 1951г. в области имелись 105 библиотек, 49 красных 

чайхан, один музей, 17 киноустановок, 82 клуб в котором действовали 110 

кружок любителей искусств. 3 Летом 1957г. был организован на Памире 

научно исследовательской экспедиции кабинет музыки Министерство 

культуры Таджикистан под руководством Ш.Сохибова.Он при участие 

директора дом народных творчеств области Ашурмамадов записывали 

обрядные, трудовые и комедийные жанры народов Памира.Экспедиция из 25 

исполнителей записали 109 песен, 22 из них создавал народный гафиз 

республики Н.Курбонхусейнова.Другие старинные народных песен исполнял 

М.Шакаринова.В к.Вер Шугнанского р-на учитель Т.Эльчибеков исполнял 

старинных народных песен - «Рок №1» и «Рок №2». В к. Сучан члены 

экспедиции записали от исполнителы народных песен народные гафизы 

Д.Сухробов и К.Гуломносиров песен «Бахор омад» (Наступила Весна) и др.4 

В послевоенный период значительно увеличились возможности 

культурно-просветительных учреждений. В 1946г. на Памире работало 45 

клубных учреждений.5В 1947г. в Хороге была открыта областная библиотека. 

В начале 50-х годов читателями областной библиотеки стали около тысячи 

человек, а в ее фонде хранилось 13,6 тыс. экземпляров книг.6К 1951 г. она 

                                                             
 

1История Горно-Бадахшанской автономной области…, т.2…- С.126.  
2Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С. 88.  
3Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С - С.29.  
4Там же. - С.28 
5Госархив ГБАО, Ф.118, Оп.1, Д. 2. - Л.261. - Клубные учреждений. 
6Госархив ГБАО, Ф.118, Оп. 1, Д. 30.- Л.220. - Общий фонд Облбиблиотека. 
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располагала уже 13 670 экземплярами книг и имела около 900 читателей.1В 

1944г в Хороге открылось историко-краеведческий музей со штатным 

работником 9 человек. Директором облмузея был назначен Шофитур 

Мухаббатшозода.Открытие музея способствовало собранию богатого 

материала по изучению Памира со времени экспедиции Вавилова в 1924 г. до 

Таджико -памирской экспедиции 1933г., предметы и результаты экспедиции 

САГУ Корженевского и Райковой, проведенных с 1927 по 1936 годы на 

Памире.2 

Война нанесла серьезный ущерб делу народного образования ГБАО. 

Многие учителя были призваны в армию или переведены на другие работы, 

где требовались грамотные люди. В школах ухудшилось материально-

техническое снабжение: не поступало школьного инвентаря, учебников, 

письменных принадлежностей и т.д. 3 Бюджет сферы образования 

Таджикистана в 1941-м году был рассчитан на 815 семилетних школ, 66 

средних, 30 средне-специальных школ республики. 4 Сразу после начала 

войны бюро обком партии 29 апреля 1942г. приняло постановление в 

котором в частности отмечалось: «В связи с трудностями военного времени 

установить для подростков 12-16 лет 50 минимумов трудодней и 

рекомендовать правлениям колхозовиспользовать подростков 12-14 лет на 

более легких работах».5Согласно этому постановлению подростки получали 

трудовые книжки, что приравнивало их к правам колхозников, и после 

окончания школы они трудоустраивались в колхозах по месту 

жительства.6Всего силами школьников Памира было заготовлено 51500 ц. 

грубого корма.7 

                                                             
 

1Каширина Т.В., Давлатёров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана… - С.256. 
2 Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 14. - Л.199. - Откритые краеведческий музей г.Хорога,1944г. 
3 Об этом см. Сечкина Л.П. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 304. 
4Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С. 135. 
5Госархив ГБАО - Ф.26, Оп.2, Д.- 14. -Л.26. - Постановление Бюро обком партии от 29 апреля 1942г. 
6Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.10, Д. 14. - Л.51. - О минимумы трудодней для подростков. 
7 Сечкина Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны… - С. 93. 
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В июле 1941г. на одном из заседаний облисполкома был рассмотрен 

вопрос «О подготовке школ области к началу учебного года». На этом 

заседании облисполком ГБАО просит СНК Таджикистана предоставить 

школам области учебники и 15 ящиков оконного стекла. Особо отмечалось 

нехватка учебников по киргизскому языку. Нехватка учебников была, прежде 

всего, вызвано тем, что некоторые книгопечатающие предприятия остались в 

зоне боевых действий. В 1941г. в Ленинграде для школьников Таджикистана 

были напечатаны школьные учебники, но из-за начала войны и блокады 

Ленинграда эти учебники не смогли отправить в Таджикистан. Но в 1942 г., 

как только появилась возможность, эти 150 тыс. книг и учебников были 

отправлены в Таджикистан.1 

Постановлением СНК ТССР от 4 августа 1943г. за № 7 в Хороге было 

открыто женское педагогическое училище. Значение открытия училище в 

том, что впервые к работе в школах были привлечены женщины, которые 

теперь могли заменить учителей мужчин в школах.23 января 1944г. вопрос о 

деятельности педучилища был обсуждён на заседании облисполкома, где 

отмечалось, что до сих пор выделено всего 150 постельных принадлежностей 

для студентов. Поэтому профсовету было поручено выделить дополнительно 

100 комплектов постельных принадлежностей и 50 кроватей деревянного 

производства местных мастеров. Учитывая трудности в связи с нехваткой 

зимней одежды для школьников и пропуском ими занятии, Совет Народных 

Комиссаров Таджикской ССР принял Постановление от 17 сентября 

1943г.под №855, согласно которому учащимся школ ГБАО было выделено 

1000 пар обуви и 6450 метров мануфактуры и хлопчатобумажной 

ткани.3Решением облисполкома ГБАО здание Хорогского Жилкомхоза было 

передано под общежитие для студентов педучилища. Ежегодно Хорогское 

педучилище должно было готовить 100 человек на дневном и 800 человек на 

                                                             
 

1Набиева Р. Очерки истории КП Таджикистана - Душанбе, 1984. - С.114. 
2 Сечкина Л.П. Таджикистан в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов… - С.172. 
3Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 16. - Л.150. - Постановление СНК Тадж.ССР от 17 сентября 1943 г.№855. 
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заочных отделениях. В 1945 г. облисполком направил 150 выпускников 

Хорогского педучилища на учёбу в республиканские ВУЗы. Для этой цели 

всем этим студентам были выделены 150 пар обуви и 900 метров 

мануфактуры.1 

30 марта 1943г. вышло решение облисполкома ГБАО «О возврате 

зданий, ранее принадлежащих Облоно». Эти здания в начало Великой 

Отечественной войны были переданы государственным и военным 

организациям. Это решение было принято из-за нехватки классных комнат в 

школах. Начиная с 1943 – 44 учебного года, занятий в школах началось с 7-

летнеговозраста, что требовало дополнительно 52 классные комнаты по всей 

области. 2 В начале лета 1944г. было принято решение облисполкома «О 

мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период 1944г». и в к. 

Поршнев Шугнанского р-на, был открыт лагерь отдыха на 100 детей.3Родина 

высоко ценило самоотверженный труд работников народного образования и 

3812 человек были награждены медалью «За доблестный труд в годы 

Великой отечественной войны 1941-1945гг.».4В 1947-1948 учебном году в 

ГБАО было сдано в эксплуатацию 4 школы, детям сиротам на приобретение 

одежды и обуви населением было собрано 48 тыс. рублей.5 

Исполнительный комитет Хорогского Совета депутатов трудящихся. 

для предотвращения беспризорничеств детей в г.Хороге принял 

Постановления от 12 марта 1948г., о чем свидетельствует архивные 

материалы: «Воспретить прибивание детей до 14 лет после 9 часов в парке, 

клубах, театрах, участие на танцплощадях. Появление детей на улицах после 

9 часов ночи без сопровождение старших или попечителей -запрещается. 

Виновных в нарушениях постановления подвергается штрафу в 

административном порядке до 100 руб. или принудительных работам до 30 

                                                             
 

1Госархив ГБАО - Ф.1, Оп.11, Д. 63. -Л.85. - Решение облисполкома ГБАО, 1945г. 
2Госархив ГБАО- Ф.1, Оп. 11, Д. 14. -Л. 9.  
3Там же. -Л.140. 
4Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С. 88. 
5 История Горно -Бадахшанской автономной области, т.2…- С. 272. 



 

235 

суток. Надзор за выполнение данного постановления возложить на органы 

милиции и органы народного образования г.Хорога». 1 В 1949г. в 

Таджикистане начался переход ко всеобщему семилетнему образованию.В 

1950г. в области были построены 5 типовых школ европейского типа и 

отремонтировано 24 школы, охват учеников составил 96,5%.2 

 В начале войны в ГБАО действовали больничные учреждения: 

Больницы- 10, врачебные амбулатории - 16, учреждения скорой помощи -22, 

детские поликлиники - 5, больничные койки-171. В этих учреждениях 

работали врачи-18, медицинский персонал -111, обеспеченность на 10000 

населениясоставлял, койками - 23, Врачи -2, медперсонал 15.3В январь 1942г. 

в Таджикистане работали 29 эвакуированных госпиталей, из которых 13 

были укомплектованы силами врачей Таджикистана. 4Эти госпитали стали 

настоящей школой для подготовки медицинских кадров Таджикистана, в 

которых внедрялись и успешно применялись методы военных хирургов 

Н.Н.Бурденко, А.В. Вишневского, М.С.Григорьева, М.Н. Ахутина и др.5 

Как нам указывалось выше, во время войны из-за нехватки 

продовольствия во всех районах ГБАО, а особенно в Ванчском, Рушанском и 

Ваханском районах в 1942г. возникли случаи массового голода. В результате 

возникли случаи массовой гибели части населения от эпидемии тифа и 

малярии, о чем свидетелствует данные: 

 

Показатели рождаемости и смертности в ГБАО за 1942 год 6 

 

№ Район Рожд. Смертн. Прирост Население 

1. Хорог  125 75 +46 3831 

2. Шугнан 148 240 -92 10194 
                                                             
 

1Подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.20, Оп.1, Д.141. Л. 5. - Постановления обл. исполкома ГБАО. 
2 Об этом см.Гурский А.В.-/Бадахшони Совети, 1950, 5 октября. 
3Госархив ГБАО - Ф.25, Оп. 2, Д. 4. -Л.68. - Открытие филиал АН в Республики Таджикистан, 1941г. 
4 Рахимов К.Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани – Душанбе 2005. - С.70-71.. 
5 Смирнов Е.И. Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - М.,1950. - С.28.  
6Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.130. 
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3. Рушан 96 282 -186 6783 

 4. Вахан 82 253 +29 4564 

 5. Бартанг 56 170 -114 3608 

 6. Ишкашим 61 22 +29 2108 

 7. Рошткала 121 189 -68 5794 

 8. Мургаб 51 80 -29 7110 

 9. Ванч 209 232 -23 9218 

 ВСЕГО 935 1343 - 408 3210 

 

С целью более оперативного оказания помощи районам, где не хватало 

врачей, в 1942г. 4 врача из Хорога были направлены в командировку по 

районам области. Также облисполком выделил облздравотделу в 1942г. 

40000 рублей на закупку 10-ти лошадей для перевозки медикаментов. 1 К 

1943г. Увеличилось количества врачей на территории ГБАО до 26 человек, 

число среднего медперсонала - до 127 человек. После окончания войны в 

1946 г. на развитие медицины ГБАО было выделено 2 миллиона 612 

тыс.рублей ассигнований.В ходе совместной работы с русскими врачами 

таджикскиеврачи создали свою современную школу медицины, которая 

позже становится одной из лучших в Средней Азии.2Если в 1946г. из гос. 

бюджета на здравохранение ГБАО было выделено 2,6 млн. рублей, то в 1948 

г. ассигнования увеличились в 1,8 раза и составили 4,6 млн. рублей.3 

Только в 1947г. в лечебные учреждения области прибыло 42 человека 

со средним медицинским образованием, в 1949г.-три врача и 17 медицинских 

сестер. Средний медицинский персонал готовился в Хорогском медицинском 

училище. С открытием областной больницы, населению области не нужно 

теперь было выезжать в Душанбе, так как Хорогская больница имела 8 

отделений-хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, 

                                                             
 

1Об этом см.Госархив ГБАО - Ф.1, Оп. 11, Д. 1.-. Л.178. - Лошадей для перевозки медикаментов, 1942г. 
2Об этом см. Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.132-136. 
3История Горно – Бадахшанской автономной области, т.2… - С. 126. 
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кожно-венерологическое, детское, туберкулезное, поликлиническое и скорой 

помощи.Возглавили отделения профессиональные врачи, прибывшие из 

Душанбе.1Тем не менее в ГБАО все еще не хватало медицинских кадров как 

с высшим, так и со средим специальным образованием. Поэтому не 

случайно, начиная с 1947г., на учебу в Таджикский медицинский институт 

стали направляться выходцы из Памира.Первыми отправились на учебу 

Н.А.Кишкарова и А.О. Одинамамадов.2 

В 1940г. начал свою работу Памирский ботанический сад в Хороге, и его 

директором был проф. Гурский А.В.3 В дни празднование 40-летие ГБАО он 

писал: «Ранней весной 1940г. был основан Памирский ботсад. Идея его 

создания выдвинута советскими ботаниками Барановым и Райковой.По 

просьбе молодого Памирского ботанического сада многие ботсады: 

Душанбинский, Ташкентский, Никитинский, Ленинградский и др. оказали 

нам помощь и прислали семена. В 1944-1946гг. в порядке народной стройки 

для ботсада был построен канал «Ханев». В 1948г. бот. сад построил свою 

автомобильную дорогу, получил электроэнергию и транспорт.В саду был 

создан плодопитомник в котором было выращено и передано колхозам 

области 400 тыс. плодово-ягодным саженцев».4 

 5 июля 1945г. в газете «Бадахшони сурх» была напечатана статья 

А.В.Гурского, в которой автор, подведя итоги работы Ботанического сада в 

период с 1941 по 1945 годы, в частности, отмечает: «за 5 лет работы было 

испытано 70 видов плодородных растений, 250 сортов деревьев, 150 

неплодовых и 500 сортов технических культур. Ботанический сад за эти годы 

вырастил 12 видов винограда, в том числе виноград сортов «Кобириё» и 

«Раслин», которые с каждого ростка дают по 5 кг урожая. Также работники 

                                                             
 

1Там же. - С.126. 
2Там же. - С. 127. 
3Подробно об этом см. Акназаров О. Жизнь, отданная Памиру. -/ Бадахшони Совети, 1986, 21 октября. 
4 Подробно об этом см. Ханев. - / Бадахшони Совети, 1965, 15 августа. 
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Ботанического сада открыли сорта абрикоса «Крем» и «Ферганский», 

которые дают больше урожая в горных условиях.1 

 В период войны на Памире работал ученый этнограф Андреев М. С., 

который несмотря на свой 70-летний возраст продолжал свои исследования и 

по итогам своих поездок по Памиру написал такие этнографические работы, 

как «Материалы об этнографии иранских народов Средней Азии, Ишкашима 

и Вахана», и «Таджики долины Хуф». В 1941г. учёный Российской Академии 

наук С.И.Клунников составил рукописную сводку по полезным ископаемым 

Юго-Западного Памира. В 1943г. он составил свою схему тектонического 

районирования Памира.2В 1944г. проф. Райкова И.А. на основе своих опытов 

и экспериментов, предложила Восточной-Памирским хозяйствам 

практические рекомендации по орошению пустующих пастбищ Восточного 

Памира. 3 Учёные селекционеры Василевская А.А., Сорокина О.Н. и 

Заленский О.В. анализируя состояние почвы и климатические условия 

Памира, открыли новые морозоустойчивые сорта сельскохозяйственных 

культур. 4  Свешникова В.М. проводила наблюдения за уровнем осадков 

высокогорных районов с 1939 по 1949 годы и написала по результатам своих 

экспериментов книгу «Водный режим растений и почв Памира».5 Также в эти 

годы Свешникова В.М. проводила исследования корней растений 

высокогорья, результаты которых были использованы работниками 

Ботанического сада. 6  Сорокина О.Н. защитила диссертацию о Памирской 

биологической станции.7 

На ряду с рускими учёними в развитие науки Бадахшан большой вклад 

внес и Саидфаррухшозода Шохзодамухаммад (1868-1935). Он являлся 

крупный переписчик книг, развивал астрономии и медицины ГБАО. Часть 

                                                             
 

1 Боги ботаники. -/Бадахшони Сурх, 1945, 5 июля. 
2 Саидасанов Ю.Ш. ГБАО в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) …- С.102.  
3Антоненко Б.А. История таджикского народа - Москва 1964. - С. 326. 
4Там же. - С.109. 
5 Свешникова В.М. Водный режим растений Памира - Душанбе, 1962. - С.30  
6 Свешникова В.М. Корневая система растений Памира - Душанбе, 1952. - С.6. 
7 Пак Н.П. Советы Таджикистана в годы Великой Отечественной войны – Душанбе 1985. 
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переписанных им рукописей попала в европейские книгохранилище. Он 

учился астрономии у Абдулгиёсхон ибн Юсуфалихон и дополнил книгу 

«Нуджум» (Астрономии) Гиёсуддин Али Исфагани.1 М.С. Андреев еще в 

1929г. высоко оценил знания Шохзодамухаммад в рисале «Хисоби мардум ба 

тарики мардуми Кухистон» (народном календаре)». Благодаря 

Шозодамухаммаду в 1924 году издается в Берлине книга «Ваджхи дин» 

Насира Хусрава. Около десяти книг, переписанной его рукой, хранятся в 

Восточном фонде рукописей АН РФ в г.Санкт-

Петербурге.2Шохзодамухаммад являлся автором книг по медицине «Тибби 

Шохзодамухаммад» вышедшая на таджикском языке в 1993г.3 

В развитие литературы внесли большой вклад поэты Мирсаид 

Миршакар и Т.Пулоди. М.Миршакар издавал поэм и стихов «Золотой 

кишлак» (1942), «Учитель любви» (1945), «Непокорный Пяндж» (1949). 

Удостоен Сталинская премия третьей степени (1950) - за поэмы «Золотой 

кишлак» и «Непокорный Пяндж». 4  Сборников стихов для детей: «Мы 

приехали с Памира» (1939), «Собачонка» (1940), «Смешная обезьяна» (1940). 

М.Миршакар как драматург издавал драмы «Учитель любви» (1945), 

«Тошбек и Гулкурбон» (1946), «Ошибка Бобосафара» (1947).5 Тилло Пулоди 

(1912-1974) 6  издавал: поэма «Дар Поэта» (1945). Отдельные стихи поэта 

были напечатаны в сборниках: «Поэты Таджикистана» (изд. «Советский 

                                                             
 

1Гиёсиддин Алии Исфахони.Нучум.Бо тахрир ва иловахои Шохзодамухамад.Хозиркунандаи чоп 

У. Шохзодамухаммад.Душанбе: Мерос, 1995. 
2Подробно об этом см. Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники (пиры), их роль в 

общественно-политичсекой и культурной жизни Шугнана… - С. 220-222. 
3 Тибби Шохзодамухаммад.Мураттиб, тахиягар У.Шохзодамухаммад. Хоруг, 1993. 
4 Об этом см. Адибони Точикистон. Душанбе: Адиб, 2014. - С. 13. 
5 Об этом см. http:/hl.mailru.su/mcached?q=мирсаидмиршакар&qurl=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org 
6Пулоди Т. родился в к.Пиш Шугнанского р-на. Окончил пединститут г.Душанбе (1940). Преподавал в 

Хорогской средней школе № 3 им С. М. Кирова (1940-1945). С 1945 г. - старший преподаватель кафедры 

таджикского языка и литературы Душанбинского педагогического института им. Т. Г. Шевченко. Отличник 

народного просвещения (1945), Заслуженный учитель школы Таджикской ССР (1961 г.). Подробно об этом 

см. А.Сомонӣ, М.Салим. Писатели Таджикистана (Краткий биографический справочник). — Душанбе: 

«Адиб», 2014. - С. 182.На фасаде жилого дома напротив парка Рудаки в г.Душанбе установлена доска в 

память поэта Т.Пулоди, в ГБАО его имя присвоено ср. шк. №1, Шугнанского р-на. В Душанбе его имя носит 

одна из улиц. Об этом см. http://hl.mailru.su/mcached?q=Тилло Пулоди&qurl=http% 

http://hl.mailru.su/mcached?q=мирсаидмиршакар&qurl=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org
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писатель» (1947), «От берегов Пянджа» (1949) сборников стихов 

«Свободный Бадахшан» (1948).1 

Таким образом, в годы войны большинство учителей были призвани в 

Рядах Красной армии. В 1943г. в Хороге было открыто женские педучилищи. 

В 1949г. в республике начался переход ко всеобщему семилетнему 

образования. В 1940г. начал свою работу Памирский ботсад, в 1944г. в 

Хороге открылос историко-краеведческий музей. В 1942г. в отдельных 

районах ГБАО возникло голод. К 1943г. увеличивалось количество врачей в 

области до 127 человек. С 12-21 апреля 1941г. проводилось декада 

таджикской литературы и искусства в Москве и в нем участвовали артисты 

Хорогского театра и Памирского ансамбля песни и танца. В 1946г. в 

Душанбе состоялось 1 республиканский смотр памирского искусство и в нем 

участвовало 100 человек. 

                                                             
 

1Подробно об этом см. А. Сомонӣ, М. Салим. Писатели Таджикистана (Краткий биографический 

справочник). — Душанбе: «Адиб» 2014. - С. 182; или см. Шугнон…- С.260. 



 

241 

 

Глава 5. ГБАО В 50 - 80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

5.1. Развитие аграрного сектора ГБАО в условиях социалистического 

уклада экономики 

В 50-е годы XX века перед тружениками аграрного сектора ГБАО 

стояли задачи по дальнейшему развитию животноводства, шелководства, 

птицеводства и садоводства. В силу тяжёлых природно-климатических 

условий и отсутствия больших площадей пахотной земли, именно эти сферы 

сельского хозяйства являлись приоритетным направлением в ГБАО. Развитие 

сельскохозяйственной техники ставило перед обществом задачу укрупнить 

коллективные хозяйства. На это было нацелено Постановление ЦК ВКП (б) 

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

организаций вэтом деле». 1 В целях более рационального использования 

техники и других материальных ресурсов вначале 50-х годов было проведено 

объединение на основе добровольности мелких колхозов в более крупные. В 

1955 г. в ГБАО насчитывались 52 сельхозартели, объединявшие 6,1 тыс. 

дворов и имевшие 12 тыс. га посевной площади и 28,5 тыс. голов 

общественного скота. 2 Процесс укрупнения колхозов продолжался и во 

второй половине 50-х годов. Вместо имевшихся раньше многочисленных 

мелких и сравнительно маломощных колхозов к 1958 г. было создано 434 

колхозных хозяйства.3 

Для работы в колхозах с каждым годом направлялось все больше 

квалифицированных специалистов-агрономов, инженеров-механизаторов, 

ветеринарных врачей, зоотехников. Усилиями представителей разных 

регионов Таджикистана в Хороге и ряде районных центров были создании 

сельхозшколы, готовившие кадры массовой квалификации - полеводов, 

                                                             
 

1Об этом см. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. -т. 6. -С.307. 
2 Горно –Бадахшанская автономная область за 50 лет. - / Стат. сб.Душанбе,1975. - С.60. 
3История таджикского народа, т 6, новейшая история (1941-2010гг.) … - С. 167. 
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животноводов, овощеводов и шелководов. Государство увеличивало 

снабжение колхозов современной сельскохозяйственной техникой, что 

позволило повысить уровень механизации сельского хозяйства. К концу 50-х 

годов на колхозных полях области работали 44 трактора, несколько десятков 

плугов, сеялок, культиваторов и косилок.1 В 1958 г. валовой сбор зерновых 

культур по области составил 116,1 тыс. ц, картофеля - 40,2 тыс. ц и овощей - 

4,9 тысяч ц. Возросло производство мяса, молока и шерсти.2 

На VII Пленуме (11-12 апреля 1961 г.) ЦК Коммунистической партии 

Таджикской ССР обсуждалось факты приписок продажи государству 

продукции сельского хозяйства со стороны известных ответственных лиц 

республики. 3 21 апреля 1961 г. в Хороге состоялся VI Пленум обкома 

компартии, и на нем вступал второй секретарь обкома партии Г.П. Клименко. 

В своем вступлении он говорил о фактах приписок и обмана государства со 

стороны ответственных лиц республики в области сельского хозяйства. Он 

также остановился на фактах обмана государства в области сельского 

хозяйства и в Советском Бадахшане: «Так, бывший председатель колхоза 

имени Ленина Рушанского района (Н.А.) 16 июня 1960 г. в магазине № 2 к. 

Баррушана купил 1321 кг топленого масла на сумму 33660 рублей и в этот же 

день его же колхоз продал это масло государству. 26 июля прошлого года 

мясомолочная промышленность Рушанского района отправила 250 кг масла 

для реализации населению в магазин к. Шпад Рушанского района. Колхоз 

«Якуми Май» Рушанского района сразу же закупил всё масло, 

предназначенное для продажи населению кишлака, и в этот же день 

перепродал его государству. 

В колхозах «Бадахшони Совети» и «40-солагии Октябрь» Рушанского 

района в течение семи месяцев 1960 г. вообще не производилось яиц. Но в 

отчетах этих колхозов сообщалось, что они продали государству 8432 штуки 

                                                             
 

1 Горно –Бадахшанская автономная область за 40 лет. Краткий статистический сб. Душанбе, 1965. - С.52. 
2Горно–Бадахшанская автономная область в цифрах в 1977г. Стат. сб. Душанбе, 1978. - С.21. 
3 Об этом см.Пленуми VII ПК Точикистон. - /Бадахшони Совети 1961, 16 апреля. 
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яиц. Такое положение наблюдается в колхозах «Ватан», имени В.И.Ленина, 

«Иттифок» и других колхозах г. Хорога и Ванчского района. Так, из общего 

количество колхозов области 22 колхоза не выполняли объязательства по 

сдаче и продаже государству мяса, 14 колхозов - молока, 26 колхозов - 

шерсти, 35 колхозов - яиц. В 1960 г. по сравнению с прошлым годом (1959 г.) 

производство молока в Калай-Хумбском районе уменшилось на 10%, в 

Рушанском – на 24%, в Ишкашимском и Мургабском районах - на 9%. 

Председатель колхоза имени К. Маркса Хорога (Б.К.) и председатель колхоза 

имени Ленина Рушана (Н.А.) постарались избежать ответственности и 

оправдать себя в фактах обмана и лжи государству, но участники пленума 

дали им достойный отпор». 1 

В работе Пленуме участвовал член Бюро ЦК КП Таджикистана, 

Председатель Президиума Верховного Совета ТаджССР М. Рахматов и 

вступал с речью. В своем вступлением он остановился на вреде от приписок 

бывших ответработников республики в отраслях сельского хозяйства и 

призвал участников пленума достойно встретить XXII Съезд КПСС 

доблестным трудом. Пленум избрал Грези Джавововича Джавова первым 

секретарем обкома Компартии Таджикистана.2 

7 мая 1961 г. состоялось заседание партактива Ванчского района по теме 

«Итоги VI Пленума партийного комитета партии ГБАО». На нем с докладом 

вступил секретарь райкома партии Ванчского района тов. А. Неъматов. В 

прениях на заседании вступали Ш. Мастулов, Д. Амрихудоев, М. Коков, Н. 

Идибеков и др. Они в своих вступлениях наравне с успехами подчеркивали 

серьезные недостатки в работе секретаря райкома партии тов. Неъматова А. и 

особенно критиковали его работу по фактам лжи и обмана государства: «-

Неъматов А. заставлял всех председателей колхозов выделять деньги для 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Бар зидди фиребгари муборизаи катъи барем. (Аз Пленуми VI комитети партиявии 

ВМКБ) -/ Бадахшони Совети, 1961, 23 апреля. 
2 Бар зидди фиребгари муборизаи катъи барем. (Аз Пленуми VI комитети партиявии ВМКБ) -/ Бадахшони 

Совети, 1961, 23 апреля. 

 



 

244 

покупки масла, яиц и шерсти; - в 1960 г. покупалось более 6 тонна масла из 

магазинов кооперации района и перепродавалось это масло государству. 

Таким образом, вскрылись факты лжи и обмана государства руководителями 

колхозов: колхоз «Комсомол» покупал масло из магазинов района – 700 кг, 

«Социализм» - 340 кг, имени И.В. Сталина - 1600 кг, имени Фрунзе – 420 кг, 

имени В.И.Ленина – 1050 кг, «ХХ Съезд партии» - 700 кг и сдавали 

(продавали) его заново государству. На заседании партактива Ванчского 

района подчеркивалось, что аналогичное поведение наблюдалось и в сдаче 

мяса Советского государству. Так, колхоз имени В.И.Ленина у геологической 

экспедиции купил 23 головы крупного рогатого скота и 99 голов мелкого 

скота. Кроме того, секретарь райкома партии Ванчского района А. Неъматов 

покупал животноводческие продукты из личных хозяйств служащих, и 

продавал их государству как продукцию, призводенную в хозяйствах 

колхозов района. На заседании партактива Ванчского района вступил 

председатель исполнительного комитета ГБАО М. Ширинджанов, и он 

обратил внимание актива на скорейшее искоренение этих недостатков в 

районе».1 

Об изготовлении и сдаче продукции животноводства государству в 

производственных объединениях области по состоянию на 20 июня 1964 г. (в 

%) свидетельствуют следующие данные:2 

 

 № 

п /п 

Производственное 

управление 

 Мясо 

 тонна 

Молоко 

 литр 

 Яиц 

 штука 

Шерсть 

 кг 

1. Ванч  7,7  27,6  81,8  78,1 

2. Шугнан  1 0,3  32,3  68,2  1 7,5 

3. Ишкашим  5,9  30,7  62,5  12,0 

4. Мургаб  5,6  12,9  -  3,6 

                                                             
 

1 Об этом см.: Хочаев М. Бо дуруггуию фиребгари мубориза барем // Бадахшони Совети. – 1961. - 7 май. 
2 Маълумоти Управленияи Статистикии вилоят // Бадахшони Совети. – 1964. - 24 июн. 
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5. Совхоз 

«Булункул» 

 7,0  3,1  -  3,3 

6. Всего по Мургабу  5,9  10,5  -  3,5 

7. Всего по области   7,5  26,6  75,6  25,7 

7. По состоянию на 

тот же период 

1963 г. 

 8,1  27,7  77,1 38,4 

 

Началось освоение новых земель в области. Так, только в 1964 года 

было освоено новых землель в Рушанском районе на участках Гудара - 50 га, 

Япшор - 40 га, Полиз - 45 га. Это способствовало тому, что в 1964 году 

производство пшеницы в колхозах района увеличилось на 380 тонн, и таким 

образом производство пшеницы увеличилось на 40%. 1  Картофелевод Ш. 

Рахмихудоев из Шугнанского района с 6 гектаров собрал 2054 ц урожая 

картофеля и был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР и премией 100 

рублей.2 

В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 

происходило совершенствование и дальнейшее развитие сельского хозяйства 

ГБАО. Возросла механизация производственных процессов. Принимались 

меры по упорядочению оплаты труда и повышению материальной 

заинтересованности сельских тружеников и увеличению производства и 

снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции. 3 В 1967 г. М. 

Худододова из Хорога получила 700 ц овощей с гектара. Её труд был 

отмечен серебряной медалью ВДНХ СССР. М. Худододова работала еще 

лучше, и в 1978 г. получила с гектара 915 ц, а в 1980 г. - 1000 ц, что стало 

рекордным урожаем. 4 

                                                             
 

1Сулаймонов И.Ичрои ухдадори. -/ Бадахшони Совети, 1964, 8 апреля.  
2Хушназаров Г. Марди мехнат. -/ Бадахшони Совети, 1965, 13 января. 
3Антоненко Б.А.- / Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.237 
4Об этом см.Худододова Мехримо. -/Бадахшони Совети, 1983, 9 февраля. 
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 Весной 1974г. кандидат биологических наук Ю.С. Корзинников посадил 

в парнике на экспериментальном участке Рогак Калай-Хумбского района 

несколько саженцев цитрусовых растений (лимон, апельсин, мандарин), и 

покрыл их целлофаном. На третьем году ухода за растениями он получил 

хороший урожай, а в 1982 г. на участке получили промышленный 

урожай. 1 После чего при ПБИ г. Хорога открылся овощной магазин, в 

который поставляли для продажи населению города плоды цитрусовых 

растений - лимоны, апельсины и мандарины.2 

  Согласно сведениям СУ выполнение планового задания в первом 

полугодии 1976 года по продаже государству продуктов сельского хозяйства 

по состоянию на 1 июля 1976 г. (по процентам) в ГБАО выглядело так: 3 

 

№ 

п/п 

 Районы  Мясо 

 тонна 

 Молоко 

 литр 

 Яиц 

 штука 

Шерсть 

 кг 

1.  Ванч  115  130  125  127 

2.  Калай-Хумб  107  109  111  165 

3.  Ишкашим  104  114  134  130 

4.  Шугнан  103  102  28  130 

5.  Рушан  81  114  97  101 

6.  Мургаб  94  67  -  22 

7.  Всего по области  99  107  98  102 

 8.  По сост. 1975 г.  99  97  112  92 

 

Однако дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного 

производства, связанная с освоением новых земель, осуществлением 

крупного иригационного строительства и применением современной 

техники, могла быть успешно осуществлена на Памире только на базе 

                                                             
 

1 Участкаи тачрибавии Рогак. - /Бадахшони Совети,1983, 4 марта.  
2 Мирзоева А., 1956 года рождения, житель г.Хорога, бывшая учительница английского языка. 
3 Маълумоти Управленияи статистикии ВМКБ, 1 07, 1979. -/Бадахшони Совети, 1976, 4 июля.  
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государственных предприятий, так как требовала больших материальных 

затрат. Исходя из этого, во второй половине 70-х годов сельхозартели ГБАО 

по решению самих колхозников стали преобразовываться в совхозы. 1 С 

первого января 1975 г. все колхозы Рушана превратили в совхозы.  

Причиной была нерентабельность коллективных хозяйств (колхозов). 

Из-за низкой производственной культуры колхозники не могли ощущать 

себя собственниками средств производства своего хозяйства. Отсюда 

инизкий уровень производительных показателей колхозов. Казнокрадство, 

хищение коллективных средств было чуть ли не обыденным делом, так как 

дехкане толком не осознавали разницу между колхозом и совхозом. 

Табаководство в области была одной из рентабельных сфер сельского 

хозяйства в условиях ГБАО. Табак, естественно, закупался государством по 

более высокой цене. За большие успехи табаководы М. Мамадтакиева, Н. 

Балулова, Х. Нодалебова из совхоза «50-летие Октября» были награждены 

легковым автомобилем «Москвич», а доярка Халво Бодурова - автомобилем 

«Волга». 2 

Производство зерновых, несмотря на ограниченность его площадей, 

также являлось важной сферой жизнеобеспечения населения. С 1975 г. во 

всех хозяйствах Рушанского района проводился осенний сев пшеницы и с 

каждого гектара собрано 3,5 центнера урожая, а в хозяйствах Шугнанского 

района этот показатель состовлял 4,8 центнера. В 1979 году намечался 

осенний сев в хозяйствах Калай-Хумбского района до 400 га, Ванчского - 235 

га, Рушанского – 220 га, Шугнанского – 160 га, Ишкашимского - 5 га.3 

К концу 1977 г. в 25 совхозах области было занято 14,8 тыс. рабочих и 

служащих, имелось 17,1 тыс. га посевной площади и более 280 тыс. голов 

скота. 4 Государство заботилось об оснащении сельского хозяйства 

                                                             
 

1История Горно-Бадахшанской автономной области…, т.2. -…- С.161. 
2 Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С. 198 
3 Саркулиев Ш.Кишти тирамохи. - / Бадахшони Совети,1974, 19сентября. 
4История Горно-Бадахшанской автономной области…, т.2. -…- С.162. 
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современной техникой. В 1977 г. в области имелось 267 тракторов, 14 

зерновых комбайнов, 640 грузовых автомобилей и большое количество 

инвентаря. 1  За большие успехи в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистический революции ГБАО присуждено Памятное знамя ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.2 

Начиная с 30 мая 1950 г. началось укрупнение колхозов. Вместо 

многочисленных малоимущих колхозов к 1958 г. было создано 434 

колхозных хозяйства. В 60-е годы началось освоение новых земель в Гударе 

и Япшорве Рушанского района.  

Зимой 1961 г. установились сильные холода на Памире, наблюдался 

большой падеж яков, численность их снизилась до 12 тыс. голов. 3  Но, 

несмотря на это, в 1963 г. совхоз «Булункул» по сравнению с 1960 г. сдал 

государству 168 тонн мяса, 316,6 тонны молока и на 23,4 тонны больше 

шерсти. Поголовье крупного рогатого скота в 1963 по сравнению с 1962 г. в 

колхозах Мургабского района увеличилось на 11,5%, в колхозе «Кизил 

чегарачи» - на 3,5%, имени Кирова – на 7,5%. В 1964 г. в колхозе Сагирдашт 

(председатель Бодомаев) в честь празднования международного праздника 

солидарности трудящихся 1 Мая от тонковолокнистих овец получили 9300 

ягнят. Так, чабан Ф. Каландаров от 581 головы овец получил 610 голов ягнят, 

М. Талбаков от 592 голов получил 548 ягнят, А. Наботов от 502 голов овец 

получил 547 голов ягнят, и таким образом они выполнили не только план, но 

и социалистические объязательства. Доярки колхоза А. Ризоева, Дж. 

Кудратбекова, С. Фозилова, А. Авазова досрочно выполнили план по надою 

молока, и от 10-12 голов удойных коров получили по 3774 - 4444 литра 

молока.4 

                                                             
 

1История Горно-Бадахшанской автономной области…, т. 2. - С.162. 
2 Раджабов С.А., Бободжанов Н.Б. Образование и развитие Горно-Бадахшанской автономной области-

торжество ленинской национальной политики. Душанбе: Ирфон, 1965. - С.49-50. 
3Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир. М.: Планета, 1987. - С. - 423. 
4 Иззатшоев Н.Офарин ба шумо. - /Бадахшони Совети, 1964, 1 мая. 
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Птицевод колхоза «ХХII съезд партии» Шугнанского района Чусталиев 

Сабзали в 1964 г. в честь праздника 1 Мая сдал государству 17500 штук яиц.1 

В Ишкашимском районе птицевод Саврибегим Ханджарова из колхоза им. 

Жданова от каждой курицы получила по 75 штук яиц. 2В 1974 г. колхоз 

«Сагирдашт» Калай-Хумбского и «50 солагии Помири Совети» Шугнанского 

района в деле успешной организации зимовки скота стали победителями 

республиканского социалистического соревнования и были награждены 

памятным Красным Знаменем ЦК Коммунистической партии Таджикистана, 

Совета Министров Таджикской ССР и денежными премиями. В 1974 г. 

область обязалась сдать государству 140 тонн пшеницы, 100 тонн картофеля, 

500 тонн овощей, 164 тонны коконов, 840 тонн табака, 155 тонн сухофруктов, 

50 тонн орехов, 5110 тонн мяса, 2772 тонны молока, 517 тонн шерсти, 468 

тысяч яиц и другие виды продукции сельского хозяйства.3 

В начале 60-х годов в ГБАО было посажено более 151 тыс. 

высокоствольных деревьев шелковицы. Особенно хорошо потрудились 

шелководы Ванчского и Рушанского районов. Например, в колхозе им. 

Сталина Ванчского р-на было организовано мерноводческо-садоводческое 

звено. За ним было закреплено 10 га земли, из которых 7 га - мерновые 

насаждения. С каждого гектара плантаций ежегодно получали 6-7 т. 

листа. 4 Успешному проведению выкорма гусениц тутошелкопряда 

способствовало развернувшееся в предшествующие годы в колхозах и 

совхозах республики массовое движение шелководов за то, чтобы получить 

больше коконов с каждой коробки грены. Инициаторами этого движения 

явились шелковод, Герой Социалистического Труда Ф. Суфихонова, 

звеньевая из колхоза им. Кирова Калай-Хумбского района Д.Урунова, 

получавшие ежегодно по 100-120 кг урожая с каждой коробки грены.5 

                                                             
 

1Бадахшони Совети, 1964, 1 мая. 
2 Рашидбеков К.Ахди Саврибегим. -/ Бадахшони Совети, 1964, 10 июня.  
3Хаёев И. Ба суи комёбихои нав. -/ Бадахшони Совети, 1974, 1 января. 
4История таджикского народа, т.VI, новейшая история (1941-2010гг.) …- С.334. 
5Там же. - С.335. 
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В колхозе имени В.В. Куйбышева Калай-Хумбского района в 1964 г.с 

каждой коробки грены в среднем получено 70 кг урожая и сдано государству 

9 тонн шелка. Огромной вклад в это дело внесли начальники звена Ликоева 

Х., Зайниддинова Д., Санавбаров Н., Наботов Д., и они в 1963 г. получили с 

каждой коробки грены по 70-110 кг шелка и сдали его государству. 

Начальник звена шелководов Б. Назриддинова обязалась в честь 40-летиея 

Таджикской ССР получить с каждой коробки грены по 95 кг шелка и сдать 

его государству.1 

 В сельхозартелях колхоза имени Ю.Фучика, имени Калинина, Дарвоз, 

имени Куйбышева в 1964 г. сдали государству 30 116 кг коконов. Бригада 

передовиков А. Исмаилова из колхоза Дарваз впервые в области сдала 

государству 2940 кг коконов. Начальники звена Дж. Мирзоева, П. Каримова, 

Н. Якубова, Ш. Исматуллоев, У. Каримов с каждой коробки грены сдали 

государству по 65-86 кг шелка. 2 Шелководы сельхозартели Язгулям 

(председатель Ш.Азизов) обязались сдать государству согласно плану 5336 

кг шелка, но они сдали 5341 кг шелка. В этом деле большой вклад внесли 

бригады Б. Хусейнова - 1400, С. Назардодова - 2000, Ш. Шанбиева - 100 кг.3 

Шелководы сдали на приёмные пункты 205 центнеров коконов, что по 

сравнению с прошлым годом выше на 36 центнеров. По капитальному 

строительству в первом полугодии в совхозах района освоены основные 

фонды на сумму 137 тысяч рублей. Основной недостаток заключался в том, 

что план освоения основных фондов выполнен только на 63,4%.4 В 1980 г. 

Аслигул Джонмамадова из совхоза «50-солагии Октябрь» Рушанского р-на с 

каждой коробки грены получила по 70-80 кг шелка, а коммунист Г. 

Сабзалиева и комсомольцы Г. Мавлоназарова, С. Шогунбекова и Г. 

Шаъбонова с каждой коробки грены получили по 80-100 кг коконов.5 

                                                             
 

1Бобиев М.Чои якумро аз даст намедихем. - / Бадахшони Совети, 1964, 10 апреля. 
2 Иззатшоев Н.Пилла ба давлат. -/ Бадахшони Совети.1964, 14 июля. 
3 Муборакшоев Ш.Ба кавли худ устуворанд. -/ Бадахшони Совети, 1964,24 июня. 
4 Ахбороти инспекцияи Давлатии статистикии р.Шугнон. -/ Бадахшони Совети, 1979, 17 августа. 
5 Рахдор С. Ифтихори Аслигул. -/Бадахшони Совети, 1980, 1 января. 
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В 1980 г. все хозйяства области сдали государству ценный урожай 

коконов, о чем свидетельствуют данные СУ ГБАО по состоянию на 26 июня 

1980г.:1 

В первом столбце указаны районы ГБАО и совхозы этих районов, во 

втором - процент выполнения плана: 

Калай-Хумб 

Имени Ю. Фучика - 125,5 

«Дарваз» - 120,3 

Всего по району - 123,7 

Шугнан 

«Ватан» - 146,8 

Имени Шотемур- 120,8 

«Шугнан» - 118,8  

«Рошткалъа» - 104 

Всего по району - 120,7 

Рушан 

«Интернационал»- 141,1 

«Рушан» - 131,4 

«50 солагии Октябрь» - 108 

Всего по району - 114,1 

Ванч 

«Язгулом» - 121,9 

«50-солгаии СССР» - 108 

Всего по району - 109,5 

Всего по области: 1182 

 

                                                             
 

1 Маълумоти УС ВМКБ. Пилла ба давлат // Бадахшони Совети. – 1980. - 27 июн. 
2 Там же. 
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Совхоз «60-летие СССР» Мургабского района за продажу государству 

яков в 1974 г. получил 210,6 тыс. руб. чистого дохода, и это дало 

возможность увеличить заработную плату. Если в 1966 г. средний заработок 

каждого рабочего составлял всего 97 руб., то в 1983 г. он составлял 350 руб.1 

В первом полугодии 1979 г. по сравнению с прошлым 1978 г. 

производство молоко в совхозах района увеличилось с каждой удойной 

коровы на 13%, яиц – на 25%. Средний надой молока с каждой удойной 

коров увеличился на 12%. Средний вес крупного рогатого скота, проданного 

государству, увеличился на 33 кг. По сравнению с прошлым годом получено 

на 26% больше телят, на 50% - ягнят и козят.2Работники молочной фермы 

совхоза «Мургаб» Мургабского района в 1980 г. продали государству 1220 

центнеров молока и досрочно выполнили план. Доярки Соня Абдукадырова, 

Бибиоиша Белекова от каждой удойной коровы получили по 3,5-4 тысячи 

центнеров молока и стали победителями соцсоревнования.3 

В 1980 г. труженики сельского хозяйства ГБАО, несмотря на затяжную 

весну, своевременно провели весенние полевые работы. План сева выполнен. 

Посевные площади под урожай 1980 г. в совхозах и других государственных 

хозяйствах по предварительным данным составили 17,9 тысячи гектаров. По 

сравнению с прошлым годом расширились посевные площади картофеля, 

овощей и кормовых культур. Увеличились площади посевов на орошаемых 

землях. Весной 1980 года в совхозах области заложено 54 гектара новых 

садов.4  

На участке Ямчун Вахан Ишкашимского района в 1980 г. сдано в 

эксплуатацию здание мясомолочной фермы на 140 голов крупного рогатого 

скота. При ферме оборудовано специальное место для хранения 200 тонн 

грубого корма для скота.5 

                                                             
 

1 Коммунист Таджикистана. – 1983. - 20 декабря. - С. 5.  
2Ахбороти инспекцияи Давлатии статистикии р.Шугнон. -/ Бадахшони Совети, 1979, 17 августа. 
3 Содатшоев Б.Пешохангони мусобика. -/ Бадахшони совети, 1980, 1января. 
4Маълумоти УС ВМКБ оиди корхои сахрои. - / Бадахшони Совети, 1980, 27 июня 
5 Барои 140 сар модагов. -/ Бадахшони Совети, 1980, 1января. 
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Между ГБАО и Ошской областью Киргизской ССР было заключено 

социалистическое соревнование. В конце 1980 г. были подытожены 

результаты соцсоревнования между областями, о чем свидетельствуют 

следующие материалы: 

     ГБАО          г. Ош 

% Сельское хозяйство  % 

Продукты животноводства: 

100,1- Мясо -107 

98- Молоко -101 

102- Шерсть -107 

109- Яйца -101 

Промышленность 

108 - Объем производства       -103,1 

         продукции  

 103 - Продажа продукции -102,5 

  98 – Бытовое обслуживание -100,4 

   Торговля  101,3- Общий объем товарооборота -102 

   Капитальное строительство 

  60- Основной объем капложений - 86,1 

   79- Объем работ подрядчиков - 99,1 

  2,1- Строительство -1131 

Анализа данных за первое полугодие 1982 г. показывает, что в 

капитальном строительстве, бытовом обслуживании, продаже молока ГБАО 

отставала в социалистическом соревновании от Ошской области Киргизской 

ССР. 

Коллектив бригады № 7 совхоза имени Шотемура Шугнанского района 

в 1980г. под руководством коммуниста А. Махмадакимова в сезон заготовки 

грубых кормов вместо планового задания 1672 центнера заготовил 3190 

                                                             
 

1 Натичахои нимсолаи вилоятхо. -/ Бадахшони Совети, 1981, 27 июня. 
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центнеров грубых кормов для скота и за образцовое проведение зимовки 

скота был награжден мотоциклом «Урал».1 Навстречу ХХVI съезду КПСС и 

достойной встрече Дня Победы 9 мая 1980 г. знатный чабан совхоза «50- 

солагии Помири Совети» Хайрулло Бузаев в 1976 г. выполнил план окотной 

кампании на 105,5%, в 1977 г. – на 103%, в 1978 г. – на 126,4%, в 1979 г. – на 

137, 9% и таким образом перевыполнил план. В 1978 г. от каждой овцематки 

он получил по 90-95 ягнят, а в 1978-1979 гг. довел этот показатель до 110-120 

голов ягнят. Кроме того, от каждой овцы он получил по 1,6 кг шерсти. 

Коммунистичекая Партия и Советское государство достойно оценили его 

скромный труд на благо Родины и наградили его орденом Трудового 

Красного Знамени, значком «Победитель Соцсоревнования» и денежной 

премией.2 

Поголовье продуктивного скота и птицы в совхозах области согласно 

сведениям СУ ГБАО в 1979-1980 гг. составило (в тыс. голов):3 

На первое июля 1979 г. 1980 г. 

Крупный рогатый скот 44,8 45,0 

В том числе коровы 12,6 12,7 

Овцы и козы 292,0 296,3 

Птица 6,2 13,3 

В первом полугодии 1980 г. по сравнению с первым полугодием 1979 г. 

возросло производство мяса, яиц и шерсти. Средняя яйцосносность одной 

курицы-несушки увеличилась на 9%. Получено больше телят на один 

процент, ягнят и козлят - на 2 процента. Государственные закупки продуктов 

животноводства во всех категориях хозяйств характеризировались 

следующими данными: 

Первое полугодие 1979 г. 1980 г. 

Молоко - тонн 2173 2208  

                                                             
 

1 Танибеков Г.Бригадаи голиб. - / Бадахшони Совети, 1980, 1 января. 
2Ташаббуси Х.Бузаев. -/Бадахшони Совети, 1980, 9 мая. 
3 Маълумоти УС ВМКБ оиди чорводори. -/ Бадахшони Совети, 1980, 27 июня 
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Яйца - тысяч штук 520 550 

Шерсть - тонн 290 340 

Перевыполнен установленный на первое полугодие объем закупок 

молока на 4 процента, яиц - на 10 процентов и шерсти - на 6 процентов. 

Перевыполнен годовой план и социалистические объязательства по продаже 

государству коконов. На заготовительные пункты поступило 198 тонн 

коконов. 1  В 1981г. труженики сельского хозяйства области, несмотря на 

затяжную весну, своевременно провели весенние полевые работы. План сева 

выполнен. Посевные площады озимных и яровых культур под урожай 1981 г. 

в совхозах и других хозяйствах по предварительным данным составляли 17,8 

тысяч гектаров. По сравнению с прошлым 1980 годом расширились площади 

под табак, овощи, картофель и однолетние травы. К 6 июля 1981 г. 

заготовлено грубых кормов больше, чем к этому времени в прошлом году.2 

В резолюции ХХVI Горно-Бадахшанской областной партийной 

декабрьской конференции 1980 г. в г. Хороге о состоянии сельского 

хозяйства области подчеркивалось: «С каждым годом увеличивается 

рентабельность совхозов. Общий объем валовой продукции в десятой 

пятилетке по сравнению с передыдущим периодом увеличился почти на 136 

млн. рублей, а его среднегодовой объем возрос на 24 процента. В текущем 

году труженики села выполнили планы по сдаче государству по 

абсолютному большинству сельскохозяйственной продукции, увеличив 

объем производства, улучшив качественные показатели. Государству сдано 

рекордное количество табачного листа». 3 

Были достигнуты успехи в животноводстве. Доярка совхоза «Ватан» 

Шугнанского р-на Г. Назармамадова в 1982 г. от каждой фуражной коровы 

получила по 1353 кг молока.4К 66-й годовщине Великого Октября доярка 

                                                             
 

1 Сообщение СУ ГБАО. - / Бадахшони Совети, 1980, 30 июня.  
2Сообщение СУ ГБАО. Об итогах выполнения государственного плана экономического и 

социально развития ГБАО в первом полугодии 1981г.-/ Бадахшони Совети, 1981, 9 августа. 
3 Резолюция Горно-Бадахшанской областной партконференции…-/ Бадахшони Совети, 1980, 24 дек. 
4Госархив ГБАО.Ф.280, Оп. 3, Д.20. Л 8-Кварталный отчет совхоза “Ватан” Шугнанского р-на, 1982г.  
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участка Калаи Хусейн совхоза «Сагирдашт» М. Ризоева досрочно выполнила 

социалистические обязательства по сдаче государству молока. При плане 

1600 кг передовая доярка надоила от каждой фуражной коровы по 1900 кг 

ценного продукта.1Доярка совхоза «Рушан» Рушанского р-на Х. Давлатшоева 

борется за 1500 кг молока в честь 60-летия СССР.2Доярка Х. Бодурова из 

совхоза «50-летию Октября» Рушанского р-на взяла обязательство, что от 

каждой фуражной коровы получит 2000 литров молока, и в третьем кавртале 

получило уже 556 кг молока.3Доярки совхоза имени Ленина Ишкашимского 

р-на вместо намеченных планом 1920 кг получили 2315 кг молока, что на 395 

кг больше плана. Доярки Н. Аминхонова, Б. Давлатова, В. Худоёрбекова, Б. 

Бандалиева, Д. Сафаралиева от каждой фуражной коровы получили 1719 кг 

молока.4 В 1983 г. на Памире держали во всех категориях хозяйств 259 тыс. 

овец, 82,8 тыс. коз, около 800 лошадей. В некоторых районах лошадь 

становился исчезающим животным.5 В 1982 г. в честь 60-летию образования 

ССР в октябре 1982 г. один из передовых совхозов области, совхоз 

«Булункул» Мургабского р-на, был переименован в честь 60-летия СССР.6 В 

Ишкашимском р-не в 1982 г. было сдано государству 948 тонн мяса, 717 тонн 

молока, 765 ц шерсти, 85 тыс. яиц, 1044 тонн картошки, 55 тонн фруктов. 

Большой вклад внесли в этом деле колхозы «Рохи коммунизм», «Исмаилов», 

и имени Ленина.7Яковод совхоза «60-летие СССР» Г. Гожомбердиев в 1982-

83 гг. от каждого яка получил 100 голов приплода и за свой доблестный труд 

награжден орден Трудового Красного Знамени, медалью ВДНХ СССР, 

званием Мастер животноводства республики. 8  Герой Социалистического 

труда яковод Б. Муродбеков писал: «В совхозе «60-летие СССР» передовики 

                                                             
 

1Госархив ГБАО.Ф. Р -125, Д.94. - С.9. Годовой отчет селхозуправления исполкома Калай-Хумбского р-на, 

1982г.  
2Госархив ГБАО.Ф. Р -125, Д.94. - С.10. 
3Госархив ГБАО.Ф.Р-12, Д.664. - С. 12. - Годовой отчет сель. хоз. управление исполкома ГБАО,1983г. 
4Госархив ГБАО. ФР-17, Д.104. - Отчет сельхозуправление исполкома Ишкашимск. р-на, 1983г. - С.13. 
5 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С.45. 
6Госархив ГБАО.Ф.Р-210, Д.64. -С.4. - Отчет сель. хоз. управление исполкома Мургабского р-на, 1982г. 
7 Там же. 
8 Об этом см. Гожомбердиев Галдыбай. - /Бадахшони Совети, 1983, 1 января. 
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добились от каждых 100 яков по 100 телят. Среди них - Г. Гожомбердиев, А. 

Эшонов, С. Тойчубаев и др. Яководы наметили в феврале 1983 г. сдать 

животных государству со средним весом не меньше 250 кг.»1 В 1985 г. в 

совхозе «Рушан» Рушанского р-на сдано в эксплуатацию новое здание 

механизированной молочной фермы на 100 голов, перед этим в 1984 г. такая 

же ферма была построена в совхозе «50-летие СССР» Ванчского р-на.2 

Развивалось коконоводство в области. Совхоз имени Федченко в честь 

60-летия СССР сдала государству 2,9 тонны коконов, что было больше 

нормы на 0,5 тонны. Передовики производства с каждой коробки грены 

получили 90-110 кг коконов.3Бригада Б. Зиёевой из совхоза имени Фучика 

Калай-Хумбского р-на сдала государству 5200 кг коконов. Сама Бустон 

обязалась с 2 коробок грены сдать государству 123 кг коконов и таким 

образом выполнила годовой план на 156%.4А. Вистобатшоева, Г. Мирзоева 

сдали государству с каждой коробки грены 110-115 кг коконов. 5  К. 

Бурханова из совхоза «Сархадчи» Калай-Хумбского р-на сдала с коробки 

грены 120 кг коконов. Всего на заготовительный пункт внесено 360 кг 

коконов. Награждена орденом Трудового Красного Знамени 6 Герой 

Социалистического Труда Ф. Суфихонова, которая с 3 коробок грены сдала 

государству 470 кг коконов. 7  По состоянию на 30 июня 1983 г. совхозы 

области выполнили план заготовки коконов, в том числе в Рушане: совхозы 

«Рушан» - 135%, «Интернационал» - 134,5%, «50-летия Октября» - 110,1%; в 

Шугнане: «Рошткалъа» - 177,3%, «Ватан» - 139,4%, имени Шотемура -

107,6%; в Калай-Хумбе: «Сархадчи» - 113,2%, «Дарвоз» - 100,3%; в Ванче: 

«Язгулям» - 103,8%, «50-летия СССР» - 98,3%, имени Федченко - 99,3%. 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Муродбеков Бахтдавлат. - /Бадахшони Совети, 1983, 1 января.  
2Госархив ГБАО. Ф.Р-12, Д.668, Д.83– С. 10- Годовой отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1985г. 
3Госархив ГБАО. Ф.Р-257, Д.113, Л.12. -Отчет упр. сельского хозяйство исполкома Ванчского р-на. 1982г.  
4Подробно об этом см. Зиёева Бустон. - / Бадахшони Совети, 1983, 22 января. 
5Госархив ГБАО.Ф.Р-12, Д.668. - С. 9 - Годовой отчет сель. хоз.управление исполкома ГБАО, 1985г. 
6Госархив ГБАО.Ф. Р -125, Д.94. - С.6. - Годовой отчет селхозуправления исполкома Калай-Хумбского р-на, 

1985г. 
7Подробно об этом см. Суфихонова Фотима. - /Бадахшони Совети, 1983, 29 мая. 
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Всего по области план выполнен на 108,3%. В 1985 г. область сдала 

государству 250 тонн коконов.1 

В июле 1982 г. посев табака в Шугнане увеличился. Бригады 

табаководов совхоза имени Шотемура Шугнанского р-на М. Кулмамадов, Э. 

Рашидбеков, А. Мамадхакимов обязались с каждого гектара взять 115 ц 

табака, и сдать государству 160 тонн продукции.2Табаководы бригады № 6 

совхоза имени «50-летия СССР» Ванчского р-на А. Наджмонова с 700 

гектаров земли получили 600 кг табака и сдали их государству. Совхоз 

вместо 665 тонн, намеченных по плану, заготовил 677 тонн 

табака. 3 Передовики производства Б. Субадорова, Х. Усмонова сдали 

государству по 1000 тонн табака.4 Директор совхоза «Рушан» Рушанского р-

на С. Абрибодов подчеркивал, что «в юбилейном году табаководы А. 

Алиназарова, Т. Газалова, Б. Наврузбекова, Дж. Замирова, К. Паллаева 

довели производительность труда до 30-35 ц.5 Табаководы совхоза «Дарваз» 

Калай-Хумбского р-на Мехралиева Д. и Фазлихудоева Г. за высокие 

достижения в своей работе были избраны депутатами Верховного Совета 

республики. 6 В совхозе «50-летия СССР» Ванчского р-на по итогам 1983 г. 

победителями признаны С. Ходжаева, С. Баладжонова, О. Хестова и Г. 

Худододова, сдавшие государству по 1200-1500 кг ценного технического 

сырья. 7  Бригада табаководов Т. Рашидбекова из совхоза «Шугнан» в к. 

Нишусп в 1982 г. вместо 93 ц по плану сдала государству 115 ц ценного 

технического сырья. Бригада М. Кулмамадова из совхоза имени Шотемура в 

1982 г. вместо 21 тонны сдала государству 28 тонн табака.8 В 1983 г. совхоз 

                                                             
 

1Госархив ГБАО. Ф.Р-12, Д.668, Д.83. С.– 12. Годовой отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1985г. 
2Госархив ГБАО. Ф.277, Оп.1, Д.3, С.6.- Справки и информации совхоз им. Ш. Шотемур, 1982 г.  
3Госархив ГБАО.Ф.Р-38, Д.204. -С.10-Годовой отчет сель. хоз.управление исполкома Ванчск. р-на, 1983г. 
4Госархив ГБАО.Ф.Р-38, Д.204. -С.10- Отчет сель. хоз.управление исполкома Ванчск. р-на, 1983г – С.11. 
5Госархив ГБАО. Ф.Р-67, Д.112. - С.8. -Годовой отчет сельхозуправления исполкома Рушанск р-на, 1983г.  
6 Подробно об этом см. Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз…- С.316-325. 
7Госархив ГБАО. Ф.Р-257, Д.113. - С..5. - Отчет упр. сельского хозяйство исполкома Ванчск. р-на. 1983г. 
8 Госархив ГБАО.Ф.Р.-104, Д.299, С. 4. - Отчет сельхозуправление исполкома Шугнанского р-на, 1982г. 
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«Дарвоз» (директор Н. Шехов) досрочно выполнил в области план посадки 

табака на 100-101%.1 

 Один из передовых табаководов Шугнанского р-на вспоминал: «С весны 

по осень и каждого года мы работали вместе со своими семьями (даже 

маленькими детьми) на плантациях табака, и в результате каждой осенью в 

зависимости от урожая мы сообща получали по 6000-8000 тыс. советских 

рублей, что состовляло большой доход для бюджета нашей семьи. Кроме 

того, передовики производства получали право вне очереди покупать 

легковые автомобили «Жигули», «Москвич» или получать другие ценные 

подарки». 

 Но одна из женщин - бывший табаковод - в интервью автору этих строк 

наоборот заявила, что «несмотря на получение больших денег от продажи 

табака государству в связи с уходом за посевами табака и его сушением в 

сырых подвалах и она сама, и её сыновья болели радикулитом, а её 

малолетние дочки еще в юности болели женскими болезнями». Об этом же 

писали А. Гаврилюк и В. Ярошенко: «В 1981 г. пшеницы собрали почти в 

девять раз меньше, чем в 1965 г. Но каждый год стремительно росли посевы 

табака и кормовых трав. Табак просто-таки воцарился в некоторых районах 

Памира. В теплых районах - Ванче, Калаи-Хумбе, Рушане он поселился не 

только на совхозных полях, но и на приусадебных участках. Табак вытеснил 

овощи, фрукты, хлеб. Теперь к табаку снова устанавливается отношение 

критическое. «Земля, чтобы кормить, а не травить» - говорят земледельцы».2 

Овощевод М. Худододова из совхоза «Шугнан» получила с гектара 1037 

ц овощей. Это является рекордным результатом не только по совхозу, но и 

даже по области.3 В 1983 г. вся посевная площадь области увеличилась до 

18,3 тыс. га. Соответственно, успешно решались государственные планы 

                                                             
 

1Косимов Ш. Ичрои плани кишти тамоку. - /Бадахшони Совети, 1983, 13 мая. 
2Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С. 40. 
3Хосили рекордии Худододова М. - / Бадахшони Совети, 1983, 9 февраля. 
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закупок большинства видов сельскохозяйственной продукции. 1  Только в 

1984 г. хозяйствами области заготовлено картофеля - 3152 тонны, овощей - 

1741, фруктов - 428, табака - 2446 тонн.2 В 1980-1984 гг. началось освоение 

новых земель в Рушанском р-не. Начальник Агропрома Б. Додхудоев и 

первый секретарь ЦК Компартии ГБАО И. Хаёев составили план освоения 

новых земель в местечке Вамар и Таговджингал Рушана, и он был направлен 

на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства республики. В 1980 г. 

план был одобрен и ПМК - 40 начал осваивать его. Только в 1984 г. совхоз 

Рушан получил 200 га, а в 1985 г. на участке Таговджингал совхоз «50-летие 

Октября» получил 200 га новых земель. Это привело к повышению 

рентабельности хозяйств, и совхоз «50 лет Октября» стал миллионером.3 

 Наряду с успехами наблюдались и отдельные недостатки в работе 

сельского хозяйства ГБАО в 1980-1985 гг.: 

1. В ходе рейда, проведенного органами народного контроля области 

(под председательством Ф. Ёдалиева) в совхозах Шугнанского и Рушанского 

р-на (в 1983 г.) обнаружились следующие недостатки: «Совхоз «50-летие 

Октября» Рушана уменьшил производство молока на 42%. В совхозе 

«Интернационал» этого р-на производство молока за одну неделю от каждой 

фуражной коровы числилось на 83 кг. Фактически при проверках оказалось 

700 граммов. В 1982 году. совхозы р-на не справились с госзаданиями по 

производству молока и мяса. Задолженность по мясу составила 37 тонн. 

Снижена его продажа по сравнению с 1981 г. Оплата труда на откормочных 

площадках рабочим производится только за уход, а не за привесы.4 

2. В совхозе «Рошткалъа» Шугнанского р-на во время проверок 

выявлялось, что на участке Джавшангоз 2 трактора целый год простаивало, а 

3 картофелесеятельные машины, 1 агрегат для резания сена, 1 агрегат для 

                                                             
 

1История Горно-Бадахшанской автономной области…, т. .2... - С.162. 
2Госархив ГБАО. Ф.Р-12, Д.667.-С.13. -Годовой отчет сельхозуправление исполкома ГБАО, 1984г. 
3Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.97. 
4Подробно об этом см. Ёдалиев Ф. Очередной рейд. - / Бадахшони Совети, 1983, 27 января. 
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прессования сена, и 1 картофелеуборочная машина вообще не 

использовались, делали все вручную. Водитель автомобиля ЗИЛ-130 годовой 

план выполнил только на 15%».1 

3. Зам. прокурора области Р. Завкиев при проверках раскрыл следующие 

недостатки в работе директора совхоза «Интернационал» Рушанского р-на 

(А.А.) за 1976-1980 гг., который занимался приписками совместно с 

бригадиром (М.Р.) и главным бухгалтером совхоза (И.О.), и таким образом 

они втроем нанесли ущерб хозяйству на общую сумму 4040 рублей. Исходя 

из этого их дело передано для разбирательства в облсуд». 2 

4. М. Эльбонов - инспектор народного контроля области, Д.Хумориков - 

зам. нач. статуправления области и др. провели совместный рейд в апреле 

1983 г. в Шугнанском р-не и выявили: «в совхозе «Рошткалъа» Шугнанского 

р-на на участке Барджангал автомашина ГАЗ-66 с госномером 34-69 ГБА 

была нагружена фосфатом и находилась целый день под дождем около 

амбара с картошкой. В амбаре хранили картошку, а при этом десятки тонн 

фосфата и селитры находились под дождем не только в открытом кузове 

автомашины, но и даже частью на земле под открытым небом. На вопрос 

членов комиссии, почему вы допускаете все это? Агроном названного 

совхоза ответил: «Я же не могу изменить погоду!»  

5. В совхозе «Шугнан» до 25 апреля не было семян пшеницы для сева. 

Касаясь состояния техники, комиссия обнаружила, что 6 тракторов, 2 

грузовых автомашины, 1 прессподборщик, 2 водяных насоса вообще не 

работают. В совхозе имени Шотемура Шугнанского р-на вместе 40 га табак 

посадили только на 15 га. Механизаторы в день проверки входили на работу 

поздно. Из 3 тракторов работает только один. В совхоз «Ватан», согласно 

контракту, должны придти на пахоту совхозных земель из организации 

«Сельхозтехника» 4 трактора, но по неясным причинам они прибыли на 

                                                             
 

1Ёдалиев Ф. Очередной рейд. - / Бадахшони Совети, 1983, 27 января. 
2Подробно об этом см.Закиев Р. Одам ва конун. Чазои фиребгарон. -/ Бадахшони Совети, 1983, 6 марта. 
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работу только через 22 дня. В совхозе «Ватан» бригадир П. Назарамонов 

чистосердечно признался, что у него нет рабочих из числа мужчин, и 

поэтому он не сможеть разбросать на полях минеральные удобрения».1 

Другая комиссия проверяла хозяйство Рушанского р-на под 

руководством Б. Курбонмамадова, 2 и она выявила следующие факты: «В 

общем по Рушанскому р-ну по состоянию на 25 апреля 1983 г. засеяно только 

500 га земля, что на 41 га меньше, чем за прошлый год. Совхозы «Бартанг», 

«50 лет Октября» по сравнению с прошлым годом засеяли площадь меньше 

на 19-23 га. Из г. Ош Киргизской ССР для совхоза «50-летие Октября» 

привезли две автомашины ржи. Но, несмотря на это, для полного 

выполнения плана сева не хватает еще 8 ц. По состоянию на 25 апреля всего 

по району 187 ц, в том числе в совхозах «50-летия Октября» - 100 ц, 

«Интернационал» - 65 ц, «Рушан» - 10 ц, «Бартанг» - 87 ц не хватает 

семенной картошки для сева. Сейчас руководители хозяйств в поисках 

семенной картошки уехали в Шугнанский и Ишкашимский р-ны».3 Касаясь 

трудовой дисциплины, комиссия подчеркивала: «Рабочие совхозов р-на в 

день проверки входили на работу в 10-11 часов, а уходили в 5 часов домой. 

Перерыв длится до 3 часов». 4 При проверках состояния технических парков 

совхозов р-на обнаружилось: «В совхозе «Интернационал» из 7 тракторов в 

день проверки 4 оказались неисправными. Итого по всему району 15 

тракторов, 16 грузовых автомашин, 5 прицепов, 2 плуга, 1 

картофелеукладчик или вообще неисправны, или находятся в ремонте».5 

Пенсионер Чарогов Х.О. о недостатках в работе администрации 

совхоза «Шугнан» Шугнанского р-на отправил письмо в редакцию 

облгазеты, в котором говорилось: «На участке Биджондары Дарморахт 

Шугнана раньше, до 50-х годов ХХ в., был даже отдельный колхоз. Но 

                                                             
 

1Более подробно об этом см. Эльбонов М. и др. Назорат дар амал. -/Бадахшони Совети, 1983, 30 апреля.  
2 Председателья народного контроля Рушанского района. (-Э.Х.)  
3 Курбонмамадов Б.Раиси назорати халки н. Рушон Рейди мо. - /Бадахшони Совети, 1983, 4 мая. 
4 Курбонмамадов Б. Рейди мо. -/ Бадахшони Совети, 1983, 4 мая. 
5 Там же. 
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жителей села власти переселили в к. Нишусп. Сейчас плодородные земли 

вообще не обрабатываются совхозом, и они превратились в пастбища для 

местных жителей. В к. Ниводак житель г. Хорога И. Одинаев по собственной 

инициативе, несмотря на упорство администрации совхоза, несколько га 

земли на горах засеял клевером, и кроме того, посадил 600 штук фруктовых 

деревьев. При этом он каждый год получал с этого участка 12 тонн клевера, и 

десятки центнеров фруктов. Но администрации совхоза «Шугнан» не только 

не поощряет его труд, но и даже не покупает его продукцию… В мкр. УПД г. 

Хорога имеется большой сад, и раньше колхоз «Шугнан» от него получал 

большую прибыль, но сейчас даже не уделяет ему внимания».1 

Сотрудники отдела народного контроля г. Хорога проверяли 

посетителей магазинов г. Хорога и оказалось, что большинство рабочих и 

служащих в рабочее время самовольно уходили с рабочих мест и крутились 

по торговым залам универмага «Боми чахон» и магазина «Детский мир». 

Подробный репортаж об этой проверке, включая фамилии и имена 

прогульщиков, был опубликован в областной газете «Бадахшони Совети».2 

 Возник кризис и в животноводстве. Так, «В совхозах «50-летие СССР», 

имени Федченко и «Язгулям» Ванчского р-на пропорционально от каждых 

100 голов коров получили 53-45 голов телят, в совхозе Язгулям от 100 голов 

овцематок получили всего 40 ягнят. На фермах совхоза Язгулям на участках 

Мотравн, Вишхарв, Бунай и Удоб совхоза «Россия» от каждых 100 голов 

коров получили всего 30-50 голов телят».3 К началу «перестройки» в ГБАО 

многие совхозы по-прежнему оставались убыточными. В области агрономы с 

высшим образованием устраивались на работу экономистами или в отраслях, 

не имевших отношения к сельскому хозяйству.4  

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Чарогов Х.Мактуб ба редакция… - / Бадахшони Совети, 1983,5 мая. 
2Подробно об этом см. Саидмусалламов С.Интизом ва боз хам интизом. -/Бадахшони Совети, 1983, 6 мая. 
3Вступления первый секретарь обкома ком. партии Заирова М.…-/ Бадахшони совети, 1986, 26 июля.  
4Каландаров Т. С. Шугнанцы…- С.116. 
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Первый секретарь обкома компартии Таджикистана Заирова М. на III 

Пленуме обкома КП Таджикистана (22 июля 1986 г.) в г. Хороге говорил: 

«План получения телят от коров по области был выполнен только на 64%. В 

Мургабском р-не недополучено 492 головы телят. Это показывает, что по 

сравнению с прошлым годом на 603 головы телят получено меньше. План 

получения ягнят, козлят выполнен на 86%, в Ванче этт показатель составляет 

69%, в Рушане и Ишкашиме - 77%; в Ишкашимском р-не 522 головы коров 

были сданы на забой, 139 голов зарезали по разным причинам, в 

большинстве случаев в связи с болезнями. Вскоре после этого были 

освобождены от занимаемой должности главный ветврач р-на А. 

Султонбеков и директор с-за «Вахан» Файзуллобеков из-за допущенных 

недостатков в работе. Но райком партии не только защищал их, но даже 

возражал против их освобождения от занимаемой должности. Кроме того, не 

привлекли их к партийной ответственности; в совхозе «Кизил чегарачи» 

(директор Мусаев И., секретарь парткома Айтбеков) в Мургабском районе не 

выполнен план заготовок и продажи мяса государству. Причины 

руководители хозяйств видят в непогоде. Если так, тогда почему совхоз «60-

летие СССР» (директор Атабаев, секретарь парторганизации Лайлибеков А.) 

в этом же р-не именно при такой непогоде еще в июне месяце рапортовал о 

выполнениеи плана заготовок и продажи мяса государству? 1 

-сенокос на засеянных люцерной площадях на участке Дашти Вомар 

совхоза «Рушан» Рушанского р-на не провели своевременно, сенокос 

затягивается, первый хороший урожай люцерны почти потерян. Этот факт не 

отрицают руководители р-на, но конкретные меры по его устранению еще не 

принимают. Работа по заготовоке кормов для общественного скота в 

хозяйствах совхоза имени Шотемура Шугнанского р-на, «Бадахшан», 

«Вахан» Ишкашимского р-на и «имени Ю. Фучика» Калай-Хумбского р-на 

                                                             
 

1Вступления первый секретарь обкома ком. партии Заирова М.…/ Бадахшони совети, 1986, 26 июля. 
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поставлена еще хуже; 1  в г. Хороге больше 100 молодых людей являются 

безработными, когда промышленные предприятия города нуждаются в 

рабочих кадрах. В области большинство молодых людей не хотят поступать 

в сельскохозяйственный институт, а все стремятся к получению 

педагогического образования.2 

Серьезные претензии горожан были к качеству продуктов сельского 

хозяйства в области: «Каждое утро я покупаю молоко из продуктовых 

магазинов г. Хорога, и замечаю, что в нем больше половины добавлено воды, 

чем молока», - писала с горечью журналистка Г.Алиёрова.3 «В хозяйствах 

Ванчского р-на из 22 доярок полугодовой план выполнили 8, а из 10 доярок 

Мургабского р-на только одна» - говорила секретарь Горно-Бадахшанского 

обкома КП Таджикистана П.Афизова в августе 1986 г. на областной 

конференции женщин в большом зале Дома политпросвещения г. Хорога.4  

В 1986г. в бригаде совхоза имени Федченко с гектара получили 220 ц 

картошки, но их соседи из бригады Гармчашма и Гуджоваст с большим 

трудом собрали 100-110 ц картошки. В молочной ферме участка Мотравн 

совхоза «Язгулям» в течение 5 месяцев вместе 80 ц. молока получали всего 

32 ц молока, а вместо 26 голов телят получили всего 7 голов. В совхозе 

имени Федченко с каждого гектара ореховых садов получили вместо 

намеченных планом 14 ц всего 6 ц орехов, в то время как отдельные личные 

хозяйства из этого совхоза продавали организациям торговли до 20-24 ц 

орехов.5 В августе 1986 г. в совхоз «Интернационал» Рушанского р-на из 

райцентра приехали рабочие и служащие для проведения субботника в к. 

Сипондж Бартанга на сенокос, но они вместо сенокоса занимались сбором 

                                                             
 

1Там же. 
2 Бадахшони совети, 1986, 26 июля. 
3Алиёрова Г. Сифати пасти шир. - / Бадахшони Совети, 1986, 25 января. 
4Ходжибеков Э.Х. Авзоъ ва проблемахои хочагии кишлоки ВМКБ дар давраи бозсози (с-хои 1985-1991) -/ 

Паёми Донишгохи миллии Точикистон.Душанбе: Сино, 2017, №3/4. - С.83.  
5Ходжибеков Э.Х. Авзоъ ва проблемахои хочагии кишлоки ВМКБ дар давраи бозсози (с-хои 1985-1991) -/ 

Паёми ДМТ. Душанбе: Сино, 201, №3/4… - С.83- С.84. 
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фальшивых справок о заготовке сена», - писал Ш. Джонбеков из Рушанского 

р-на.1 

Определенные успехи были достигнуты в ГБАО по коконоводству в 

годы перестройки. Так, в 1986 г. в Рушанском р-не процент выполнения 

плана составил 115,8%, в Калай-Хумбском - 111,9%, в Ванчском -101%, в 

Шугнанском р-не – 99%, а всего по области - 107,5%. 2  В 1986 г. на 

заготовительный пункт от коконоводов совхоза имени Шотемура 

Шугнанского р-на поступило 1283 кг ценного промышленного сырья. 3 

Шелководы З.Себаргаева (бригада № 4), М.Дороншоева, К.Доробшоева 

(бригада № 7) были в числе лидеров социалистического соревнования и 

сдали по 77-80 кг. шелковичных коконов с каждой коробки грены. 4 

Коконоводство как отрасль в ГБАО начинается с 1961 г., но в 1987 г. 

прекращает свое существование в Шугнане, позже в Рушане, а в 1994 г. и в 

Ванче. 5  В годы перестройки прекращается табаководство как отрасль в 

Рушане (1976-1989) и в Шугнане (1977-1988),6 в связи с переходом части 

совхозов Шугнанского и Рушанского районов с технического растения 

табака на лекарственные растения, для дальнейшей переработки и 

изготовления лекарство от болезней сердечно - сосудистой системы и других 

болезней. «С января 1990 г. намечалось построить первый фармацевтический 

завод и современное здание ср. школы на 1200 учащихся, здание детсада в 

микрорайоне Верхнего Хорога. Но в обком партии поступило письмо за 

подписями 400 жителей Верхнего Хорога. Согласно содержанию письма, «он 

является химзаводом, и загрязняет окружающую среду мкр. Верхнего 

Хорога, и влияет негативно на здоровье его жителей». На основании письма 

                                                             
 

1Чонбеков Ш.Хашар ё справкачамъкуни. -/Бадахшони Совети, 1986, 21 августа. 
2Сведения о сдаче коконов государство по состояние 2 июля 1986г.- / Бадахшони Совети,1986, 3 июля. 
3Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Авзоъ ва проблемахои хочагии кишлоки ВМКБ дар давраи бозсози 

(с-хои 1985-1991). - / Паёми Донишгохи миллии Точикистон. Душанбе, 2017, №3/4… - С.84-85. 
4Шохуморов Ш. Пилласупори дар совхози Шотемур. - / Бадахшони Совети, 1986, 21 июня. 
5Подробно об этом см.Архив Стат.Управления ГБАО. – Коконоводство в ГБАО (1961-1994) - С.36-37. 
6 Подробно об этом см.Архив Стат.Управления ГБАО. – Табакаводство в ГБАО (1961-1994) - С.33. 
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были приглашены ведущие специалисты1 из городов Душанбе, Ленинграда и 

даже Москвы. Состоялись открытые дебаты по этим вопросам». 2 Из анализа 

материала явствует, что из-за развала СССР и упрямства отдельных жителей 

Верхнего Хорога такой жизненно важный объект остался на бумаге. 

В годы перестройки благодаря развитию рыночных отношений 

Зиёбеков Одилбек, уроженец Шугнанского р-на, 3  став руководителем 

ассоциации пчеловодов ГБАО, организовал курсы на 40 человек для 

пчеловодов в г. Хороге. Зиёбеков О. из Алайской долины Восточного Памира 

получил 33 тонны экологически чистого меда, и при содействии 

республиканской организации «Таджикматлубот» его продукция была 

отправлена на экспорт в Японию. Продукция проходила лабораторный 

анализ в лабораториях Токио, и по результатам проверки мёд был признан 

экологический чистым. Ассоциации пчеловодов Таджикской ССР только за 

счет Зиёбекова О. в 1991 г. получили 1 млн. 287 руб. дохода. 4 

Развивались бытовое обслуживание населения и торговля в ГБАО. В 

Хорогском КБО в 1986 г. успешно справились с годовым заданием 

закройщица с 20-летним стажем работы, кандидат по избирательному округу 

№ 58 в депутаты обл. Совета Назармамадова А., 5  и передовые рабочие 

комбината Л.Махтобшоева, М.Мамадсодикова, А.Исророва, З. Носирова и 

др. 6  На Памире даже в годы перестройки действовали только советские 

магазины. Частных кооперативов тогда еще не было, а если имелись, то были 

                                                             
 

1 Колесников Н.Н.-зам генерального директора проектно научно-производственного института 

«Гидролизпроект», Матвеев М.Ф.- главный инженер института «Гипробиосинтез», Алексеев Г.В. -глав 

инженер проектного института «Таджикгипропроект», В.Г.Моисеев-начальник технического транспорта 

института «Гипробиосинтез», Одинамамадов Г. генеральный директор республиканского объединения 

«Таджикшифо». Подробно об этом см.Приложениея № 4 «Завод дает только прибыл» (пер. с тадж. 

Ходжибекова Э.Х.), которая приводится польностю в монографии автора этих строк. 
2 Подробно эти дебаты проводятся в Приложение к монографии автора этих строк.  
3Зиёбеков О. в 1973г. окончил Институт сельского хозяйство Тадж.ССР по специальности ветеринарии. 

Пчеловодство научил у кандидат сельской-хозяйственный наук И.Н. Егоров. После окончание учебы 

возвращался на Памир. Благодаря перестройки организовал молочных ферм на Восточном Памире 

(Алайской долине). Кроме ветеринарии, он занимался и пчеловодством. (Э.Х.)  
4 Подробно об этом см. Мирзокандов М. Асали Бадахшон. - /Бадахшони Совети, 1991, 28 август. С.4; 

Зиёбеков О. безвременно скончался в автокатастрофе по дороге Душанбе-Хорог, 1.09. 2006 г.. 
5Подробно об этом см. Назармамадова Анорхотун. -/ Бадахшони Совети, 1985, 16 февраля. 
675 лет ГБАО, Статистический сборник. Хорог, 2002. - С.10. 
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незначительные, всего 3-5 по всей области. Была много попыток призывать 

Памирцев в кооперативную и частную торговлю в крытый базар г. Хорога в 

годы перестройки, но все они не увенчались успехом. «У нас нет привычки 

торговать!» – говорили памирцы директору крытого базара г. Хорога О. 

Алидустовой. Она в 1986 г., ссылаясь на вспоминания ветерана труда из г. 

Хорога И. Муносибшоева, напоминала памирцам, что раньше был базар в 20-

е годы ХХ в г. Хороге, и тогда на базаре торговали памирцы не только 

разными товарами, но даже сеном и дровами из Шохдары и Гунта.1 Однако с 

открытия крытого базара в г. Хороге прошло в 1991 г. почти 11 лет, но 

население было далеко еще от торговли. Продавал на базаре свои товары, 

привезенные им из г. Оша, только памирец Б. Саидахмадов, а остальные 

продавцы, сидевшие за прилавками, были или киргизы, или узбеки.2 В годы 

перестройки наблюдались отдельные недостатки и в работе советской 

торговли ГБАО: «В Калай-Хумбском районе с 18 августа по 31 августа 1985 

г. была организована школьная ярмарка. Но при осмотре ярмарки спец. корр. 

облгазеты и со слов продавца С. Халиловой оказалось, что в продаже во 

время ярмарки имеются только тетради, клей, школьные ручки и сумки. С 

первых дней ярмарки в продаже оказались только обувь 41-43 размера и 

дождевые куртки 48 размера, совершенно непригодные даже для 

старшеклассников». 3  Снабжением, как и раньше, строительными и 

продовольственными товарами за все годы Советской власти и в годы 

перестройки занималась оптовая торговая база Общества потребителей 

Таджикистана, размещенная в г. Оше Киргизской ССР. В годы перестройки 

                                                             
 

1Алидустова О. Директори бозори ш.Хоруг. -/ Бадахшони Совети, 1986, 24 мая. 
2Хакназар И.Киссае аз бозори ш.Хоруг. - / Бадахшони Совети, 1991, 26 августа.  
3Ярмаркаи бемол дар Калаи Хум. -/ Бадахшони Совети, 1985, 31 августа.  
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его директор Худоназаров М. 1  за многолетний труд награжден званием 

«Заслуженный деятель службы обслуживания населения». 2 

Жители ГБАО РТ даже в трудные 90-е годы ХХ в. ощущали помощь и 

поддержку других республик СССР. Так, 1 февраля 1991 г. было 

зарегистрировано сильное землетрясение в ГБАО. Председатель 

облисполкома Г.Шабозов был срочно вызван в Москву. Сразу же после его 

возвращения 17 февраля уже прибыла первая партии помощи от 

правительства СССР. Председатель Госплана СССР В. Дурасов для 

пострадавших районов ГБАО выделил из Союзного фонда 72,3 млн. руб., 60 

тыс. тонна цемента, 15 куб. м леса, 20 тыс. квадратных метров фанеры, 

300 000 кв. м строительного леса, 10 штук передвижных домов, 300 штук 

передвижных вагонов, 10 тыс. шин, 1800 тонн оцинкованной стали, 6 тыс. 

литров мазута, 6 тыс. литров бензина, 100 тыс. литров дизмасла и др.3 

Таким образом, в сельском хозяйстве ГБАО, как и по всему Советскому 

Союзу, наблюдалось нарастание кризисных явлений. Недостатки 

социалистического уклада производства на селе олицетворены в 

деятельности совхозов, то есть государственных аграрно-произвоственных 

организаций. Плановая экономика сельского хозяйства, командно-

адмнистративные методы управления производством явно не только не 

стимулировали крестьян к рентабельному труду, но и приводили к упадку 

произвоственной дисциплины, нарастанию иждивенческих настроений, 

безразличия к своим обязанностям и тунеядства. Система установления 

государственных цен на продукцию сельского хозяйства, плановые объемы 

обязательных поставок продукции, в итоге - полное отсутствие 

материального стимула у крестьян усилила кризисную ситуатцию в аграрном 

секторе, как в ГБАО, так и в целом по стране. 
                                                             
 

1Худоназаров М. (1942-2007) уроженец к.Поршнев Шугнанского р-на, зам. директор (1978-1980) и директор 

(1980-1995гг). оптовая торговая база ГБАО в г.Ош Киргизской ССР, С 1993г. упольномоченный 

представитель ГБАО в Ошском области Киргиской республики, Президент общество таджиков Ошской 

области. Подробно об этом см. Шугнан, 2014... - С.639. 
2Об этом см. Худоназаров М. -/ Бадахшони Совети, 1991, 8 августа. 
3Об этом см. Бадахшони Совети, 1991,13 марта. 



 

270 

 

5.2. Специфика развития промышленного производства в физико-

географических условиях ГБАО 

В 50-е годы XX века советский народ еще продолжал восстанавливать 

разрушения, нанесенные Великой Отечественной войной. Огромные 

материальные и финансовые ресурсы были направлены на восстановление 

народно-хозяйственных объектов, городов и сел Европейской части страны, 

которые были разрушены в ходе нашествия фашистких орд. Начало 

холодной войны и обострение международного положения вынуждали 

Советское правительство направлять огромные средства на развитие 

военнопромышленного комплекса, на восстановление ядерного паритета и 

космические исследования.  

 Несмотря на это именно в 50-е годы XX века в Таджикистане 

развернулось широкомасштабное строительство гидроэлектростанций, 

предприятий цветной металлурги, машиностроения, легкой и пищевой 

промышленности.  

Строительство дорог и мостов в ГБАО в 50-е годы XX века оставалось 

приоритетным направлением в дальнейшем развитии области. Строительства 

малых гидроэнергетических сооружений, школ, больниц и других объектов 

социального жизнеобеспечения стояло во главе угла задач правительства 

Таджикистана в ГБАО. 

Поистине, полномасштабная индустриализация в Таджикистане стала 

осуществляться в конце 50-х - начале 60-х годов XX века. Это было связано с 

началом осуществления государственного проекта по созданию и развитию 

Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса. Основой 

его энергетического потенциала должен был стать каскад ГЭС на реке Вахш 

и в регионах Таджикистана. Именно создание энергетической базы 

Таджикистана могло заложить основу для будущего промышленного 

развития. 
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Кадровый потенциал экономики Таджикской ССР и ГБАО также 

нуждался в совершенствовании и укреплении. Нехватка квалифицированных 

кадров на протяжении всей второй половины XX века оставалась актуальной 

проблемой. 

Во второй половине 50-х годов XX века в управлении народным 

хозяйством наблюдался ряд негативных тенденций субъективного характера.  

За пятнадцать лет (1946-1960 гг.) приезжее население республики 

составило 748 тыс. человек. Среди них были ученые, инженеры, техники, 

ирригаторы, врачи, энергетики, наладчики и др. В 50-е годы в Таджикской 

ССР жили представители свыше 80 наций и народностей.1 На VII Пленуме 

ЦК Компартии Таджикистана, который состоялся в апреле 1961 г., 

говорилось о том, что в конце 50-х - начале 60-х годов в Таджикистане 

получила распространение антигосударственная практика систематических 

приписок в заготовке хлопка.2 

В ГБАО этот факт был обнаружен не только в сельском хозяйстве, но и 

в сфере транспорта. Б. Камбаров, исследуя работу автобазы № 50 г. Хорога, 

нашел в её работе факты приписки: «Начальник и диспетчер автобазы 

занимались припиской, водители автосамосвалов, собирая фальшивые 

справки, ежемесячно получали от государства зарплату 200-220 рублей. 

Кроме того, начальник автобазы в течение всего лишь одного года принял на 

работу 54, а уволил 51 человека. Начальник автобазы принял на работу 16 

рабочих, и только своих односельчан, а из дальных районов - Ишкашимского 

и Ванчского, ни одного человека не принял на работу». 3 Благодаря 

вмешательству партийных и советских органов в работе автобазы № 50 

произошли кадровые изменения, после чего водители автобазы в течение 

пятилетки перевезли 5,1 млн. тонн грузов, и выполнили пятилетний план на 

121%. А уже в 1977 г. в АТП-50 работали 66 ударников коммунистического 

                                                             
 

1 История таджикского народа, т.VI, новейшая история (1941-2010гг.) …- С. 121. 
2Там же. - С.264. 
3Подробно об этом см.Камбаров Б. Чашмбандони навбаромад. -/ Бадахшони Совети,1965, 13 марта. 
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труда, 6 заслуженных водителей республики, 5 депутатов местных Советов, 1 

депутат Верховного Совета республики.1 

Огромный успехов в развитии достигла ГБАО, когда руководил ею М.Н. 

Назаршоев в качестве первого секретаря обкома компартии ГБАО (1963-1970 

гг.).2Благодаря его умелому руководству были созданы в ГБАО предприятия 

пищевой промышленности, межрайонные КБО. В 60-е годы были введены в 

строй такие районные гидроэлектростанции, как Калай-Хумбская (1969 г.) 

мощностью 256 кВт, Аксуйская на Восточном Памире (1965 г.) мощностью 

640 кВт, Ванчская (1969 г.) мощностью 1200 кВт, Шуджандская на реке 

Бартанг в Рушанском районе (1969 г.), мощностью 800 кВт. В последующие 

годы были построены новая гидроэлектростанция на реке Гунт в Хороге 

мощностью 8,7 тыс. кВт, ГЭС (Намадгут) в Ишкашимском районе 

мощностью 2,5 тыс. кВт. Осуществлялось строительство новых сравнительно 

небольших гидроэлектростанций на реках Гунт, Бартанг, Ванч. В результате 

нового энергетического строительства производство электроэнергии в ГБАО 

только за период 1966-1972 гг. увеличилось почти в 2 раза, достигнув 17,1 

млн. кВт часов. 3  Была установлена 30% надбавка на заработную плату 

рабочих и служащих за высокогорье, открыты первые научные учреждения 

ГБАО как ПБИ (1969 г.). 4  В 1965 г. в Хороге намечалось строительство 

здание гостиницы на 100 мест и нового здания городской бани на 40 

человек. 5В связи с переводом на другую работу М.Н.Назаршоева сменил 

                                                             
 

1 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.105. 
2 Моёншо Назаршоевич Назаршоев - советский, таджикский государственный и политический 
деятель, доктор исторических наук (1980), профессор (1982), Заслуженный деятель науки Таджикистана, 

действительный член Международной Академии Высшей Школы (1993), депутат Верховного Совета 

СССР (1966—1970), депутат Верховного Совета Таджикской ССР (1963—1967), депутат Верховного Совета 

Республики Таджикистан (1991—1994), член Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан и 

председатель Комитета по науке и народному образованию (1990—1994).Подробно об этом см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/;или см. Ходжибеков Э.Очеркхо оиди таърихи Бадахшон…- С.162-169. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области, том 2… - С. 135. 
4 Об этом см. Шугнон…- С.441.  
5Абдулкаримов С.Хоруги оянда. - / Бадахшони Совети, 1964 27 июня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Давлаткадамов Хушкадам (1970-1978 гг.), 1  а его переемником стал 

Аловиддин Ишанович Бабаев (1978-1982).2 

Только за 1970-1979 гг. продукция промышленности области возросла в 

2,5 раза, производство электроэнергии - в 3,1 раза, швейных изделий - в 8,5 

раза. Создано производство ювелирных полуфабрикатов. Объем реализации 

продукции высшей категории, выпускаемой Хорогской швейной фабрикой, 

за 1977-1978 гг. возрос с 2,8 до 36,4 тыс. руб. 3  В 1974 г. на Хорогской 

швейной фабрике № 3 продолжалось движение под лозунгом «Работаем без 

отстающих». Это давало возможность, чтобы годовые планы фабрика 

выполняла на 110-112%. Организовалось это движение по инициативе 

рабочих-наставниц Г. Давлатназаровой и М. Одилбековой. Их девизом было: 

«От простого рабочего - до звания передовика производства». 4  Молочная 

промышленность области состояла из Хорогского молочного завода и семи 

молоко - и маслоприемных пунктов, объем валовой продукции которых в 

1978 г. составил 794 тыс. руб.5 

В 1979 г. мясомолкомбинат г. Хорога выполнил годовой план на 100,4%, 

а производительность труда увеличилась на 129,6%. Эти показатели 

деятельности швейной фабрики № 3 г. Хорога составляли 114%-107%, завода 

ЖБК – 101%-102,9%, Хлебозавода – 102%-103,0%, Сельхозтехники – 110%-

109,7%, Типографии 101%-108,4% соответственно. 6  «Промышленность 

области, несмотря на большой скачок, выпускает продукцию в основном для 

местных нужд», - писал Х.М.Саидмурадов.7 

В 80–е годы появились проблемы в работе Хорогского хлебозавода. Так, 

секретарь комсомольской организации хлебозавода З. Халифаева на отчетно 

- выборном собрании (октябрь 1979г.) говорила об основных причинах 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. http://hl.mailru.su/mcached?q=Давлаткадамов%20Хушкадам 
2 Об этом см. https://www.google.com/search?ei=fZxcXpjrGYnwrgTina74Cg&q=%D. Википедия. Бабаев А.И. 
3Саидмурадов Х.М. Создание промышленности и формирование рабочего класса в ГБАО. -/ Очерки по 

истории Советского Бадахшана…. - С.198. 
4 Джонбабаев Н. Гвоздики в цехе. -/Агитатор Таджикистана, 1975, №5. - С.18 
5 Саидмурадов Х.М. -/Очерки по истории Советского Бадахшана…. – С.199. 
6 Ахбороти упроавленияи статистикии ВАБК. -/Бадахшони Совети, 1979, 10 февраля. 
7 Подробно об этом см. Саидмурадов Х.М. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.200. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%A5%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://www.google.com/search?ei=fZxcXpjrGYnwrgTina74Cg&q=%25D.%20Википедия.%20Бабаев
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прозводства низкокачественной продукции. В её докладе подчеркивалось, 

что если бригады, руководимые Х.Рустамбековой, М.Ошуровой и 

З.Рахмоновой выполняют почти всех плановые задания в срок, то другие 

бригады завода не выполняют даже половину плановых заданий. Причиной 

этого является слабая рабочая дисциплина, старение производственного 

оборудование, а вопрос расширения мощнос завода вообще не решается 

годами.1 

В условиях высокогорья и нехватки многих витаминов и 

микроэлементов в рационе питания бадахшанцев весьма важным является 

обеспечение населения рыбной продукцией. Существующие озера в ГБАО 

позволяют создать особый природный потенциал по развитию рыбного 

производства.  

Академик Х. Саидмуродов о дальнейшем развитии рыбного хозяйства 

на  Памире писал: «По рекомендациям, разработанным Институтом зоологии 

и паразитологии АН Таджикской ССР на озере Яшилкуль ведется 

постоянный рыбный промысел для обеспечения ГБАО рыбой. В 1979 г. по 

рекомендациям ихтиологов в Яшилкуль завезён 1 млн. личинок пеляди -

ценной промысловой рыбы. Намечено зарыбление также озер Каракуль, 

Зоркуль и других».2А.Мавлоназаров о дальнейшем развитии и перспективах 

энергетики ГБАО писал: «В перспективном народнохозяйственном плане 

области предусмотрено включение строительства новых 

гидроэлектростанций как Хетин, Андароб, Баршор, Даршай и Сарез. 

Площадь зеркала Сарезского озера состоявляет 79,6 квадратных километров 

с общим объемом воды 17,3 кубических километров и согласно 

предварительным выводам специалистов это позволяет построить в ГБАО 

новую ГЭС мощностью 8,5 млрд. кВт часов электроэнергии».3 

                                                             
 

1Шохинбодов Н.Сифат холо хам паст. -/Бадахшони Совети, 1979, 10 октября. 
2Саидмуродов Х. Проблемы научного изучения Памира. -/Бадахшони Совети, 1980, 30 января. 
3 Мавлоназаров А. Аз чароги сиёх то чароги Ильичи. - / Бадахшони Совети, 1965, 8 июля. 
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Однако эти возможности в советский период не были использованы. 

Только в период независимости, по инициативы Лидера нации, основателя 

мира и национального согласия Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона было продолжено строительство малых и средних ГЭС и 

были введены в сторой гидроэлектростанции в городе Хороге и Мургабском 

районе ГБАО РТ.  

В начале 70-х годов в ведении Горно-Бадахшанского сетевого района 

находились шесть сетевых участков: Хорогский, Калай-Хумбский, Ванчский, 

Рушанский, Ишкашимский, Мургабский. К концу 70-х годов электрификация 

населенных пунктов всех районов области была полностью завершена. 

Строились новые линии электропередач на Памире. Н. Джонбобоев в июне 

1980г. как очевидец событий так опысывает строительство новой 35- 

киловольтной линии электропередач Хорог - Вер, для опор которой было 

израсходовано семь кубов леса: «Электромонтажники из Хорогской ПМК 

«Сельэлектрострой», ведя строительство новой высоковольтной 

электролинии Хорог - Вер на перевале Ханев, столкнулись с такой 

проблемой. Если продолжать строительство линии на перевал по левому 

береги реки, то в зимний период вполне возможно снесут его 

многочисленние снежные обвалы. Поэтому было необходимо возвести 

новую 35-киловольтную линию электропередач на более безопасной 

местности. И выход оказался единственным: протянуть линию через высокие 

и обрывистые берега реки Гунт на расстоянии более 50 м, протянуть 

проводами общим весом более 2 т. Теперь, проезжая по большому 

Памирскому тракту вблизи к. Бидурд, останавливаются многие путники. Они 

подолгу любуются чудом рабочих рук, возводивших этот необыкновенный и 

первый по высоте и длине на Памире проект электрической линии. Над его 

строительством много дней по-ударному трудились члены бригады 

монтажников Чоршанбе Келдиева. 

Строительство новой ЛЭП Хорог - Вер началось осенью 1979 года. 

Тогда на перевал Ханев основные строительные материалы были доставлены 
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вертолетами. Велась напряженная работа. С отличным качеством выполняли 

работу по монтажу линии рабочие Дж. Алимамадов, А.Улугбеков, 

А.Мамадназаров и многие др. Введение в строй новой линии 

электропередачи позволило горным хозяйствам, расположенным по 

Гунтскому ущелью, в скорем времени полнее применять электроэнергию в 

сельскохозяйственном производстве». 1 До 22 апреля 1980 г. в ГБАО 

призведено 162,4 киловат часов электроэнергии. Калай-Хумбский район 

ГБАО был присоединен к энергосистеме Южного Таджикистана.2 

В 80-е годы наряду с электроэнергетикой развивались в ГБАО и другие 

отрасли промышленности, о чем свидетельствует настоящая таблица:3 

 

№ 

п/п 

Виды продукции Годы 

   1910 1950  1970 1980 

1. Электроэнергия, 

Млн. кВт. часов 

  

 0,01 

  

 5,1 

  

 13,7 

 

 52,4 

2. Швейные изделия (по 

полной стоимости), 

тыс. руб. 

  

 60 

 

 65 

 

 364 

 

 4663 

3. Обувь кожаная, тыс. 

пар 

 0,5  1,0  3,018  3,018 

4. Масло животное   229   

 

Данные показывают, что за исключением производства масла 

сливочного во всех других отраслях были достигнуты значительные успехи. 

После реконструкции автомобильных дорог Душанбе - Хорог и Ош - Хорог 

эти виды продукции, а также часть строительных материалов стали 

                                                             
 

1 Джонбабаев Н.Новая ЛЭП. -/Бадахшони Совети, 1980, 4 июня. 
2 Назриев Ш.Нури Ильичи дар Бадахшон. -/ Бадахшони Совети, 1980, 22 апреля.  
3 История Горно-Бадахшанской автономной области, том 2…- С.136. 
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поставляться в ГБАО из других районов Таджикистана и республик Средней 

Азии.1 В 1979 г. за счет средств из основных государственных фондов был 

построен мост через река Аксу в Мургабском районе, линия электропередачи 

Намадгут-Лангар протяженностью 18,6 км. Строительные организации 

области в 1978 г. выполнили подрядные работы на сумму 6,6 млн. рублей.2 

В сфере геологоразведки на Памире в 80-е годы выявлено новое 

оловорудное Базардаринское месторождение, в пределах которого 

сосредоточена целая группа месторождений этого вида сырья. Проводились 

разведочные работы на известковых месторождениях благородной шпинели - 

Кухилал и лазурита - Ляджвардара. Проводимые исследования специалистов 

показали, что на Восточном Памире возможно создание крупных 

предприятий на базе выявленных месторождений горнохимического сырья. 

Кроме того, в данном районе можно построить ряд предприятий горнорудной 

промышленности. Весьма вероятным являлся строительство рудников и 

обогатительной фабрики на базе Ак-Джилгинского и Кара-Джилгинского 

месторождений олова. В перспективе намечалось расширять добычу 

пьезооптического сырья, лазурита, благородной шпинели в западной части 

области.3В 1953 г. была организована ПГРЭ (Памирская геологоразведочная 

экспедиция) и она в 60-70-е годы открыла 11 точек пищевой соли, 

строительные материалы и 5 видов полезных ископаемых. В 70-е годы 

началась промышленная обработка лазурита и особенно драгоценного камня 

– рубина в Бадахшане.4 

В 1975г. по инициативе советских геологов недалеко от г. Хорога (к. 

Поршнев) Шуганского р-на была создана камнеобрабатывающая фабрика 

«Памиркварцсамоцветы», и первые два года ушли на становление участка - 

устанавливались станки, обучали рабочих. Первоначально выпускаемая 

                                                             
 

1 Ахбороти Управленияи статистикии ВАБК. -/Бадахшони Совети, 1979, 10 февраля. 
2 Там же. 
3 История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2…. - С.141. 
4 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С. 57. 
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продукция - огранка полуфабрикатов для ювелирных заводов СССР. На 

фабрике рабочие обрабатывали драгоценные камни Памира: лал, аметист, 

сколотит, горный хрусталь и отправляли их на предприятиятие 

«Экспортсамоцветы» г. Москвы, ювелирные заводы Львова, Костромы, 

Еревана, Ташкента, Свердловска и других городов. В цехах фабрики 

работали 46 рабочих, и производили они 8 видов продукции и драгоценных 

камней. В 1980г. на фабрике было намечено производить продукции на 

общую сумму 1 млн 180 тысяч рублей. 1  В декабре 1980 г. Ю.Земмель 

посетил камнеобрабатывающую фабрику в к. Поршнев и о значении 

Памирских драгоценных камней для республики и даже СССР писал: «В 

цехе работают 75 человек. В добыче и обработке самоцветов Памира 

экономисты видят будущее этого высокогорного края. Наш лазурит ничем не 

уступает такому же камню, который издревле добывают в соседнем 

Афганистане - в верховьях Кокчи», - говорит мне инженер-технолог 

камнеобрабатывающего цеха Х.Мушкиев. Об этом в Душанбе рассказал мне 

вице-президент АН Таджикистана, доктор геолого-минералогических наук Р. 

Баратов. «Известно, что бадахшанский лал (в минералогии - благородная 

шпинель) украшал короны многих европейских королей, лазурит и бирюза 

были в средние века предметами оживленной торговли между Средней 

Азией и Еропой, - сказал он. – Но не только этими камнями знамениты были 

недра Памира, хотя промысел их с веками шел на убыль. За последние годы 

геологи обнаружили много новых месторождений ограночных камней. Это 

медового цвета сфены, голубого и чайного цвета топазы, аквамарины, 

полухромные турмалины, дымчатый кварц. Найдены скаполиты разной 

окраски. Интересно, что скаполит в пригодном для огранки виде несколько 

лет назад был открыт в Танзании и Бразилии. Теперь третьим адресом этого 

минерала стал Памир».2 

                                                             
 

1 Джонбобоев Н., Шерзодшоев Ш. Армугонро аз кучо ёбем? -/ Бадахшони Совети, 1980, 8 июня. 
2Земмель Ю.Самоцветы Памира. -/ Бадахшони Совети, 1980, 5 декабря. 
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«Уникальной находкой стало и месторождение сфена, который 

встречается в мелких, часто микроскопических зернах. На Памире 

обнаружены кристаллы сфена весом более килограмма. В Памирских 

самоцветах мы видим не только их ювелирную ценность, - подчеркнул Р. 

Баратов. – Природные минералы, всё новые разновидности которых 

открывает перед нами этот щедрый край, могут оказаться и оказываются 

незаменимым материалом для пьезотехники, оптики, электроники. К 

примеру, флюорит не очень жалуется ювелирами, потому что минерал этот, 

хотя обладет красивым цветом, но не очень тверд. “С каждым годом всё 

полнее становится геологическая карта Памира”, - сказал в заключение Р. 

Баратов. Сейчас мы, например, знаем, что памирские месторождения 

бадахшанского лала не имеют аналогов в мире. Обнаружены приметы того, 

что здесь могут быть найдены даже алмазы. Но и это, я уверен, будет не 

последней геологической тайной, которую нам предстоит раскрыть на 

Крыше мира»1. 

Но по сравнению с другими областями республики ГБАО имела более 

низкий уровень промышленного развития. Причины отставания были 

связаны со слабой изученностью её минерально-сырьевых ресурсов, горного 

рельефа, отдаленности от развитых районов республики, слабого 

финансирования со стороны Правительства Таджикской ССР.2 

К основным причинам неравномерного развития регионов 

Таджикистана, по мнению историка З.Акрами, относятся, прежде всего, 

физико-географические и исторические предпосылки. ГБАО относится к 

экстремальным регионам: высокогорье, отсутствие дорог, низкая плотность 

населения в регионе, приграничная замкнутость и отсутствие выхода к более 

развитым регионам Средней Азии, политическая нестабильность в 

сопредельных зарубежных странах, а также слабая энергетическая 

                                                             
 

1Там же. 
2История Горно – Бадахшанской автономной области. (новейшая история), т.2…- С.138. 
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самообеспеченность, недостаточный кадровой потенциал из числа местных 

жителей усложняют промышленное развитие ГБАО.  

В 70-е годы наблюдались отдельные недостатки и в работе 

строительных организаций и медицинских учреждений области, о чем писал 

К.Табаров: «Так, только в 1978-1979 годах объем капиталовложений в 

отрасли народного образования составил 314 тыс. руб., в том числе для 

строительно-монтажных работ на сумму 593 тыс. руб. не освоено, в том 

числе здание средней школы к. Видодж Шугнанского р-на на 480 мест 

должно былло быть сдано в эксплуатацию в 1977 году. Но в связи с 

неправильным выбором места строительства со стороны проектных 

институтов «Таджикгипрострой» и «ТаджикГИИНТИЗ» подземные воды 

поднимались на верх, и исходя из это ввод объекта задерживался. Вообще в 

1977-1978 гг. в области здания школ на 1820 учеников и детсадов на 140 

детей не сдавались в эксплуатации. Такое положение наблюдалось и в 

области здравоохранения. Объем капложений составлял 1288,5 тысяч рублей, 

в том числе для строительно-монтажных работ предполагалось освоить 

10333 тысяч рублей, но и эта сумма еще не освоена.1Срок строительства 

здания санитарно-эпидемиологической станции г.Хорога уже прошел, слабо 

ведется строительство зданий райбольниц Мургабского и Ванчского р-на. 

Основная причина кроется в том, что подрядчиком этих объектов является 

ПМК-148, а заказчиком - ОКС облисполкома ГБАО РТ. Подрядчик ПМК-148 

не имел достаточного количества обученных рабочих и техников, а заказчик 

не контролировал выполнение сдачи объектов в срок. Кроме того, заказчик 

своевременно не обеспечивал подрядчика необходимыми материалами. 2  В 

ПМК-148 наблюдалась большая текучесть кадров. Так, только в первом 

полугодии 1979 г. приняли на работу 48, а освободили от работы 68 молодых 

рабочих. Все это влияло на качество и скорость ввода в действие пусковых 

                                                             
 

1 Табаров К. Сохтмон: хам суръату хам сифат // Бадахшони Совети. – 1979. - 31 авг. 
2 Там же. 
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объектов.1 По этой же причине в 1978-1979 гг. такие пусковые объекты, как 

строительство нового типового здания средней школы № 7 на 1176 учеников 

в мкр. УПД г. Хорога, и нового типового здания средней школы № 11 в к. 

Поршнев Шугнана на 640 учеников, детсада на 90 мест в Мургабском р-не 

сняли с социально-экономического плана области. Стены здания средней 

школы к. Дерзуд Рушанского р-на были построены из цементных блоков 

низкого качества, при строительстве не соблюдались проектные 

требования».2 

Коллектив хлебозавода г. Хорога в течение 1979 г. выпускал продукции 

на общую сумму 1 млн. 47 тыс. хлебобулочных и кондитерских изделий, что 

составляло больше плановых заданий на 20 тысяч рублей.3 

В марте месяце 1978 г. началось строительство крупнейшего 

современного здания птицефабрики и городка для проживания птицеводов в 

к. Буни Шугнанского р-на.4 Инженер ПМК-148 Х. Каландарбеков в интервью 

с корреспондентом облгазеты сказал: «После полного ввода в эксплуатацию 

на фабрике будет выращиваться 100 тысяч кур и ежегодно для 

удовлетворения потребностей населения области будет производиться до 6 

миллионов штук яиц и 40 тонн мяса, 800 тысяч цыплят».5На строительной 

площадке фабрики успешно работали бригады, руководимые А.Ниятбековым 

и З.Айналишоевым, выполнявшие плановые задания на 130-140 процентов. 

Бульдозерист Ш. Шомусалламов работал даже в две смены и с начала 

стройки до ноября месяца выполнил земельные работы на сумму 33 тысячи 

рублей. Рабочие-плотники Д.Назаршоев, Р.Толибеков, Т.Одинабеков, 

сварщик С.Мирзошоев с первых дней стройки работали здесь. В качестве 

прораба на строительстве объекта работал Ю. Мародиков (известен на 

Памире как Мардак - Э.Х.). О сроках ввода объекта в эксплуатацию 

                                                             
 

1 Там же. 
2Там же. 
3Назриев Ш.Тухфаи муносиб. Бадахшони Совети.1980, 1января. 
4В 90-е годы ХХв. птицефабрики была разграблено и от него остались только руины.  
5Назриев Д. Шахрчаи паррандапарварон. -/ Бадахшони Совети, 1978, 7ноября. 
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Ю.Мародиков тогда сказал корреспонденту, что до 1980 г., когда фабрика 

даст первую продукцию, нам надо освоить за этот срок на общую сумму 2 

млн. 995 тысяч рублей. Кроме того, нам предстоит построить жилые дома 

для рабочих птицефабрики, современное здание столовой, а также 

административное здание.1 

Согласно сообщениям СУ ГБАО производство важнейших видов 

продукции в области в 1980 г. составило:2 

 

№ 

п/п 

Произведено в 1980 г. Процент вып. 

полугодового 

плана реализации 

продукции 

1 полугодие 1980 

г. в % к 1 

полугодию 1979 г. 

1. Электроэнергия - миллион 

кВт часов 

  

 26,4 

1 

 09 

2. Сборные железобетонные 

конструкции и детали – 

тысяч 

кубических метров 

  

 2,6 

 

 109 

3. Мясо (промышленная 

выработка) – тонн 

 402  98 

4. Колбасные изделия - тонн  47,7  119 

5. Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко - тонн 

  

 2028 

 

 101 

6. Хлебобулочные изделия - 

тонн 

 4421  99 

7. Кондитерские изделия - тонн  145  86 

 

                                                             
 

1Назриев Д. Шахрчаи паррандапарварон. -/ Бадахшони Совети, 1978, 7ноября. 
2Сообщение статистического управления ГБАО, 1980 г.- / Бадахшони Совети, 1980, 30 июля. 
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В первом полугодии 1980г. за счет государственных капиталовложений 

введены в действие основные фонды стоимостью 1306 тысяч рублей. 

Введена в действие канализация г. Хорога, протяженностью 4,2 км, а линия 

электрофикация сельского хозяйства увеличилась на 3,5 км. 

Государственные капложения в народное хозяйство составили 3209 тысяч 

рублей, полугодовой план по капиталовложениям выполнен на 

81%. 1 Государственными строительно-монтажными организациями 

выполнено подрядных работ на сумму 3634 тысяч рублей, это на 13% больше 

чем за этот же период прошлого года. Полугодовой план в целом по области 

выполнен на 92%. 2  Вместе с тем в капитальном строительстве области 

имелись и существенные недостатки. Недовыполнен план вода в действие 

основных фондов и жилых домов по объему капитальных вложений, 

программе подрядных работ как в целом по области, так и отдельными 

предприятиями, организациями. 

Основной причиной таких явлений была слабая оснащенность 

квалифицированными рабочими и среднетехническими кадрами из числа 

молодежи ГБАО РТ. Нехватало прорабов, каменщиков, штукатуров, 

водителей строительной техники. 

Большое внимание было уделено строительству мостов и новых 

автодорог в ГБАО. В 1962 г. в области была построена автодорога Рушан - 

Сипондж (Бартанга). В 1967 г. началось строительство дороги Гудара - 

Савноб и на стройке ударно трудились Н.Маджнунов, А.Давлатёров, 

Т.Зариков, С.Шоназаров, И. Давронов, Б.Шикориев, Я.Чарогов, 

Ш.Хакназаров и др.3 В 1969 г. началось строительство автомобильного моста 

через р. Бартанг в Рушане, спроектированного грузинскими архитекторами. 

13 октября 1972 г. мост был торжественно сдан в эксплуатацию. Назвали его 

в честь 50-летия СССР. Лучшие строители моста были отмечены высокими 

                                                             
 

1Сообщение статистического управления ГБАО, 1980 г.- / Бадахшони Совети, 1980, 30 июля. 
2Там же. 
3Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.68. 
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наградами. В частности начальник участка Сохибназаров М. награжден 

Почетной Грамотой Президиума Верховного совета Тадж ССР и ценным 

подарком - легковым автомобилем «Москвич», рабочие Чупонов Д. - 

Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ТаджССР, Азизмамадов 

Ш. - медалью «За доблестный труд», С.Назаршоев - мотоциклом «Урал».1 В 

1960 г. была построена дорога местного значения Пастхуф - Хуф, а в 1974 г. - 

дорога Пастбаджу - Баджу.2 

Дальнейшее развитие авиасообщений центра республики и районов 

ГБАО было связано с перспективой дальнейшего усовершенствования 

экономической инфраструктуры области. В 1979 г. началось воздушное 

сообщение на самолётах ЯК-40 между столицей республики Душанбе и 

наиболее труднодустопным районом Таджикистана Мургабом на высоте 660 

метров над уровнем моря. Очевидец событий А.Ларенок об этом писал: «Уже 

само строительство аэропорта на такой высоте было смелым экспериментом.  

Несмотря на трудности строители ДСУ-8 г.Хорога, руководимые 

начальником участка (Н.Джумаев), ускоренными темпами провели 

планировку и сооружение взлетно-посадочной полосы, разравнивали 

территорию для рулёжных дорожек, здания аэровокзала и других 

помещений. Битум сюда доставляли из г. Оша Киргизской ССР за 418 

километров, через высочайший перевал Ак-Байтал. Пришлось взорвать 70 

тысяч кубометров скального грунта, переместить на сто и более метров 300 

тысяч кубометров породы. В результате взлетно-посадочная полоса была 

принята государственной комиссией с оценкой «отлично». После этого 

предстояло решить самую сложную задачу - выполнить технический рейс, 

сделать шаг в неизвестность. Ведь никто не мог дать стопроцентной гарантии 

на то, что двигатели самолета запустятся в условиях разреженного 

воздуха. 3 Из Москвы на самолёте ЯК-40 гражданской авиации прилетела 

                                                             
 

1Об этом см. Газ.Овози дусти.1972, 18 октября.  
2 Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.69. 
3Ларенок А.Воздушный мост. -/ Бадахшони Совети, 1981, 18 января. 
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специальная бригада во главе с ведущим инженером по испытаниям 

А.Петуховым. В составе этой бригады были такие известные всей стране 

специалисты, как летчик-испытатель С. Гарчилин, ведущий инженер по 

силовым установкам Ю. Шереметьев и др. Всего шестнадцать человек. Они 

выполнили большую программу, однако включить все двигатели на высоте 

3660 метров над уровнем море так и не решились… А полгода назад был 

открыт и другой путь в Мургаб - через г. Ош».1 

 Газета «Бадахшони Совети» об этом знаменательном событии в жизни 

горцев этого высокгорного края писала: «Накануне празднования праздника 

Великого Октября, вернее, 5 ноября в 11:00 часов утра в центре Мургаба 

прямо в новом аэропорту состоялся митинг передовиков производства, 

чабанов, тружеников и яководов р-на. Митинг открывал первый секретарь 

Мургабского р-на О. Исманов. Как раз в это время на небе появился самолёт 

ЯК-40 и совершил мягкую посадку на новый аэропорт. Экипаж самолета в 

составе Г.К.Волкова, В.И. Парфенова и П.В. Пересыпкина тепло встретили 

участники митинга. Тов. Исманов от имени тружеников района сердечно 

поблагодарил всех, особенно тех, которые день и ночь работали на 

строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта. В своем вступлении 

начальник гражданской авиации Таджикской ССР Ю.Н. Кузминов, чабан 

совхоза имени Кирова Б.Огонбеков, мать-героиня Т.Махмадсаидова и др. 

вступающие выражали огромную благодарность компартии и Советскому 

правительству за улучшение жизни населения р-на. Потом вступил первый 

заместитель Сов. Мин. Тадж ССР тов. Новичков В.И., и он в своем 

вступлении поздравил всех тружеников р-на, коллектив ДСУ-8 г. Хорога с 

досрочным завершением строительства нового аэропорта, который соединил 

труднодоступный район с центром республики.2 На митинге вступил также 

первый секретарь обкома компартии Таджикистана А.И. Бабаев и в конце 

                                                             
 

1 Ларенок А.Воздушный мост. -/ Бадахшони Совети, 1981, 18 января. 
2 Кобилбеков О. ЯК-40 дар Мургоб. - / Бадахшони Совети, 1979, 7 ноября. 
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митинга награждались передовики производства ценными подарками.Так, 

автогрейдеристы ДСУ-8 О.Бурибеков, К.Сафармамадов и экскаваторщик 

Я.Амоншоев получили прямо на митинге ключи от легковых автомобилей 

«Москвич», «Запорожец» и мотоцикла «Урал». 1 Открытие авиатрассы 

Душанбе - Мургаб имело историческое значение. Жители труднодоступных 

районов стали меньше зависимы от капризов погоды на Западном Памире. 

Трасса позволяла отправлять больных на лечение в г. Душанбе, 

своевременно получать газеты, журналы, а также перевозить авиапочту.  

Молодежь ГБАО наряду с другими комсомольцами СССР успешно 

трудилась на всесоюзных ударных комсомольских стройках в 70-е годы ХХ 

в. В апреле 1974 г. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой, туда отправляли массы молодых людей на стажировку. Так, Л. 

Гуломхусейнов после окончания средней школы Ишкашимского района и 

после службы в рядах Советской Армии добровольно уехал по 

комсомольской путевке сперва в поселок «Звездный», а потом на 

строительство БАМ. Через год он сам становится бригадиром лесорубов. 

Награжден Почетной грамотой Министерства железной дороги СССР, 

медалью «За строительство БАМ», орденом Дружбы Народов. 2 Только за 

1978 г. 314 юношей и девушек по путевке комсомола пополнили коллективы 

строителей. Из них 163 юношей и девушек уехали на всесоюзные ударные 

комсомольские стройки, и 151 - местные республиканские стройки.3 Наряду с 

мужчинами трудились по комсомольским путевкам на строительстве завода 

КАМАЗ в г. Набережные Челны в 1975 г. памирки из Рушанского р-на 

Б.Шоикова, Д. Кименова4 и Д. Исмаилова.5 Развал СССР не дал возможности 

                                                             
 

1 Там же. 
2Подробно об этом см.Гуломхусейнов Л. -/Бадахшони Совети, 1986, 26 августа. 
3 Джалилов Ш. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С. 184. 
4Одинаева Г. Садокат ба ватан. -/ Газ. Овози дусти, 1975, 19 марта.  
5 Бахтиёров М.Таърихи Рушон…- С.94. 
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завершить такое крупное строительство, как БАМ. Сегодня БАМ - 

как чемодан без ручки: бросить нельзя, тащить тяжело.1 

Из вышеуказанных слов можно сделать вывод, что огромное развитие 

получила ГБАО, когда ею руководил первый секретарь обкома компартии 

М.Н. Назаршоев (1963-1970). Благодаря его руководству были созданы 

предприятия пищевой промшленности, межрайонные КБО, швейная фабрика 

№ 3 г. Хорога, ГЭС Калай-Хумб, Аксу, Ванч, установлена 30% надбавка на 

заработную плату рабочих и служащих за высокогорье и др. Объём 

реализации продукции высшей категории, выпускаемой Хорогской швейной 

фабрикой за 1977-1978 гг. возрос с 2,8 до 36,4 тыс. руб. В 1979г. 

Мясмолкомбинат г. Хорога выполнил годовой план на 129,6%, завод ЖБК – 

на 102,9%, Сельхозтехника – на 110%, типография – на 108,4%. В области 

геологии ПГРЭ открыла 11 точек пищевой соли, 5 видов полезных 

ископаемых. В 70-е годы началась промышленная обработка рубинов 

Бадахшана. В марте 1978 г. началось строительство современной 

птицефабрики в к. Буни Шугнанского р-на. 

В ГБАО РТ в 80-е годы были введены в действие молочные и 

мясозаводы, хлебозавод, авторемонтная мастерская и Аксуйская ГЭС. На 

промышленных предприятиях и стройках области выросли замечательные 

кадровые рабочие. От рядовых рабочих до командиров производства прошли 

путь бывший начальник Памирского стройуправления А. Кишкаров, 

директор Хорогской ГЭС им. Ленина В. Каландаров и др.2 В 1980 г. в строй 

действующих вступило более 100 объектов. Среди них - телевизионная 

станция «Орбита», АТС на 5800 номеров, аэропорт в Мургабском р-не, 

типография в г. Хороге и др.3 

                                                             
 

1Об этом см. Зачем мы строили БАМ -/ https://weekend.rambler.ru/read/42319475-zachem-my-stroili- 
2Ходжибеков Э.Х. Развитие промышленности ГБАО в 1980-1985гг.-/Вестник Таджикского национального 

университета. Серия гуманитарных наук. - 2015, - № 3/12 (189). - С.36.  
3 Объектхои нав ба истифодашуда. - /Бадахшони совети,1980, 28 декабря. 

https://weekend.rambler.ru/read/42319475-zachem-my-stroili-bam/?utm_campaign=rcm6300f13c&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=weekend.rambler.ru
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2 июля 1982 г. бригады строителей из ПМК-148 г. Хорога 

Мехрубоншоева Б., Файзмамадова Г., Джонмамадова А., Мамаднабиева и др. 

выполнили строительно-монтажные работы на 100% в честь празднования 

60-летия СССР. 1  8 июля 1982 г. введена в эксплуатацию первая очередь 

инкубаторного цеха птицеводческой фабрики к. Буни Шугнанского р-на. Из 

инкубации вывели 10800 голов цыплят, и из них 9540 голов цыплят были 

проданы приусадебным хозяйствам Шугнанского Рушанского и Ванчского р-

на. Упорно трудились на птицефабрике К.Ходжамиров, Ш.Саидмусалламов, 

Ш.Мамадшерзодшоев, операторы А.Хушдилова, С.Саъдоншоева, 

Г.Махсутшоева и др. 2  В 1982 г. директор птицефабрики Ш.Тавуров в 

интервью корреспондентом областной газеты говорил: «…годовая мощность 

нашей фабрики составляет 40 тонн мяса, 5 млн. яиц, 8 тыс. цыплят. 

Ежемесячно из инкубации входит 8 тыс. цыплят, а каждый месяц - 65000 

цыплят. В ближайшие дни вводится в строй еще один цех для инкубации 

цыплят мощностью до 10000 голов. Ведутся работы по строительству 

котельной и цеха заготовки кормов, которые строят сотрудники 

«Союзпроммонтажа» и работники ПМК-148, и они обязались сдать их в срок 

в честь 60-летия образования СССР».3 Яйца привозили тогда с птицефабрики 

Чептуры, находившейся в 60 км. от Душанбе, и присылали их на Памир 

транспортными самолетами. Совхоз имени Шотемура Шугнанского р-на 

одним из первых взял 300 штук кур для выращивания. Операторы 

птицефабрики Буни проходили стажировку в г. Орджоникидзеабаде и 

работали тогда в три смены в сутки.4  

По утверждению старшего зоотехника фабрики Т.Рамазонова, в июле 

1985 г. на птицефабрике Буни имелось 44 тыс. птиц, из них 10 тыс. давали 

ежедневно 7 тыс. яиц. В 1986 г. планировалось строительстве еще двух 

                                                             
 

1Бахшида ба 60-солагии СССР. -/ Бадахшони Совети, 1982, 2 июля. 
2Ходжибеков Э.Х.Развитие промышленности ГБАО в 1980-1985гг.- /Вестник Таджикского национального 

университета…2015, - № 3/12. - С.36.  
3Тавуров Ш. Директор птицефабрики к. Буни Шугнанского р-на. -/ Бадахшони Совети, 1982, 8 июля. 
4Подробно об этом см. Барквали В. Цыплята на конвейере. - /Бадахшони Совети, 1982, 27 июля. 
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новых зданий птичника, и мощность фабрики могла вырасти до 20 тыс. яиц. 

Планировалось получать 8 млн. штук яиц, 40 тонн мяса и 800 тыс. цыплят в 

год. 1  «В канун празднования 7 ноября 1982г. комсомольско-молодежная 

бригада Б. Мехрубоншоева из ПМК-148, работая в к.Буни на строительстве 

здания дизельной станции птицефабрики, досрочно рапортовала о покорении 

рубежей решающего года 11-ой пятилетки. Коллектив за десять месяцев 

выполнил работ на 82 тыс. рублей, что составило 130% к годовому заданию.2 

Октябрь 1982 г. Хорогская швейная фабрика № 3 отправила в торговые 

точки области продукции фабрики на сумму 748400 рублей. Бригада, 

возглавляемая Г.Давлатназаровой, выполняла план за 1982 г., и с октября 

месяца даже работала в счет 1983 г.3 В 1981-1982 гг. на ударные стройки 

союзного значения добровольно из области уехали 52 человека. Об этом 

говорила первый секретарь городской комсомольской организации г.Хорога 

Н.Муборакшоева: «В 1982 г. 19 человек только из г. Хорога и Шугнанского 

р-на направлялись с комсомольскими путевками на ударные стройки СССР в 

Ростов-на-Дону, ГЭС «Атоммаш», металлургический комбинат г. Череповец 

Калининской области. Большое уважение на таких ударных стройках 

заслужили памирцы З.Вафобеков, Э.Кадамшоев, И.Шохайдаров и др.4  

Развивалось строительство новых объектов в городах и селах. В 1982 г. 

рабочие ПМК-148 сдали в эксплуатацию здание нового жилого дома на 80 

квартир в мкр. Автовокзал г. Хорога.5 В марте 1983 г. в к. Вуж Шугнанского 

р-на вступил в строй швейный цех, и намечалось сдать в эксплуатацию 

автомобильный мост через реку Гунт в к. Шитам. 6  Мясомолочная 

промышленность представлена Хорогским мясомолочным комбинатом и 

несколькими мясомолочными и маслоприемными пунктами, объем валовой 

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х. Развитие промышленности ГБАО в 1980-1985гг.- /Вестник Таджикского национального 

университета…2015, - № 3/12. - С 37.  
2 Об этом см. Бадахшони Совети, 1982, 2 июля.  
3Ходжибеков Э.Х.Развитие промышленности ГБАО в 1980-1985гг.- /Вестник Таджикского национального 

университета…2015, - № 3/12. -С 37. 
4Муборакшоева Н. Котиби комитети комсомолии ВМКБ. -/ Бадахшони Совети, 1983, 2 марта. 
5 Подробно об этом см. Давлатназарова Гулпари. -/ Бадахшони совети. 1982, 16 октябр. 
6 Сохтмони объектхои нав дар дехот. - / Бадахшони Совети, 1983, 5 марта. 
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продукции которых в 1983 г. составил более 4 млн. руб. Кроме того, в эту 

отрасль входили пекарни системы потребительской кооперации.1  

После ввода в эксплуатацию Хорогского завода ЖБК на стройках 

области стали применяться железобетон и цементно-песчаные блоки, 

производство которых в связи с увеличением объема капитального 

строительства постоянно росло. Только за 1975-1983 гг. объем 

реализованной продукции указанным заводом составил более 10 млн. руб.2 В 

январе 1983 г. водитель автобазы № 1 Министерства строительства 

Таджикистана Коваленко В.Н. при помощи местных водителей-крановщиков 

из ПМК-148 М.Тайгунова и М.Мастонова из г. Душанбе через дороги Ош-

Хорог за 30 дней преодолев 2200 км, привезли на машине марки КРАЗ-258 

балочный кран для завода ЖБК г. Хорога длиной 32 м и весом 40 тонн.3  

О проблемах завтрашнего Памира еще в 1987 г. писали А.Гаврилюк и 

В.Ярошенко: «на Памире нет индустриальных гигантов, но рост 

промышленности динамичный: за последнюю пятилетку объем валовой 

продукции вырос на 43% и составил около 60 миллионов рублей. Большие 

надежды возлагают на Памире на нынешнюю, 12-ю пятилетку: завершается 

реконструкция завода сбора железобетона - большого, хорошо оснащенного, 

вполне современного; здесь остается решить нелегкие проблемы 

квалифицированных кадров, пустить завод ЖБК на полную мощность, а имея 

в достатке панели, балки, сваи, блоки, колонны, можно разворачивать и 

строительство. С другой стороны, остро не хватает квалифицированных 

кадров: рабочих, инженеров, способных эффективно пользоваться новой 

техникой, освоить сложные технологии. Здесь много людей с высшим 

образованием, однако педагогов куда больше, чем инженеров, техников, 

монтажников». 4 

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х. Развитие промышленности ГБАО в 1980-1985гг.-/Вестник Таджикского национального 

университета. ..2015, - № 3/12 (189).-С. 38. 
2 История Горно – Бадахшанской автономной области. (новейшая история), т.2… - С.137. 
3 Балочный кран для завода ЖБК г.Хорога. -/ Бадахшони Совети, 1983, 1 января. 
4 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 457. 
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Молодежь ГБАО РТ с большой неохотой шла учиться по строительным 

и техническим специальностям. В основном предпочитали учиться на 

факультетах и отделениях гуманитарного, культурного уклона. Несмотря на 

то, что ГБАО занимала по уровню образования населения первое место в 

Союзе, но количество людей с высшим образованием, специалистов по 

специальностям естественных, точных и технических направлений 

насчитивались единицы. Причиной тому было слабое преподавание этих 

дисциплин в средних образовательных учебных заведениях.  

 Председатель облисполкома ГБАО М. Абдулвасиев1 в 1987 г. говорил о 

будущем развитии ГБАО: «Обобщенный прогноз перспектив Памира 

готовили четыре института. Выводы их обнадеживающие: найдены 

вольфрам, олово, крупнейшее месторождение бора, драгоценные, 

поделочные камни. В к. Поршнев на базе существующего цеха 

«Памиркварцсамоцветы» будет строиться ювелирная фабрика…Стали 

вырисовываться контуры крупного промышленного добывающего р-на на 

Восточном Памире; в районе знаменитого курорта, у горячего источника 

Гарм-чашма, тоже комплекс - благородная шпинель, клиногумит, тальк и 

многое другое. В близком будущем Памир превратится в важнейший 

горнорудный район страны. Что сегодня сдерживает наше развитие? 

Отсутствие дорог, подходов к разведанным месторождениям. Есть 

месторождения, открытые еще в годы героических экспедиций 30-х годов, но 

не исследованные, они ждут своего часа. Но мы убеждены, что в ближайшие 

десятилетия Памир станет для страны горнодобывающей базой». 2 

  Вместе с начальником участка 10-й партии экспедиции 

«Памиркварцсамоцветы», Л.А. Громовым на Памире в области геологии 

Савригул Шакармамадова3 - первая памирка-геолог, первый сезон работала 

                                                             
 

1 Об этом см.Бахтиёров М.Таърихи Рушон…- С.233. 
2Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С. 311-312. 
3Родился 20 ноября 1954г. в г.Хороге. С детства мечтала стать геологом. После окончания школы в 1972г. 

поступила на геофак ТГУ им В.И.Ленина и успешно окончила его. (–Э.Х.).  
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на горе Кух-и Лал. Шестьдесят мужчин-проходчиков подчинялись этой 

хрупкой женщине. Зависело от неё всё - она должна понять, как идет в толще 

горы рудное тело, где там жила с ископаемыми богатствами, чтобы не 

вслепую шла утомительная работа проходчиков. О перспективах 

месторождения рассказывал Ш. Асадбеков, начальник 10-й партии: 

«Изыскательские работы здесь ведутся давно, но никак не могли нащупать 

богатую жилу. Теперь геологи уже нашли новые направления рудного тела в 

горе и скоро передадут месторождение под промышленную разработку».1  

 «Поршневцы из «Памиркварцсамоцветы» научились и полюбили 

работать с камнем, умеют резать, точить, шлифовать, гранить его. Мы 

посылали наших девушек на ювелирные заводы, учили. Огранка - это 

большое искусство. Чем тверже камень, тем сложнее огранка. Скоро в 

Поршневе на Памире будет создан ювелирный центр международного 

уровня», - говорил тогда начальник цеха А. Мухамедшакиров.2 «Памирские 

камни были высоко оценены в Амстердаме - мировом центре огранки. 

Геологи обещают все новые и новые материалы. Гранаты, рубины, 

благородная шпинель, аметисты, топазы, турмалины. Есть на Памире и 

изумруды. С Памира испокон веков вывозили сокровища - золото, камни 

везли в Индию, Китай, Афганистан, Персию, Бухару. И уже там их 

обрабатывали. Теперь положение изменилось. Бадахшанские лалы и 

лазуриты - символ всемирного известного Памира, его гордость с 

древнейших времен - сегодня идут с Памира не рудой, не сырьем - 

ценнейшим изделием человеческих рук. А в «Памиркварцсмоцветах» 

мечтают уже о художественном училище в Поршневе - дело разворачивается 

надолго…» - писали А. Гаврилюк и В. Ярощенко. 3  «В 1985 г. 

«Памиркварцсамоцветы» выпустил плановой продукции на 170 тыс. руб., а 

сверхплана - на 38 тыс. руб. продукции. Годовой план был выполнен на 

                                                             
 

1Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С. 317. 
2Там же. - С. 318-319. 
3Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир…- С.319. 
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107%. Изделия из драгоценных и полудрагоценных камней были направлены 

в Москву, Львов и Ташкент. Производительность труда выросла на 135%» – 

говорил тогда технолог фабрики К. Шамсов.1  

Другое предприятие геологической отрасли находится в к. Даштак 

Ванча. История его создания такова: в 1986 г. в к. Даштак Ванча разместился 

опытно-промышленный участок - филиал Московского 

камнеобрабатывающего комбината. Мрамор в Даштаке распиливается, 

шлифуется и отправляется в Душанбе; оттуда дальше по железной дороге 

памирский мрамор отправляется на ремонт МХАТа, на строительство 

памятника Победы в Москве. Полировщик Х. Хошоков, фрезеровщик З. 

Хисориев, распиловщик Давлатбеков успешно трудились на комбинате».2 

 Несмотря на большое развитие промышленности в 1980-1985 гг. в 

ГБАО, наблюдались и отдельные недостатки: 

1. В 1982 г. в строительных организациях города: ПМК-148, ПМК-40, 

УСРР прогулы составили 1153 человекодня. Большую часть прогульщиков 

составляла молодежь. В 1982 г. в ПТУ № 3 г. Хорога не поступил ни один с 

человек не только из города, но даже из района. 3 

2. В редакцию газеты «Бадахшони Совети» поступило письмо от 

коллектива бригады А. Акдодова из ПМК-148. В нем говорилось, что 

коллектив бригады работает на строительстве зданий АТП-9 г. Хорога. Но 14 

апреля их перевели на пусковой объект нынешнего года «Кислородную 

станцию». Сметная стоимость 611,82 тыс. рублей, в том числе строительно - 

монтажных работ - 455. 89 тыс. рублей. Но фронт работы не дали. Несколько 

дней делать было совершенно нечего. Нет материалов».4 

3. Г. Кудратов, корреспондент облгазеты, в июле 1983 г. посетил 

птицефабрику к. Буни Шугнанского р-на и писал: «Перед входом в 

                                                             
 

1 Памиркварцсавоцветы. -/ Бадахшони Совети, 1986, 24 января. 
2Папыриш А. Мрамор Памира. - / Бадахшони Совети, 1986, 1 октября.  

 3Камбудихо дар ичрои накшахо. -/Бадахшони Совети, 1983, 7 января.  
4Акдодов А. Мактуб ба редакция. - /Бадахшони Совети, 1983, 24 апреля. 
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птицефабрику установлен щит: «Начало строительства - февраль 1978 г. 

Ввод – 1982 г. Прораб - Юнон Мародиков». В беседе с корреспондентом 

облгазеты прораб признался, что в первом квартале строители не смогли 

освоить строительно-монтажных работ на сумму 82 тыс. руб. Он во всем 

винил субподрядчиков. Корреспондент по этому вопросу связался с 

руководством ПМК-148. Они со своей стороны во всем винили прораба 

Ю.Мародикова: это он виноват в том, что мы из ПМК-148 посылаем 

строительно-монтажные материалы вовремя, но он по неясным нам 

причинам их высылает обратно в г. Хорог. Ю.Мародиков отвечает фактами: - 

Из-за нехватки шиферов марки УВ-175 и УВ-200 строители не смогли 

закончить здание кормового цеха фабрики, а из-за нехватки угольников 

строители не смогли прикрыть потолок курятника. Оконные рамы не 

соответствовали стандартам, все они были искривлены, строители не смогли 

их установить, и поэтому я как прораб был вынужден отправить их обратно в 

г. Хорог (в ПМК-148)».1 

4.Строительство водопровода в Калай-Хумбском р-не рабочие ПМК-148 

закончили в 1982 г., но вода никак по трубам не пошла даже до июня 1983 г., 

и женщины были вынуждены брать питьевую воду из реки Хумбоб. 2 

 Второй секретарь горкома партии г. Хорога П.В. Жогов организовал 

«Открытый разговор по дисциплине труда», в котором участвовали и 

представили власти, и простые рабочие. Приведем несколько отрывков из 

него: «В бригаде № 7 совхоза имени Шотемура в день проверки из 60 

рабочих вышли на работу только 40, в бригаде № 4 50% рабочих работали 

только до обеда, а больше не появились на полях. Аналогичный поступок 

повторился в бригадах участков Тем совхоза «Шугнан», Тавдем и Тусян 

совхоза «Рошткалы», и в других совхозах и организациях области». 3 

Директор хлебозавода г. Хорога Т.В. Цыбова на заседании подчеркнула, что 

                                                             
 

1Кудратов Г.Объекти нотамом. - /Бадахшони Совети, 1983, 8 июля. 
2Водопроводи беоби Калаи Хум. - / Бадахшони Совети, 1983, 12 июня. 
3 Гуфтугуи ошкоро оиди интизом. Рузи мактуби кушод. -/ Бадахшони Совети, 1983, 23 мая. 
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благодаря усилению дисциплины на хлебозаводе в первом квартале вместо 

282 тыс. рублей плана мы производили продукции на 290 тыс. руб. Но из-за 

несоблюдения технологической дисциплины 9 человекам был объявлен 

выговор, и на 4 рабочих в кондитерском цехе был наложен штраф для 

погашения убытков.  

В 80-х г. ХХ в. в ГБАО появились идеи о строительстве каскадных ГЭС 

на Памире.1 Э.Абаков об этом писал: «Изучением энергокомплексов Памира 

в 80-е годы занимались комплексная экспедиция № 3 «Средазгидропроект» - 

в составе инженера В.Самотейкина и техника А.Хафизова во главе с 

ветераном гидроэнергетиков В.П. Петровым. За два коротких лета Памира на 

месте они досконально изучали построение дамбы у озера Яшилкуль. Вместе 

с ними в горах Памира работали гидрофизики под руководством опытного 

исследователя В.Филя. Они составили проектов всего на 17 томов. Согласно 

информации глав. инженера ГЭС Памира И.К. Алексеева на Памире должны 

сооружаться в общей сложности 14 каскадных ГЭС, и все они должны давать 

(совместно с ГЭС Хорога) 267 000 кВт часов электроэнергии. Это очень 

важно, ведь ГЭС Хорог ежегодно потребляет 71 000 тонн дизельного топлива 

для выработки электроэнергии. Но возникали такие нерешенные проблемы: 

куда мы будем употреблять 267000 кВт часов выработанной электроэнергии 

после построения этих каскадных ГЭС? Промышленных объектов на Памире 

мало, плюс к тому они все очень малые, и для реконструкции этих малых 

предприятий требуется вложение огромных средств от государства. И еще 

малонаселенность Памира. Поэтому мы должны построить на первых порах 

одну из малых ГЭС Памира, одна из турбин которой должна вырабатывать 

до 6 000 кВт часов электроэнергии.2 

В 1983 г. в области выработки электроэнергии в ГБАО в целях 

стимулирования внедрения электричества в быт действовал льготный тариф 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. История развития энергетики в ГБАО (1980-1985гг.) - / Ученые 

записки Ходжентского гос. университета им.акад. Б. Гафурова. №3, 2017. - С.11-14 
2Абаков Э. Энергокомплекс Памира. -/ Бадахшони Совети. - 1982. -7 июля.  
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за электроэнергию для населения - 2 коп. за один кВт час. Все затраты по 

сельской электрификации осуществлялись за счет государственных 

вложений. 1  «Минтяжэнергомаш и Минэнергопром СССР получили уже 

задание возобновить выпуск турбин и генераторов для малых гидростанций. 

Не случайно 20% памирских населенных пунктов до сих пор (1987 г.) не 

электрифицированы. А на Восточном Памире, где мало рек, зато сильные 

ветры, их энергию можно использовать, применяя, например, 

ветроэнергетические установки «Циклон-6» (мощность 4 кВт), «Циклон-12» 

(до 16 кВт), «Циклон-18» (до 30 кВт). Эти установки будут незаменимы для 

памирских чабанов». 2  Для развития энергетики на Памире много сил и 

энергии приложил директор ГЭС В. Каландаров.3 О проблемах энергетики 

области он говорил: «Памиру сегодня нехватает энергии, получаемой от 

наших ГЭС и дизельных электростанций. В ближайшие годы намечено 

построить еще несколько дизельных электростанций. Это вызовет ряд 

дополнительных проблем - ведь среднесуточный расход топлива достигнет 

53 тонн». 4  В 1983 г. электростанции ГБАО произвели 72,7 млн. кВт 

электроэнергии, что составило всего 0,6% от суммарного производства 

электроэнергии в республике. Развитие области сдерживалось из-за дефицита 

электроэнергии. Поэтому проектирование и строительство некоторых 

необходимых объектов было временно задержано. 5Теперь, когда началось 

строительство ГЭС «Памир» на Гунте, которая удвоит энергетические 

мощности ГБАО, появились возможности ускоренного промышленного 

развития.6  

 Академик Х.М. Саидмурадов тоже в 1981 г. писал: «На р. Гунт 

предполагается сооружение каскада ГЭС общей суммарной мощностью 564 

                                                             
 

1 История Горно -Бадахшансской автономной области, т.2…- С.136. 
2 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 302. 
3 Работал в памирской энергетики с 1942г. Пришел мальчиком на строительстве ГЭС, прошел все ступени, 

был разнорабочим, монтером. Учился. Двадцать три года руководитл энергетикой области. 
4 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 302-304. 
5Ходжибеков Э.Х.История развития энергетики в ГБАО (1980-1985гг.) - / Ученые записки Ходжентского 

гос. университета им.акад. Б. Гафурова. №3, 2017. - С.11. 
6 Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 457. 
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тыс. кВт, в верховьях которого предполагается строительство Яшилкульской 

ГЭС. Наиболее доступными в транспортном отношении и сравнительно 

легкими в осуществлении строительства являются гидравлические установки 

в низовьях реки - Гунтская № 4, и Гунтская № 5».1 Наиболее крупный каскад 

ГЭС общей установленной мощностью 17,7 млн. кВт и годовой выработкой 

81,8 млрд. кВт-часов, предполагается возвести на реке Пяндж: 9 из 13 

ступеней на реке Пяндж находятся на территории ГБАО. Наиболее 

эффективными из Пянджского каскада ГЭС являются две станции: 

Рушанская и Хоставская ГЭС установленной мощностью 3000 и 1200 тыс. 

кВт. Особый интерес вызывал вариант разбивки р. Бартанг на ступени 

энергоиспользования в связи с тем, что в голове намеченного каскада 

предполагается сооружение Сарезской ГЭС с ёмким водохранилищем 

многолетнего регулирования - Сарезским озером. Сработки Сарезского озера 

(в целях ликвидации опасности выплеска воды из озера при повторных 

землетрясениях) предполагается осуществить на 100-150 м. Водохранилище 

Сарезской ГЭС будет иметь комплексное энерго - ирригационное значение, 

так как это даст возможность вести неограниченное энергетическое 

регулирование и создать аварийную резервную емкость, которую можно 

использовать в особо маловодные годы в целях ирригации. 2 

 Имелись проблемы и в строительство линии электропередач. Так, 

организация ПМК «Сельэлектрострой» в 1982 г. годовой план строительства 

выполнила только на 88,7%. На строительстве линии электропередач Рушан - 

Шпад не хватало даже столбов. Высоковольтная линия Хорог - Вер была 

обеспечена всеми необходимыми материалами, но 22 штатных рабочих, 

разбитых на 2 бригады, вместо 12 тыс. руб. объем строительно-монтажных 

работ выполнили только на 8 тыс. руб. Основной причиной невыполнения 

плана являлась всё та же слабая трудовая дисциплина.3 

                                                             
 

1 Саидмурадов Х.М. -/ Очерки по истории Советского Бадахшана…. - С.205. 
2 История Горно Бадахшанской автономной области…, т.2. - С.-141 
3 Бурибеков Б. Интизоми суст. - / Бадахшони Совети, 1983, 15 февраля.  
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В развитии промышленности ГБАО в годы перестройки значительную 

роль играла швейная фабрика № 3 г. Хорога, введенная в эксплуатацию еще в 

1971 г. В 1981 г. открылся филиал швейной фабрики № 3 в к. Поршнев 

Шугнанского р-на. Бахор Худоназарова, которая работала с 1971 г. на 

швейной фабрике № 3 г. Хорога, была назначена её начальником. В 1982г. 

Поршневский филиал фабрики выполнил семимесячный план на 35 тыс. 

руб.1 Об общем состояние промышленных организаций на Памире в январе-

июле 1985г. свидетельствует настоящая таблица: 

 Сообщение статистического управления ГБАО. Промышленность ГБАО  

 в январе - июле 1986 г. Процент выполнения плана в % к январю - июлю 

1985г.2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации 

Реализа- 

 ция  

продук 

   ции 

Объём 

произ 

вод 

ства 

Производи 

тельность 

труда 

 По 

объему 

произ 

водства 

 По 

произво 

дитель 

ности 

труда 

1. Мясмолочный 

комбинат 

115 109 105 111 107 

2. Швейная 

фабрика 

99 101 101 113 106 

3. Завод ЖБК 113 110 108 109 114 

4. Хлебозавод 104 105 96 106 107 

5. Сельхозтехника 117 119 98 112 98 

6. Типография 115 115 107 118 101 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Промышленность и торговля ГБАО в годы перестройки (1985-

1991гг.) -/Вестник педагогического университета: издание Таджикского государственного педагогического 

университета им. Садриддина Айни. - Душанбе, - 2015. -№4 (65). - С.222-225. 
2  Сообщение СУ ГБАО. Промышленность ГБАО в январе–июле 1986г.-/ Бадахшони Совети, 1986, 14 

августа.  
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7. Лесхоз 111 124 110 103 114 

8. Предприятия 

элек. сетей 

(ПЭС) 

Х 103 100,4 115 106 

9. Всего по 

области 

106 105 102 111 107 

 

Коренного улучшения требовало капитальное строительство в ГБАО в 

годы перестройки. Однако сроки сдачи объектов постоянно либо 

затягивались, либо срывались. Так, в 1985 г. не были введены в строй восемь 

объектов, в том числе птицефабрика в Шугнанском р-не. Медленно велось 

строительство жилья и других социально-культурных объектов, а качество 

построенных было низким.1Успешно работала Хорогская швейная фабрика 

до перестройки, когда её директором являлся М.Мансуров. Но в 1986-1987гг. 

швейная фабрика г. Хорога вошла в кризисную ситуацию. Продукция 

фабрики на сумму 169 тыс. рублей не нашла себе покупателя. Из-за 

производства рабочими фабрики низкокачественной продукции против 

администрации фабрики было открыто судебное дело в прокуратуре города. 

Цехи начали пустеть, высококвалифицированные рабочие кадры один за 

другим увольнялись из-за низкой заработной платы.2 

Об успехах и о серьезных недостатках в отрасли промышлености ГБАО 

в годы перестройки первый секретарь обкома ком. партии Таджикистана 

Заиров М.3 на III Пленуме обкома КП Таджикистана (26 июля 1986 г.) в г. 

Хороге, говорил: “...мясомолочный комбинат, хлебозавод, швейная фабрика 

№ 3 не смогли выполнить план первого полугодия. Качество продукции 

завода ЖБК, хлебозавода, швейной фабрики не соответствует ГОСТам. За 

                                                             
 

1Бадахшони Совети, 1986, 14 августа.  
2Подробно об этом см. Шочамолов М. Илмат ба амал. -/Бадахшони Совети, 1991, 9 февраля.  
3Заиров Мухиддин родился в 1931г. в к.Ляккан Исфаринского р-на в семье крестянина. С1982 по 1987 год-

первым секретарем Горно-Бадахшанского обкома Компартии Таджикистана.Подробно об этом см.-/Они 

были первыми, Душанбе, 2003, С.156. Переемником Заирову М. стал С. Бекназаров (1987 – 1991).  
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1985 г. и шесть месяцев 1986 г. из план продажи хлебозавод, швейная 

фабрики, лимонадный цех, горпо г.Хорога контрольными органами из-за 

нестандартна было взято 22 тыс. рублей, но несмотря на это продвижения 

вперед в работе этих организаций не наблюдалось». 1  О недостроенных 

объектах он подчеркивал, что число таких объектов растет каждый год в 

области. 1700 квадратных метров жилья строители не смогли сдать в 

эксплуатацию. Председателю горисполкома г. Хорога, секретарю горкома 

партии города надо изучить ситуацию и дать принципиальную оценку работе 

коммунистов и отдельных руководителей участков. Руководству 

облисполкома ГБАО надо извлечь из этих ситуаций соответствующие 

выводы.2 

В 1987г. Партийным бюро области предлагали Министерством 

республики для утверждения на должность нового директора швейной 

фабрики г.Хорога экономист по образование - Хумориков Д.3 работавшего до 

это начальником СУ ГБАО, и он сменил на этом посту А.Курбонмамадова. 

При утверждении у министра местпрома республики тов. Бойматова (август 

1987г.) в г. Душанбе он как экономист перед своим утверждением поставил 

вопрос о пересмотре себестоимости продукции фабрики, и определении 

фонда заработной платы рабочим. Так, согласно устным сообщением 

Д.Хуморикова: «если рабочие фабрики раньше в 1971г. готовили изделие из 

дорогих шелковых материалов для населения, то в 1987г. они таких дорогих 

материалов вообще не получали, а готовили в основном продукции только из 

дешевого ситца. Таким образом, если при шитье одной рубашки для женщин 

из шелковой ткани швея-мотористки фабрики получило раньше 24 руб., то 

теперь при одинаковых труд и затрат при изготовление таких же изделий она 

получила всего 4 рубля. Кроме того, фабрика нуждалась в приобретение 

новых оборудование. Это и стало главной причиной малой зарплаты и ухода 

                                                             
 

1Подробно об этом.см. Вступление Заиров М.З. -/Бадахшони Совети, 1986, 31 июля. 
2Вступление Заиров М.З. -/Бадахшони Совети, 1986, 31 июля.  
3Хумориков Д. родился 1946г. в к.Поршнев Шугнанского р-на. Подробно об этом см.Шугнон…- С. 639. 
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квалифицированных рабочих из фабрики». Министр местпром республики 

тов. Бойматов не был согласен с условием, выдвинутым «нового кандидата» 

и все «причины связанным с зарплаты рабочим фабрики выдел от Минфин 

республики».1 В течение 10 дней августа 1987г. вопрос никак не решался. 

Тогда Д. Хумориков набрал смелость и зашел в плановый отдел Минфина 

республики, но тут же звонит зав. отделу Минфину сам министр местпром 

тов. Бойматов, и просить его, чтобы Д.Хуморикову срочно направили к нему. 

- «Ну, товарищ «революционер», объясни при всем присутствующих, 

чего ты хочешь добываться перед своим утверждением в качество нового 

директора швейной фабрики г.Хорога? Хумориков вновь повторял свое 

условие. Поддержали Хуморикова о пересмотре фонда заработной платы 

рабочим и выделение новых швейных машин в первый очередь тов. Попова и 

другие ответ работники Мин. местпрома республики. Таким образом, 

благодаря целеустремленности Хуморикова Д., и конечно при поддержки 

Министерство местпром и Минфин республики швейная фабрика №3 

г.Хорога снова встала на ногы, вырос зарплату рабочих, открыли новые 

филиалы в окрестности Хорога (Поршнев, Сучан и др.) В 1990г. фабрика 

имела 1200 рабочих включая во всех его филиалах работала в трех сменах.2 

Но после развала СССР, и смена Хуморикова Д. местные власти продавали 

частным лицам не только оборудование, но и даже вес здание фабрики. В 

итоге местные власти оставили без работным 1200 рабочих в ГБАО.  

Геология ГБАО в основном представлялось камнеобрабатывающим 

фабриках в к.Поршнев и в к.Даштак Ванча. 3  В 1982г. институтом 

«Тажджикгипропром» был составлен проект реконструкции и строительства 

на базе цеха в к.Поршнев фабрики, сметной стоимостью 2,7 млн. рублей, с 

числом работников до 500 человек, где наряду с огранкой драгоценных 

                                                             
 

1Бадахшони Совети, 1991, 9 февраля. 
2Шочамолов М.Илмат ба амал…- /Бадахшони Совети, 1991, 9 февраля. 
3Подробно об этом см. Ходжибеков Э. История развития геологии в годы перестройки в ГБАО (1985-

1991гг.). Вестник Таджикского национального университета, Душанбе: Сино-2015, № 3/10, (188). - С. 37. 
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камней намечено строительство цехов по производству сувенирных изделий 

и выпуску мраморных плит. Однако, проект этот до сих пор остался 

нереализированным по причине невыделения капитальных вложений на 

строительство. Отрицательную роль сыграло и то обстоятельство, что ГБАО 

не имело круглогодичного автомобильного сообщения по трассе Душанбе -

Хорог. При сезонном завозе народнохозяйственных грузов в область в 

обратном направлении все машины ехали порожними. При организации 

производства облицовочных плит, мраморной крошки, можно было бы 

исключить порожные пробеги1 - писал Ш.Шонаврузов. 

С 1983г. участок «Памиркварцсамоцветы» перешел к выпуску готовой 

продукции - различные сувениры, женские украшения, бусы, серьги, броши, 

карандаши для ресниц. Выпуск продукции участка производился строго по 

договорам с различными торгующими организациями было заключено на 400 

тыс. рублей, в 1986г. сумма договоров составляло 628 тыс. рублей. За время 

работы на участке вырос хорошие специалисты по камню, имеющие 

художественные дарования. Это К.Шамсев, Б.Бобиллоев, Ш.Куканбеков, 

А.Шодмонбеков, М.Хушкадамов, Ш.Мукаиршоев, рабочие В.Хукуматшоев, 

М.Азизуллоева, С.Мирвалиева и др. Рабочие были довольны своей работой 

как заявил рабочий Б.Бобиллоев: «Заработок зависеть от количество и 

качества труда…». 2  В 1987г. местная таджичка-геолог из Шугнана С. 

Шакармамадова стала начальник участка «Памиркварцсамоцветы». Тогда 

годовой план фабрики составлял 615 тыс. руб., а рабочие составляли 42 

человек. В 1991г. годовой план составлял 6 млн. руб. Уже до 10 июля 1991г. 

фабрика выполнение плана составляло 3 млн. 100 тысяч. Численность 

рабочих вырос до 158 человек. Полностью перешли на 3 сменовой работы. 

Средний зарплата рабочих составляло 800-850 рублей. 3 До 1985г. участок 

«Памиркварцсамоцветы» для обработки камни оснащен станками 

                                                             
 

1Шонаврузов Ш..Мастера самоцветов. -/ Бадахшони Совети, 1986, 25 июня. 
2Там же. 
3Об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 12 января. 
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(шлифовки, огранки, галтовки, сверловки и др). В перспективе участок 

должен быть переориентирован на выпуск облицовочных плиток для 

строительство крупных зданий и сооружений. Экспедиция обнаружил в 

Ванче месторождения белого, серого и полосатого мрамора в к.Даштак. 

Шпинель благородная, месторождения Кухи Лал, лазурит Лоджвардара 

также имела высокое качество декоративности и хорошую полируемость. 

Выпускаемая продукция участком «Памиркварцсамоцветы» в к.Поршнев 

отличаются самым высоким качеством и представлялся на экспорт.1  

В центре ГБАО г.Хороге была открыто магазин «Лаъл», где продавалис 

продукция «Памиркварцсамоцветы» Поршнева: карандаш для ресниц, 

серьги, брелки, разные бусы из лазурита, оникса, аметиста, цитрина, значки 

из яшмы, конгломерата, мрамора, оникса, булавки, тигрового глаза, цепочки 

разные, кулоны, различные сувениры. Зав. магазин Дж. Туроншоева 

(окончившего Душанбинский кооперативный техникум) всегда поможет 

покупателю подобрать нужную вещь. 2  В 1990 г. доход 

«Памиркварцсамоцветы» в Поршневе возрос до 831 тыс. руб. вместе 636 

планируемых. Не случайно выпуск возрос до 1387 тыс. руб и превысило 

плановое задание. Предприятие выпускало 92 вида изделий большую часть 

среди них начинает занимать бижутерия из драгоценных камней. Бусы и 

серьги из рубина, с появлением огранки за сверкающего всеми своими 

гранями темно - красного цвета, шпинели, турмалина и т.д. пользовались 

большим спросом в стране и на мировом рынке. Только в 1989г. здесь было 

установлено несколько современных, высокопроизводительных станков 

японского и итальянского производство - свирельные, кобошоние и т.д. На 

предприятия работала своя столовая, своя баня, начался строительство 

                                                             
 

1Ходжибеков Э. История развития геологии в годы перестройки в ГБАО (1985-1991гг.). -/ Вестник 

Таджикского национального университета, Душанбе: Сино-2015, № 3/10, (188). - С. 37. 
2Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 12 января. 
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жилых домов. Огромную роль в этом играла начальник участки молодая 

таджичка С. Шакармамадова. 1 

 В 1986г. мраморная плита из Ванча отправляется для отделки новых 

зданий в Душанбе, Нурек, Рогун. Главный заказчик Москвы. В 1986г. 

планируется более 15 тыс. кв. метров мраморных плит. Плановая задача 

перевыполнен. Рядом с существующих цехом возводится новый. Над его 

возведением трудятся коллектив ПМК треста «Таджикгидроэнергострой». 2 

Геологы под руководством А.Асоева из геологоразведочное экспедиции 

«Памиркварцсамоцветы» завершают разведивательные работы на 

месторождений Джангалак. Большой интерес представляет мраморные 

месторождения Шагвада, граниты, конгломераты в верховьях Ванча. 

Перспективными являются давно известные месторождений асбеста горного 

хрусталя.3 После развала СССР цех «Памиркварцсамоцветы» в к. Поршневе, 

и Даштак в Ванче вошли в глубокий экономический кризис. 

В начале перестройки в ГБАО намечалось осуществить большую 

программу электрификации. В 1986 г. на р. Гунт началось строительство 

очереди каскада гидроэлектростанции. Одна из них ГЭС Памир-1 строили 

многонациональный коллектив. Так, на его строительство работали 

экскаваторщик А.Радионов, русский работавший 32 года в Таджикистане, 

Д.М. Тазов татарин, бульдозерист И. А. Белкин со 41 лет стажем, таджики 

начальники участка А. Сарадбеков, И. Айдармамадов, У. Одинаев и др. 4 В 

строительство гидроэлектростанции Памир – 1 появились экономические 

проблемы. Самое главное затягивалось его строительство. О чем 

свидетельствуют следующие материалы: - в март 1986г. начальник 

гидротехнической службы «Таджикглавэнерго» Б.Ельманов, посетил ГЭС 

Памир-1 и о причинах его затягивание писал: «В 1984г. начался 

                                                             
 

1Более подробно об этом см. Иванова А. И засверкал рубин. - /Бадахшони Совети, 1990, 9 янв.  
2 Ходжибеков Э.Х. История развития геологии в годы перестройки в ГБАО (1985-1991гг.). - /Вестник 

таджикского национального университета: - Душанбе, - 2015. -№ 3/10 (188) … - С.38. 
3Бадахшони Совети, 1986, 30 мая 
4Госархив ГБАО. Ф.96, Оп.3. -ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО за 1985-1990гг.Вып. плана по труду. 
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строительство ГЭС Памир-1. Нетрудно представит, насколько оно 

затягивается, если работы будут вести такими темпами как сейчас. Для 

ускорения строительство необходимо создать в Хороге ПМК треста 

«Таджикгидроэнергострой». При нынешней организации строительство, 

когда ПМК находится в Орджоникидзеабаде 1  Памирская ГЭС не будет 

построена в этом веке».2 Н.Зуробеков о затягивание строительных работ в 

общих каскад ГЭС- ов на Памире писал: «Строительство один из Памирских 

каскад ГЭС Памир - начался с 1984 г. и согласно его техническим проектом в 

2000 г. с затратам 150 млн. руб. должны получать на Памире 70 тыс. кВт 

часов электроэнергии. Но, как всегда что-то не хватает для строительства и 

всегда используется слово «если». Если продолжается этот причин, то не на 

намеченным срок в 2000г., но и даже на протяжение 30 - 40 года, невозможно 

построить каскад ГЭС- ов Памира». Автор в итоге заключал: «Памир-1, 

Памир-2, Памир-3, но пока она остаётся Памир – 0».3  

В 1984г. начался строительство автодороги Куляб-Калай-Хум-Хорог- 

Мургаб, но до 1989г. построен всего 16 км. участком дороги.4 Только в 1986г. 

были проделаны определенные работы.Так, прораб СУ 907 «Средазстрой» С. 

Насриддинов и начальник управления Д. Султонбеков, СУ-71 Всесоюзного 

объединения «Трансвзрывпром» праздновали победу и сдавали самого 

сложного и трудоемкого участка Шуроабад-Сафедоб. Рабочие и инженерно-

технические работники освоили за 6 лет 25 млн. рублей капвложения. 

Работали интернациональные бригады, в которых трудились азербайджанец 

Р.Мамедов, русский В.Иванов, немец Г.Визе, татары А.Юсупов, 

Ю.Шайдулин, таджики Н.Бобоев, Р.Латипов, Х.Куватов и др. 5  Особые 

надежды возлагал область на завершение строительства это новой 

                                                             
 

1Ныне г.Вахдат РТ. 
2Госархив ГБАО. Ф.96, Оп.3. - ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО. Отчеты за 1981-85гг. - С.24 
3Зуробеков Н.Овози духул аз Бадахшон. - / Адабиёт ва санъат, № 1, 1990. 
4 Об этом см. Минбари халк, 2014, 17 марта. 
5 Подробно об этом см. Строительство автодороги. -/ Бадахшони Совети, 1986, 17, октября.  
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автотрассы протяженностью 180 километров. Дорога даст возможность 

надежной круглогодичной связи с Большой землей.1  

А.Абдуллаев в июль 1991г посетил строительстве автодороги Куляб-

Калай Хумб и о его проблемы писал: «В 1976г. начался строительство 

участки автодороги Зигар-Шагун.В строительство участвовали Союзные и 

республиканские строительные организации «Средазстрой», СУ-835, СУ-907, 

СУ-91 «Взрывтранспром», ПМК-32, ДСУ-15, ДСУ-8, «Союзвзрывпром». Из-

за нехватки дорожной техники, дизмасло, топливо, равнодушности 

отдельных инженерно-технического состава и рабочих строительство вошел 

в список долгострой. До май месяце 1991г. дорожной–строительные работы 

выполнении всего на 20,6 млн. руб. Протяженность дороги Зигар-Шагун 

составляет 34,1км, но всего построен дороги только на 12,6 км. В 1991г. был 

выделен 6 млн. руб. для строительства дороги, и по словам строителей во 

второй половины 1994г. дорога Зигар - Шагун сдается в эксплуатации. Но, 

для этого нужен еще осваивать дополнительно 19,8 млн. руб.»2 Развал СССР 

помещал завершение строительству автодороги Куляб-Калай-Хум. 

Данная дорого была успешно достроенна уже в периоде независимосты 

1991г. в результате отеческой заботы и энергичной инициативи Лидера 

нации, Основателья мира и согласия Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона. 

Говоря о развитие и проблемы средства связи и телевидения в ГБАО 

можно сказать, что в честь «60 летия образования СССР» ЭТУС соединил 

линию АТС Ванч-Даштак к 1 декабря 1982г., установлен АТС на 50 номеров 

в к.Пиш Шугнанского р-на к дню связиста. Связисты смонтировали 

аппаратуру связи Калаи Хум-Ванч-Хорог к празднику 1 мая.3 Наблюдались 

недостатки и в системы связи области в 1980-85гг.: Начальник станция 

«Орбита» С.Курбоншоев в беседе с корреспондентом областной газеты 

                                                             
 

1Гаврилюк А., Ярошенко В. Памир…- С. 457. 
2Абдуллоев А. Сохтмони рох. -/ Бадахшони Совети, 1991, 19 июля. 
3 Диловаров С. Хати алокаи Калаи Хум-Ванч-Хоруг. -/ Бадахшони Совети, 1983, 18 января.  
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В.Луганская в 1983г. не смог конкретно ответить на вопрос корреспондента, 

о том, «почему бывает случаи, когда изображение на экранах Хорогчан 

бывает не четкое, или вообще исчезает?», а он это объяснил просто 

техническими причинами.1 В отдаленных кишлаках Шугнанского р-на как 

к.Цорж, Миденвед (Шохдары) население численности более 60 человек даже 

до 25 января 1983г. не имели на своих домах радиоточек. 2 

Таким образом, развитие промышленного производство в ГБАО РТ 

целиком зависело от плано-социально экономического развитие Советского 

Союза так как не только ГБАО РТ, но и даже республика Таджикистан 

являлись дотационном регионом. Финансирование развитие народного 

хозяйство РТ происходило в зависимости с интересами экономических 

планов Советского государство. Республика Таджикистан имело слабую 

топливно-энергетическую базу и в этой связы все крупномасштабные 

проекты осуществлялись согласно установленным и выделямым 

материально-техническим и кадровым ресурсом. В 60-80 гг. ХХ века в ГБАО 

РТ были построены и введени достаточное количество производственных 

мощностей, что коренным образом изменили социальный облик края. 

Дальнейшее развитие края всецело зависело от успешной 

индустриализации Юга Таджикистан и в основном Хатлонской области. 

Именно индустриализация Хатлонской области и завершение каскада 

крупных ГЭС по Вахше создала бы, все необходимые инфраструктурные 

предпосилки, для поступления промышленного освоения ГБАО РТ. 

Экстремиальные физико-геграфические условия ГБАО РТ не оставляли 

иного выхода. Это подтверждает история независмости Таджикистана, когда 

были успешно завершены почты все проекты начатие в Советской период. 

Под чутким стратегическим внимание Лидера Нации Основателья мира 

и национального согласия Президента РТ Эмомали Рахмона в период 

                                                             
 

1 Луганская В. Тепло «Голубого экрана». - /Бадахшони совети, 1983, 17 июня. 
2 Госархив ГБАО.ФР-14, Д.202 - С.5. -Транспорт и связь. Годовой отчет управления связи, 1983г. 
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независимостьи осуществление грандиозные преобразование в всех сферах 

жиизни населения ГБАО РТ.1  

Молодеж ГБАО РТ с большой неохотой шли учится по строительным и 

техническим специальностям. В основном предпочитали учится на 

факультетах о отделениях гуманитарного, культурного уклона. Несмотря на 

то, что ГБАО РТ занимала первое место в Союзе по количеству людей с 

высшим образованием, но специалистов по специальностям естественных, 

точних и технических направлений насчитивалось единицы. Причиной тому 

было слабое преподавание этих дисиплин в средне оброзовательных учебных 

заведений.  

  

5.3. Социальная и культурная жизнь население ГБАО РТ 

В 50-е гг. XX века в социальной и культурной жизни населения ГБАО 

РТ наблюдались зрымие изменения в лучшую сторону. Граматность среди 

жителей достигло сто процентов. Во всех населенных месностях 

осуществовали начальные и средние учебние заведения медпункты, 

поликлиники и больници. Количество сметртности среди новорожденных и 

детей снизилось, наблюдалось рост населения области. 

Появилось современные формы аграрного, строительного и кустарного 

– промышленного производства. Бурно развивалось обеспечение 

электричеством населенных пунктов области и радиовещания. Происходило 

изменение в социально – классовом структуре общества ГБАО РТ. 

В 1978г. средняя численность рабочих и сужающих в народном 

хозяйстве ГБАО по сравнению с прошлым 1977г. вырос на 7,1%. Средняя 

заработная плата рабочих и служащих в народном хозяйстве составляло 

129,1 рублей. Денежный вклад населению в сберегательных банках в 1979г. 

увеличивалось на 19% и по состоянию 1 января 1980 г. состовляло 14, 4 млн 

руб. Товарооборот государственным и кооперативным состовляло всего на 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Масов Р., Пирумшоев Х., Файзи истиклол. -Душанбе, 2015. -600с. 
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сумму 57,6 млн руб, что по сравнению с 1978г. кооперативный товарооборот 

состовляло 2,7 млн. рублей или на 5,6%. Годовой план по розничным товаров 

выполнен на 100,1%, в том числе по общепита на 105%.1 Объём бытового 

обслуживанием населением по сравнению с 1978г. увеличивалось на 7,2%. 

Годовой план бытового обслуживанием население в город выполнен на 93%, 

а в кишлаках области на 89%. Улучшилось жилищно-бытовое условие 

население области. За счет государственных средств населением был 

построен на площади 35,4 тысяч кв. метров жильё, на 1200 мест сдавались в 

эксплуатации новые здание общеобразовательных школ. Основным 

недостаткам заключалось в том, что план строительство жильё населением 

области не выполнено. 2 

Во второй половине XX века выросло материально благосостояние 

труженников ГБАО РТ. Согласно отчета облуправления сбербанков области 

по состояние 1 декабря 1978г. по сравнению с первого января 1978г. 

денежный сберегательный вклад тружеников области увеличивалось на 4,5 

раза, в том числе этот показател по районам области возросло в Шугнан - 7,2, 

Калай-Хум -3,6, Ванч - 6,2, Мургаб - 3,4, Рушан - 5,7, Ишкашим - 8,7 и в 

г.Хорог - 3,8 раз. 3 Согласно отчета правления облпотребсоюза ГБАО РТ 

только в 1976, 1977г. и в десять месяцев 1978 г. населением области били 

реализованы бытовых товаров: -2326 шт. часов, 1190 шт. холодильников, 938 

шт. стиральных машин, 2979 шт. утюг, 2111 шт. велосипед, 4221 шт. 

радиоприёмник, 1690 шт. телевизоров, 451шт. магнитофонов, 260 шт. 

фотоаппаратов, 1456 шт. швейных машин.4 

В 1980 повышалось уровень благостояние и культурная жизнь народов 

Таджикистана. Количество рабочих и служающих республики увеличилось 

на 4,2%. Реальный доход на душу каждого населения вырос на 4%. Средняя 

                                                             
 

1 Ахбороти упроавленияи статистикии ВАБК. -/ Бадахшони Совети, 1979, 10 февраля. 
2 Ахбороти упроавленияи статистикии ВАБК. -/ Бадахшони Совети, 1979, 10 февраля. 
3 Ракамхои пешрави. - /Бадахшони Совети, 1978, 22 декабря. 
4 Бадахшони Совети, 1978, 22 декабря. 
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заработная плата рабочих и служающих в среднем состовлял 144,5 рублей с 

надбавкой пособий и льгот из фондов общественных потребление состовляло 

207 рублей. Заработная плата колхозников увеличивалось на 6%. Пособие и 

льгот, которые получили населения из общественных фондов потребление 

состовляло 1083 млн руб или вырос до5,5%.131 март. Еще с 1 ноября 1974 г. 

начали выплачивать пособия на каждого ребенка в размере 12 рублей 

ежемесячно до того времени, пока он не достигнет 8-летнего возраста. Тогда 

на эти деньги можно было прожить семье не менее пяти–семи дней. Цена на 

продукты: Хлеб — 16–24 копейки (буханка 1 кг), мука (1 кг) — 46 к., сахар 

— 75 к., шоколадные конфеты (1 кг) — 2,4–3,6 р., карамель — 1,6–1,8 р., 

молоко (1 л) — 20 к. в магазине и около 30 к. на рынке. Коробок спичек — 1 

копейка. Тетрадь на 12 листов — 2 к.; карандаш — 2 к.; тетрадь на 18 листов 

— 3 к.; дневник школьный — 18 к. Кефир (бутылка 0,5 л) — 45 к. (15 к. 

стоила бутылка, которую можно было сдать в магазин). Сливочное масло — 

2,4 р./кг, банка сгущенного молока (400 г) — 55 к., твердый сыр — 2,7 р./кг. 

Коммунальные услуги составляли около 15 руб. Проезд на общественном 

транспорте: 3 к. трамвай, 4 к. троллейбус, 5 к. метро и автобус. Одежда для 

детей: колготки, белье — два–три рубля, платье летнее - шесть–восемь, 

зимний костюм на ребенка шести–семи лет — от 16–20р и др2. 

Кроме того, с 1 сентября 1979г. претворялось в жизнь бесплатное 

обеспечение учебниками учащимся вторых и третых классов 

общеобразовательных школах республики. Вклад трудящиеся республики в 

сбербанках республики состовляло 85 млн. руб., увеличился на 13%.3 

С начала 1962-1963 учебного года все семилетние школы были 

переведены на восьмилетние обучение в ГБАО.4В 1968-1970 гг. в ГБАО РТ 

был завершен восьмилетнем и среднем обучение учащиеся средней школы.5В 

                                                             
 

1 Бадахшони Совети, 1980, 31 марта. 
2 Об этом см. https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/posobiya-v-sssr.html#i 
3Чамъбасти фарахбахш. -/ Бадахшони Совети, 1980, 31 марта 
4Каширина Т.В., Давлатеров Д. Очерки по истории Советского Бадахшана…- С.262. 
5Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.1, Д.20. - Л.92. - Завершение восьмилетнем обучение. 

https://visasam.ru/emigration/sovetskiysoyuz/posobiya-v-sssr.html#i
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своем вступлению на XI Всесоюзный съезд учителей СССР (1968г.) зав. 

отдела облоно ГБАО РТ Г.Факиров говорил: «У нас на Памире завершился 

переход в среднем образования. «Если на Памире все школы перешли на 

среднюю образованию, то это уже победы коммунизма!» - говорил Министр 

образования СССР М. Прокофьев». 1 В 1970г. в Советском Бадахшане на 

тысячу человек в возрасте от 10 лет и старше специалистов с высшим и 

средним (польным и неполным) образованием было больше, чем в целом по 

Таджикской ССР и даже по Советскому Союзу: если по СССР на тысячу 

жителей приходилось 483 человека с высшим и средним (польным и 

неполным) образованием, по Таджикистану-420, то по ГБАО-525 человек. 

Большую помощь оказывали ГБАО РТ Россия и Украина, откуда ежегодно 

прибывало до 20 учителей русского языка и литературы.2 

В 1971г. более 350 учителей были удостоены государственных наград, 

112–Грамотами Верховного Совета Тадж. ССР, 48-удостоены звания 

«Заслуженный учитель школы Тадж. ССР», 41-«Отличник просвещения 

СССР».3В 1971г. 130 человек работников культурного фронта перешли один 

и двухмесячные курсов повышения квалификации в г.Душанбе и 

Москве.4Если в 1974-1975 учебном году на народное образование ГБАО РТ 

было израсходовано 15,2 млн. рублей, 5 то в 1975-1977 гг. на народное 

образование в области было ассигновано 31, 4 млн. рублей.6 

Но несмотря на это серьезную озабоченность вызывали социальные 

условия жизни учителей республики. Еще в 1958г. было принято решение, в 

котором предусматривалось меры по улучшению жилищно-бытовых условий 

учителей и обеспечению их до 1962г. жильем. В соответствие с этим, был 

утвержден план строительства жилых домов для учителей на 1958-1962 гг., 

                                                             
 

1Беседа автора с бывший зав. облоно ГБАО Г.Факирова, 2014, 21 июня. 
2Народное хозяйство СССР 1922-1972. - М., 1972. - С.38-39. 
3Подробно об этом см. Госархив ГБАО. Ф. 2, Оп. 3, Д. 12.  
4
Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.91. 

5 Подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.34, Д.622. - Л.36. – Отчет облоно за 1974-1975 уч. год. 
6 Госархив ГБАО, Ф.1, Оп.36, Д.149. -Л.12. - Отчет облоно за 1975-1977 учебный год. 
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по которому предусматривалось построить за эти годы 4497 квартир. 

Фактически же было построено 427.1 В 1963г. из 18 учителей русского языка 

и литературы, прибывших из Дрогобычевского пединститута в школы ГБАО 

РТ в 1963г., осталась только одна, а остальные выбыли ранее положенного 

срока. В то время в школах области не хватало 70 учителей русского языка и 

литературы.2В 1972 г. в СССР был принят Постановление «О повышении 

ставка и оклад врачей, учителей и воспитателей дошкольных учреждении» и 

начиная с первого сентября 1972г. ставка и оклад учителей был повышен на 

20%. Постановление был обсужден в заседание бюро облисполкома и был 

принят постановление, согласно которого молодые учителя, приехавшие на 

работу в области должны обеспечиваться в первый очередь квартирой, или 

если сами строят дома, то им представляется кредит. Несмотря на это из 845 

учителей приехавшие по направлению на работу в 1971-1977гг. 351 из них 

обратно ушли за пределы области.3 

К сожалению, руководства ГБАО РТ не уделяло достаточного внимания 

социально бытовым условием молодых педагогов, прибивавших из 

различных уголков Советского Союза. Не все учителья смогли адаптироватся 

к природно- климатическим и моноязычным условиям горного края.  

Большой известностью среди населению пользовались тогда учителя Д. 

Шабдолова, М. Назардодова, удостоенные-ордена Ленина, учителя Ш. 

Мамадшоева, М.Мародалиев, Н.Г.Башева, М. Залилова, Ж. Шляупас и 

многие др. награждены орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», а также другими медалями.4Ё.Сучани исследовал вопрос получения 

звание заслуженных учителя республики по ГБАО и писал, что этот званием 

в 1964-1974гг. удостоились Зайдуллоев Л., Замиров Н., Илназаров Л., 

                                                             
 

1 ЦГА РТ.-Ф.360. -Оп.15. - Д.863. - Л.55. - Улучшение жилищно-бытовых условий учителей. 
2 Госархив ГБАО, Ф.1- Оп. 31. - Д.54. - Л.29. – Учителей русского языка. 
3
Подробно об этом см. Госархив ГБАО.Ф.1, Оп.31, Д.9. - Л.75. – Постановление СССР «О повышении 

ставка и оклад врачей, учителей и воспитателей дошкольных учреждений». 
4История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2. - С.117. 
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Метаршоев Ш., Фаросатшоев М., Худобердиев Х.; в 1965г. Абдулалишоев Р., 

Алиназаров А. и др.1 

Развивалось науки и научное изучением ГБАО РТ.За 25 лет в 

Памирском ботаническом саду испытано около 20 тыс. образцов растений; 

одного картофеля в испытании было 3 000 образцов, кукурузы-150 и т.д.».2 С 

1965г. руководил работу Памирском бот.саду Х.Ю.Юсуфбеков.3 В 1969г. на 

базе ботсад г.Хорога был организован Памирский биологический Институт, 

который занимается сбор мир растений, животных и биоценозов Памира.4В 

1972г. в институте уже работали 40 научных сотрудников, 12 кандидатов и 2 

доктора наук, 1 академик АН Таджикской ССР.5В 1968г. в Институте языка и 

литературы АН Тадж. ССР был организован сектор памирских языков. 

Исследования памирских языков в институте проводили известные ученые 

как, Р.Додихудоев, К.Додихудоев, Н.Шакармамадов, М.Файзов, 

Т.Бахтибеков, Н.Карамхудоев, П.Джамшедов, Б.Лашкарбеков, 

С.Мирзоабдинова и др. Большим успехом сектора явилось создание 

Шугнано-русского словаря. 6 В 1975г. сектор памирских языков был 

преобразован в отдел, где велось исследования по трем направлениям- по 

изучению языков, фольклору и письменного наследия.7Определение успехи 

были достигнуты в области изучения истории Бадахшана. История 

дореволюционного Памира всесторонне обобщена в монографии академика 

АН Тадж. ССР Б.Искандарова.8 История советского периода наиболее ярко 

                                                             
 

1Об этом см. Сучони Ё. Муаллимони хизматнишондода. -/ Газ. Миллат, 2013, 23 октября. - С.15.  
2 Подробно об этом см. ЮсуфбековХ. - / Бадахшони Совети, 1965, 15 августа. 
3Юсуфбеков Худоер Юсуфбекович - советский учёный, специалист в области растениеводства, освоения 

аридных горных и высокогорных территорий, луговедения, ботаники, полевой исследователь-практик. 

доктор сельхоз наук (1969), академик АН РТ (1976), Заслуженный деятель науки Тадж.СССР (1978). 

Подробно об этом см: https://ru.wikipedia.org/wiki; Юсуфбеков Х.Ю. 
4Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.52-53. 
5 Более подробно об этом см. Памирскому ботаническому саду 25 лет -/ Известия А.Н.Тадж. ССР. 

Отд.биологических наук, 1966, №1. - С.128-130. 
6 Додихудоев К. Шугнано-русский словарь. В 3 томах, М.: Восточная литература, РАН 1999. - 568 с. 
7 Госархив ГБАО, Ф.11, Оп.2. Д.22. Л.105. - Отдел Памирских языков. 
8Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине 19 в» (часть 1, Душанбе, 1962 и часть 2. 

Душанбе, 1964. 
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получила отражение в монографиях М.Назаршоева. 1 «Физико-технический 

институт АН Таджиксой ССР являлся инициатором проведения 

международного научного эксперимента «Памир», в котором принимали 

участие физический институт СССР, Институт ядерной физики Москвы, 

Институт физики высоких энергий Казахской ССР, физико-технический 

институт Узбекской ССР, а также: Институт ядерных исследований Кракова 

и Лодзинский университет.Главной целью эксперимента-изучение ядерных 

взаимодействий при сверхвысоких энергиях частиц, источником которых 

является космические лучи.»2- писал Х. Саидмуродов. 

Первая таджичка-доктор биологических наук, уроженка ГБАО РТ 

профессор, Л.И. Исмаилова3 более 40 лет проработала в ТГМИ.4 Известные 

ученые-академики АН Таджикистана Искандаров Б.И., Масов Р.М., 

Юсуфбеков Х.Ю., Акназаров О.А., академик Международной академии 

высшей школы Назаршоев М.Н., Джураев К.Д., Додихудоев Х.Д., 

Юсуфбеков Р.Ю., Имомназаров Б., Шарифов Х., Маджлисов Н., Бокиев, О., 

Шарипов Х., Якубов Ю., Рахимов М., Пирумшоев Х., Рахматулоев А., 

Додхудоева Л.Н., Саломатшоева Л., Джамшедов П., Шакармамадов Н., 

Додхудоев К., Мамаданбарова Ш., Шерѓозиев М., Абдулхофизов Ш., Илолов 

М., Шабозов М., Мирзоев О., и др., внесли достойный вклад в развитие науки 

Таджикистана, и их заслуги изучены в историческом литературы.5 Уроженцы 

ГБАО РТ внесли достойный вклад в развитие науки, а Таджикистане, работая 

в различных научных центрах за пределамы области. 

 Благодаря совместным усилиям работников Центрального института 

малярии Минздрав. СССР, республиканской и областной санэпидстанций в 

                                                             
 

1Назаршоев М.Н. Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм» (Душанбе, 1970); Он 

же.Торжество ленинских идей культурной революции на Памире» Душанбе, 1974, на тадж. яз. и др. 
2 Саидмуродов Х. Проблемы научного изучения Памира. - /Бадахшони Совети, 1980, 30 января. 
3 Подробно об этом см. Ходжибеков Э. Х.- / Очеркхои мухталифи таърихи…, 2018. - С. 120-125. 
4Об этом см.-/ Азия-плюс http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1355291700 
5
Об этом см. Сафаркулова Г.Ю.История становления и развития образования, науки и культуры Горно-

Бадахшанской Автономной области (1924-1991гг.): Дисс. кандидата исторических наук: 07.00.02 Душанбе, 

2016. - 178 с. 

../../../Documents%20and%20Settings/User/Downloads/Мои%20документы/Downloads/Азия-плюс
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1355291700
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1956г. малярия, как массовое заболевание в целом по республике и в 

частности в ГБАО была ликвидирована.В 1957г. открывалось водолечебницы 

«Гарм-Чашма» (горячий источник) на месте выхода минеральных вод в 

Ишкашимском р-не, где лечать такие заболевание, как чешуйчатый лишай, 

экзема, нейродермит.1В 1967г. в Хорог открыли глазной диспансер на 35 

коек. Больным оказывали помощь высококвалифицированные специалисты 

А.Мазабшоев, С.В.Тихомирова, Ш.Холикназарова и позже все они перешли 

на преподавательских работ на ТГМИ им А.Сино.2 

В 1971-1976 гг. были построены лечебный корпус Калай-Хумбского 

райбольницы, новые здания Рушанской больницы на 35 коечных мест с 

поликлиническим отделением, корпус больницы в Навобод Шугнанском р-

не.3В лечебно-профилактических учреждениях области по состояние на 1 

января 1979г. работали 178 врачей и 708 средних медицинских работников.4 

По культурно-просветительская работа в 1956г. были открыты новые 

библиотеки в Ванчском, Шугнанском и Мургабском районах. 5В 1959г. в 

области имелись 58 библиотек с 300 тыс. экземпляров книг, в 1982 г. 172 

библиотек с 1,2 млн. экземпляров книг. Их пользовали более 86 тыс. 

читателей.6В 1965г.в Хороге сдано в эксплуатации Дом культуры на 400 мест 

и в нем кроме зал представлений и концерта, имела место для любителей 

искусств и изготовление памирских джурабов. 7 В здание дом культуры 

г.Хорога работали знаменитые вязалщики памирских джурабов: Ф. Бобоева, 

М. Мадиева, З. Азатшоева, Э. Шоиброимова, А. Файзова, С. Раджаббекова. 

Эти женщины до 1965г. в Хороге пользовались большим уважением и их 

продукции имел большой спрос среди населением.Они своим трудом 

                                                             
 

1Об этом см.Госархив ГБАО, Ф. 11, Оп. 12, Д.39. Л. 1-12-. Санаторной – курортное лечение. 
2Чарсемаков К.Нури ду бораи чашм. -/Бадахшони Совети, 1985, 11 сентября. 
3Госархив ГБАО. Ф.11, Оп. 4, Д.4, Л.3 - Отчет облздравотдела за 1976г. 
4Госархив ГБАО. Ф.11, Оп. 8, Д. 5, Л. 8. - Отчет облздравотдела за 1978г.  
5История таджикского народа, т.VI, новейшая история (1941-2010гг.) …- С.219-220. 
6Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.39. В честь юбилея 40-

летие ГБАО в 1965г. этот новое здание дом-культуры М.Н.Назаршоев подарил артистам облтеатра им. А. 

Рудаки г.Хорога. (Э.Х.)  
7Назаршоев М.Н.Назаршоев Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.33. 
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возрождали в памирские национальные джурабы такие старые народные 

узоры как «Роза», «Цветок», «Опоясный», «Можевельник», «Скорпион», 

«Круговорот», «Павлинная перья», «Тигровые ногти» и др.1 

Если в 1960г. облмузею посетили 5 тыс. человек, и работники проводили 

120 экскурс, то в 1983г. эти цифры возросли на 23 тыс. и 268. В 1961 г. музей 

был построен за ново и количество экспонатов возрос вдвое. Бывший 

начальник ОО Памирского поста, позже директор исторический музей 

Литовской ССР А. Дуккур подарил музею старых фотоснимков первых 

заседание облревкома в к.Поршнев за 1924г.В годы семилеток в ГБАО были 

построены новые здания для 27 клуб и 28 библиотек, в восьмом пятилетке 

для 36 клуб и 34 библиотек, в девятом пятилетке для 49 клуб и 52 библиотек, 

в десятом пятилетке для 19 клуб и 14 библиотек.2В 1982 г. если каждому 

человеку по республики в среднем соответствовал 2530 клуб и один 

библиотек на 3088человек, то в ГБАО эти цифры составляли 736 на 796 

человек.3 

В деле развитие радиовещания, средства связы и телевидение в1950 г. 

было радиофикационировано полностью г.Хорог и районные центры, 

установлена радиосвязь с Восточного Памира. 4 В 1958г. был открыт 

радиоузел в Баррушане, в 1959г. в к. Емц, в 1960 в к. Дерзуд, Дехрушан 

Рушанского р-на. 5 Был построен радиостанция в Хороге, а в 1959г. в 

республике была организовано фототелеграфная связь, которая 

осуществлялась с Москвой, Ташкентом, Ленинабадом. 6 По инициативу 

Н.Джонбобоева и Х.Олифтаев была образована областное радио. 15-июня 

1975г. вместе позывного «Местное радиовещание начинает свою работу» 

                                                             
 

1Подробно об этом. См. Бадахшони Совети, 1965, 27, мая. 
2Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.33. 
3Там же. - С.39.  
4Скоробагатов И.М. Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за развитие народного 

хозяйства республики в послевоенный период (1945 – 1953 г.). - Душанбе, 1963. - С.90. 
5
Абдурахмонов З.В.История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики 

Таджикистан (20-е годы ХХ-начало ХХ1вв.) … -24с. 
6История таджикского народа, т.VI, новейшая история (1941-2010гг.) …- С.215. 
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появилось новый позывной:«Говорит Хорог, центр ГБАО». 1 В 1968г. 

Министерство связи СССР для подачу телепрограммы наметило 

строительство РРЛ Душанбе – Хорог на оборудовании типа «Рубеж». Когда 

приступили к проектированию и расчетам, выяснилось, что это работа 

обходится слишком дорого – 40 миллионов рублей. Поэтому вместо РРЛ в 

самом Хороге построили станцию «Орбита – 2».2 

Минсвяз СССР 08.01.1973г. выдало Ереванскому отделению 

техническое задание на разработку проекта установки Орбита-2 в 

г.Хороге.Перед изыскателями стояла трудная задача: найти в узком ущелье 

Хорога площадку, отвечающую требованиям постройки «Орбиты». 

Площадка под «Орбиту-2» размером 50x5 Ом, находилась в западной части 

города, в 450 м. южнее аэродрома.Выбор площадки утвердил зам. Министра 

связи СССР Талызин 03.11.72г.3 Проект «Орбиты-2» был утверждён после 

акта экспертной комиссии Минсвязи Тадж. ССР и включал в свой состав: 

техническое здание круглой формы объёмом 840м3 из металлических колонн 

и балок, залитых бетоном. Здание являлось фундаментом для установки на 

нём приёмного оборудования «Орбиты» с рефлектором диаметром 12м.; 

Орбита принимал со спутникаодну теле программу в чёрно-белом или 

цветном изображении; -одну радиопрограмму; -имела телеграфный канал 

служебнойсвязи.4 

В условиях движения по тракту Душанбе - Хорог такой детали, как 

зеркало (рефлектор) антенны диаметром 12м. и весом в несколько тонн, 

задача эта была далеко не простой. Тщательно отшлифованная поверхность 

зеркального параболоида не допускала ни малейших царапин. Другие детали 

антенны, были не столь громоздки, но их общий вес составлял больше 70 

                                                             
 

1Абдурахмонов З.В.История формирования и развития системы связи в ГБАО Республики Таджикистан (20-

е годы ХХ-начало ХХ1вв.). -24с.  
2
 Джураев А. Телевидение. Душанбе, 1979. - С. 37.  

3Медведев Н.И.Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане... - С.197. 
4Там же. - С.200 – 201. 
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тонн.1В организации перевозки ответственного груза организовали бригаду 

лучших водителей во главе с шофёром, имеющим правительственные 

награды за работу, Черняевым А.И. Первый караван из 9 машин с 

рефлектором и опорно-поворотным устройством был отправлен из Душанбе 

в Хорог 31 мая 1977г. В Хорог он прибыл 5 июня. Второй поезд из 12 

автомашин, учитывая трудности и опасность перевозки по Памирскому 

тракту, шёл через Анзоб - Ош. Он отправился из Душанбе 15 июня, а прибыл 

в Хорог 19 июня 1977г.Сама ПМК-148 области не была мощной 

организацией для строительства небольшого, но сложного объекта, как 

техническое здание «Орбиты -2». Крана, соответствующего мощности и 

конструкции, в Хороге не нашлось, и его пришлось привезти из Душанбе. 

Это был башенный 10-тонный кран, доставленный на площадку в 

разобранном виде. Здесь его собрали, и монтажники 21 июня, в её составе 

был и механик С.Д. Гаврилов224 августа 1977 г. на «Орбите» был праздник: 

на цветной телевизор получили изображение, принятое со спутника! Акт 

приёмки был подписан 20 декабря 1977г. Этим было положено начало 

телевидения в ГБАО. 3 После чего в 1977г. в г. Хорог были установлены 

телевизионная станция типа «Экран», 4 и жители дальнего Хорога и 

близлежащих районов впервые получили возможность смотреть программы 

ЦТ СССР, преданным по антеннам из селения Дашти Боло.5Начиная с 1977 г. 

жители Хорога начали смотреть передачи телевидения «Останкино». 6 

О телефонный связи на Памире Д.И.Попов писал: «в 1949г. техника 

связи на Памире, даже в областном центре, было очень старой. Телефон 

работал от местной батареи.Чтобы осуществить междугородный переговори, 

                                                             
 

1Там же. - С. 202. 
2 Медведев Н.И.Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - С.207. 
3Там же... - С. - С.210. 
4Об этом см. www / ogoniok/ com/ 15.02.2012. -Космическая система связи. 
5 Додо Л. Пешбурдхои телеком зиёданд. -/ Бадахшон 2011, 6 мая. 
6 История таджикской журналистики - //www/ muloevsharif-wordpres. сom. 
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абоненту г. Хорога надо было придти в контору связи. 1 Если в 1951г. 

переговорные пункты были открыты в Хороге и в 3-х райцентрах,2то в 1956г. 

трудящиеся Хорога разговаривали по телефону не только со столицей 

республики, но и со столицей СССР - Москвой.В 1958г.центр ГБАО - г. Хо-

рог получил междугороднюю проволочную телефонную связь со столицей 

республики Душанбе. А с 1959г. Хорог имел с центром республики 

междугороднюю телефонную связь по 2-м каналам.3В 1962г. в Хороге была 

сдана в эксплуатацию автоматическая станция (АТС) с монтированной 

емкостью 500 номеров.Тогда в ГБАО насчитывалось 7 городских 

телефонных станций монтированной емкостью 1250 номеров. В том числе в 

Шугнане, Ванче, Ишкашиме -на 130, Рушане, Калаи-Хуме и в Мургабе на -

120 номеров.4Об убыточность предприятий связи на Памире писал Кабиров, 

что телефонизация одного лишь сельсовета Аличур с линией в 100 км. 

обошлась государству более чем в 100 тыс. рублей.5 «Расходы на содержание 

АТС более чем в два раза превышают тарифные доходы» -писал 

И.Клеандров. 6 В 1964г. связисты области раньше срока закончили 

строительство телефонной линии Хорог-Мургаб (300км.)7По состояниена 1 

января 1980г. в ГБАО имелось 5712 телефонных номеров.8 

Телефонизация области дала вазможность повысить благосостояния 

населения и послужило дальнейшему развитию народного хозяйства, 

культуры и других сфер социальной жизны. 

Правительсва РТ уделяло особое внимание развитию професионального 

искуство в ГБАО РТ. В 1954г. выпускники театрального института имени 

Островского г.Ташкента М.Маликов, М.Мамадазизов, П.Завкибеков, 

                                                             
 

1 Попов Д.И. Алло... я вас люблю. Душанбе, 2002. - С. 8. 
2 Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире…- С.11. 
3Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире… - С. 35. 
4Там же. - С.13. 
5Там же. - С. 11. 
6 Клеандров И. Экономика Советского Горного Бадахшана…- С. 84-85. 
7
Кабиров Х. Развитие связи на Советском Памире…- С. 100. 

8Подробно об этом см. Абдурахмонов З.В.Аз таърихи инкишоф ва фаъолияти алокаи телефон ва телеграф 

дар ВМК (1925-2006). -/ Вопросы Памироведения, вып.7, Душанбе- 2013. - С.2 
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М.Сухробшоев, П.Шодмонбеков, Ш.Пулодов поступили на работу в 

облмуздрамтеатре г.Хорога. До этого в театре работали только 2-3 

профессиональных актеров. Через десять лет к ним примкнули другие 

выпускники названного института Б.Маликова, З.Искандарова, А.Давлатов и 

др.Бывший министр культуры РТ М.Назаров вспоминал об артистах 

облтеатра в 50-70-е годы ХХв. «В 1955г. М. Мамадюсуфов награжден 

Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.1 Его отец был 

музыкантом и умер в 93 лет. Перед смертью он подарил своей сетор ему. 

Иван Иосипович Рогальский, когда писал музыку для спектакля «Золотой 

кишлак» М.Миршакара он всегда обращался к помощи Мамадёкуба. 

Большинство мелодий этой пьесы писал старый М.Мамадюсуфов. 

К.Шотемуров-участник творческой Олимпиады музыкантов и певцов 

Таджикистана, состоявший в (1931г. в Сталинабад) несмотря на свой 

старость работал в облтеатре ГБАО.По его инициативу знаменитый 

памирский танец «Аспак» был поставлен на сцену. Косым был певец, танцор 

и даже сочинял музыку.2На Памире основатель профессиональной музыку 

является К. Ноебшоев. Его произведение «Ман об гардам», «Акрамджон», 

«Сегохи Помир», «Гулгунча», «Дилбари чон» были знамениты даже в 

республики.» 3 

В 1959г. молодые памирские таланты были направлены на учебу в 

театральном институте им. Н.А. Островского г.Ташкента, о чем вспоминал 

артист А.Давлатов: «Для нас таджиков, узбеков преподавали учителя разных 

национальностей как Х.М. Кожевников, Харламбидес, М.Фатахов, О. 

Эммануиловой, А.Г. Демольтян и др. Мы учились дружно, как в одном 

семьи. Исходя из этого, тема дружба народов СССР являлось мой любимый 

образ на сцене облтеатра». 4 А.Назриев 1  в 1955г. являлся солист и 

                                                             
 

1Назаров М.Санъати халки точик. Нашрдавточ. 1961.- С.159.  
2 Там же. - С.130. 
3Там же. - С.150. 
4Давлатов А.Артисти хизматнишондодаи республика. / Бадахшони Совети, 1983, 23 январь. 
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руководителем групп госфилармонии республики. В 1955г. он удостоен 

званием «народный гафиз Таджикистана». Его песни «Мой век», «Любовь к 

отчизне», «Любимая», и др. сделали его знаменитым во всем республики. 

Готовил учеников, как Одина Хошимов и др.2 

Касаяс историю создания нового ансамбля “Памир” можно выделит 

несколько версий: Согласно первый версии «в 1955г. на основе детско-

этнографический ансамбль «Памир» был организован новый ансамбль –

Ансамбль песни и пляски Памир при Государственный филармонии 

республики в составе 40 человек.Его руководителем являлся В.С.Смирнов, 

художественный руководитель Г.Гуломалиев, главный режиссер ансамбля 

являлось А.Рахмонкулов (в 1956-1959гг.), 3 балетмейстер М.Отамов, 

танцовшики М.Исломов, М.Мамадюсуфов, певцы Б.Махтобшоева, 

К.Гарибшоева, Н.Одинаев, Х.Бандишоев и др». 4  Назаршоев М. добавляет, 

что в состав ансамбля участвовали и старшие артисты-участников декада 

таджикской литературы и искусство в Москве из Памира гафизы 

М.Мамадюсуфов, Н.Одинаев и др.Кроме таджикских песен в репертуар 

ансамбля вошли лирические узбекские песни, русские шуточные частушки, 

азербайджанские, польские, индийские и даже цейлонские.5 

Согласно другой версии после избиранию на должности Т. Улджабаева6 

первым Секретарем ЦК КП Таджикистана, и Н.Додхудоева на должности 

Председателя Президиума Верховного Совета Таджикистана согласно 

решений Председателя Совета Министров Таджикской ССР был организован 

Ансамбль песни и пляски «Памир». Его главным руководителем был 

                                                                                                                                                                                                    
 

1Абдулло Назри родился 26 июля 1930 г. в к. Рузвай Калай-Хума.После окончания семилетьку работал 

учителем, но его тяготал к себе музыку, и был назначен худ. рук. колхозного самодеятельности. В 1944-48гг. 

заочно окончил педучилищ Гарма.В 1951-1954г. руководитель художественной самодеятельности Дом 
культуры Калай-Хума.Подробно об этом см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- С.626-630. 
2 Пирумшоев Х.П. Таърихи Дарвоз…- С.630. 
3Об этом см. Шугнон, 2014... - С.- 606: В 1961г.Рахмонкулов А. являлось художественный руководитель 

ансамбля песни и пляски Памира. См. Шугнон. - С. 606 - 607.  
4Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.125.  
5Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С. 117- 118.  
6 Ульджабаев Турсунбай - советский и таджикский партийный деятель, первый секретарь ЦК КП 

Таджикистана с 1956 по 1961г. Подробно об этом см. https://go.mail.ru/search; Т. Ульджабаев. Штрихи к 

портрету. - /http://hl.mailru.su/mcached?q=Т.%20Улджабаев. 

https://go.mail.ru/search
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A2.%20%D0%A3%D0%BB%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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назначен Г.Гуломалиев,1 а хореографом М.Хотамов. Гаффаров У. приводит 

об этом вспоминание бывшего Министра культуры Таджикистана 

М.Назарова: «В 1957г. возник вопрос о необходимости организации 

этнографической ансамбля «Памир». Но, нам никак не удалось решать 

финансовой часть содержания ансамбля. Три-четыре раз мы обращались в 

Министерство культуры СССР, но проблем не решалось. Тогда пришлось 

нам (Назаров М.- (Э.Х.) вместе с Т.Улджабаев и Председателя Сов. Мин. Н. 

Додхудоев зайти к приемную Секретаря ЦК КПСС М.А. Суслову в 

Москве…, и Секретаря ЦК КПСС Кириченко, который тогда контролировал 

вопросы финансово-экономического характера, и они выделили средства для 

содержания ансамбль «Памир».2 

В программу ансамбля вошли мотивы композиторов Памира: 

Г.Гуломалиев, Н.Курбонхусейнов, М.Сафармамадов, Г.Саодатов. Опираясь 

на фольклор народов Памира ансамбль представила зрителям лучшие песни, 

танцы и сюите: «Песня и любовь», «Весна Памира», «Привет», «Красавицы 

таджички». В этих композициях был отражен прежде всего красоты природы 

Памира. Памирские танцы под названием «Танец с палок», «Трилогия» и 

«Аспакбози» стали знаменитыми среды зрителей. Ансамбль «Памир» в 

декаде литературы и искусство в апрель 1957г. в Москве достиг еще более 

крупных творческих успехови завоевало больше популярности. Сюита 

«Весна Памира», «Памирская свадьба», «Возглас влюбленных», «Голос 

счастливых молодежи» и на русском языке «Над полями зорка светлая», 

«Огонёк в Таджикистане» (музыка Ленская, слова Егорова), хорошо 

принялось москвичам.3 Памирский ансамбль в дни декада вступал на сцене 

                                                             
 

1 Гуломалиев Гуломхайдар, род. 1904, сел. Вомар, Рушанского р-на ГБАО. В 1933г. вступал в клуб 
художественный самодеятельности М.Бандишоева в к.Вамар в качестве музыканта. С 21 июня 1939г. 

заведующий чайханы в Рушане, в 1940г. член ансамблья песни и пляски Памира.В 1957г. после вступления 

ансамбля «Памир» под его руководством в Москве награжден званием Народный артист СССР. Подробно 

об этом см.Бахтиёров М.Таърихи Рушон…- С. 122, 264. 
2
 Подробно об этом см. Гаффаров У. Назаршо Додхудоев…- С. 96. 

3 Ходжибеков Э.Х. Из истории создания и распада ансамбля песни и пляски «Памир» в республике 

Таджикистан (1940-1961гг.) … - С.149-150. 
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Большого театра СССР, концертный зал имени П.Чайковский, заводах, 

фабриках и высших учебных заведениях Москвы.1 

За выдающиеся успехи и за активное участие в проведение декаде 

литературы и искусство таджиков в Москве согласно Приказу Президиума 

Верховного Совета СССР от апреля 1957г. Г. Гуломалиеву был удостоен 

звание «Народный артист СССР», 2 а другие солисты ансамбля были 

награждены орденами и медалями СССР. 3  Ансамбль позже вступал в 

Украина, Белоруссия, Грузия Армения, Азербайджан и Российской 

Федерации. Ведущие ансамбля О. Арипов и А. Шодмонова во время 

концертов перевели основные содержание стихи с таджикского на русском 

языке. По приглашению правительство Афганистана ансамбль Памир при 

участии мастера искусства республики Таджикистана Галибова Р., Фозилова 

Т., Джураев А., Камолов А. выступал в г.Кабул. На стадион «Гози» г. Кабула 

таджикские артисты вступали в присутствие 15 тыс. афганских зрителей. 

Амонбеков Н., Пиронова Х., Рахматова Н., 4 Машрабов У., Паллаев М., 

Зооолшоева С., Бахтибегим и О. Ариповым, Мамаданбарова У., Пулодов Ш., 

Майбалиев Х., Бандишоев Х., Сафармамадов М., Чакабоев Р., Джумаев М. и 

др.5В 1958г. состав ансамбль «Памир» состоял из 40 человек. Зрители с 

воодушевлением тогда встречали хоровая песня Г.Гуломалиева «Бадеха», 

«Ба махбубам» и старинные песни «Рок» и «Эй пари». 6 Ш.Шохкосим и 

Х.Мамадамонов подчеркивали, что благодаря Советского государство 

                                                             
 

1Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.118.  
2Гаффаров У. Назаршо Додхудоев…- С. 96. 
3Назаршоев М.Н. Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.118. 
4Рахматова Нукра родился в 1942г. (вернее 1944г.) в Бартангском р-не ГБАО. После окончания 8 

класса приехала в Душанбе и поступила в муз. училища. Его наставником являлся А.Бобокулов. 

В 16-летие участвовало в сьёмки фильма “Знамя кузнеца” в качестве артист-певец. В 1970-1985гг. 

стала популярно в республики с песнями «Шукри обат, шукри хокат», «Точикистони азизам, 
модари чони азизам» и др. Подробно об этом см. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=НукраРахматова&qurl=http%3A%2F%2Flife.ansor.info 
5 Подробно об этом см.Неккадам Т. Ганчхои санъати кухи Бадахшон. - /Газ.Садои мардум, 2007, 9 янв. 
6 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С. 117- 118.  
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Г.Гуломалиев вырос от простого руководителя драматического кружка до 

руководителя ансамбля».1 

После Пленума ЦК КП Таджикистан (12 апреля 1961г.) и ухода 

Т.Улджабаева от должности первого секретаря республики (и Н.Додхудоева 

от председателья Совета Министров), ансамбльПамир распался. Первый зам. 

Министр культуры Тадж. ССР Рустамова Т.Н. опираясь на Решения Сов. 

Мин.СССР «О сокращение культурно-просветительный организации» 

ликвидировали ансамбля песни и пляски Памира при Госфилармонии 

Тадж.ССР. Руководитель ансамбль Памир Г.Гуломалиев после 2-3 дня 

завершения пленума ЦК внезапно скончался в г.Москве.2 

Облтеатр г.Хорога в 50-70 годы ХХв. пополнило рядов таджикских 

артистов как заслуженные артисты республики Б.Карамхудоев, 

С.Шоисмоилова, Г.Худоёрбекова, Б.Алифбекова, Н.Курбонасейнов, М. 

Худжамеров, Ш.Пулодов, М.Дилдорова, З.Искандарова и др. 3 В театр 

работали знаменитые танцовщицы Х.Ёкубова (Гильмская) и К.Нахангова, в 

репертуар которых входило индийский, арабский, памирский, узбекский, 

русский и др. танцев народов СССР. В 60-70 годы ХХ годы уроженец 

                                                             
 

1Шохкосим Ш.МамадамоновХ. Хунарманди навовар ва нотакрор. -/Газ.Садои мардум. -2004, 21 

окт. 
2Бахтиёров М.Таърихи Рушон… (2013). - С.127; Но, согласно устным сообщениям бывших 

работников культуры и старожилов ГБАО автору этих строк в май 2014 г., будьто «народный 

артист СССР Гуломалиев Г. имел тесный связь с ЦК КП Таджикистана и сразу после пленума ЦК 

КП Таджикистан (апрель 1961) боясь ареста, хотель укрытся в г.Москвы.19 апреля 1961г. при 
помощи опиум покончил жизнь самоубийством в купе поезда Душанбе-Москва в Подмосковье. 

Его тело было перевезено в г. Душанбе и передано земли». Об этом см. Ходжибеков Э.Х. Из 

истории создания и распад ансамбля песни и пляски Памир…-/ Успехи современный науки, 2016, 

№7, т.2. - С.149-151. М.Бахтиёров тоже об этом писал, что 19 апреля 1961г. Гуломалиев Г. 

скончался в поезде Душанбе-Москва.См. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.264; Но, Т.Неккадам 

отрицая это и опираяс над устным рассказом Народного артиста РТ Майбалиев Х. писал, что 

будьто после возвращения из 6 месячных командировок по РСФСР Гуломалиев Г. жил в 

немецском вагоне в Курском вокзале г.Москвы и потерял сознание. Врачи срочно отправили его 

машином «Скорой помощи» в больнице Склифосовский и 19 апреля 1961г. он скончался Врачи 

определили, что он отравился. Его теле было перевезено в г.Душанбе и передан земли. Об этом 

см. Неккадам Т. Се иштибохи проф. Ходжибеков Э.- / Садои мардум, 2017, 7 сент. Но от чего 
конкретно отравился артист Гуломалиев Г. в г.Москве, Т.Неккадам об этом не сообщает. М. 

Бахтиёров в 2016г. об этом пишет совершенно иначе: «Гуломалиев Г. родился. в 1904г. в к.Вомар 

Рушана-скончался 19.04. 1961г. там же». См. Энсиклопедияи Бадахшон…- С.103.Таким образом, 

читателю не понятно, от чего конкретного отравился Гуломалиев Г. в г.Москвы, а его тело 

похоронен в г.Душанбе или в к.Вомар Рушана? Поэтому все вышеназванные наши гипотезы 

касающиеся данный эпизод жизни артиста нуждаются в дальнейшем исследованием.  
3 Об этом см. Ашурмамадов Е. Наш театр. -/Агитатор Таджикистана, 1975, №15. -С. 30. 
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г.Хорога Орифшо Орифов 1  руководил в г. Душанбе эстрадный ансамбль 

«Гулшан». В состав ансамбля выступали знаменитые артисты М.Набиева, 

М.Хамрокулова, Т.Мухиддинов, Р.Шалоэр, Б.Неъматов, Х. Ширинова, 2  У. 

Зиёев. 

В 60-е годы на сцене театра г.Хорога получили свое воплощение 

многие пьесы драматургов республики: «Золотой кишлак», «Недалеко от 

границы» М.Миршакара, «Воля женщины» А.Сидки, «Фархад из Нурека» 

С.Саидмурадова, «Крушенные обычаев» М.Назарова, «Гость с Памира» 

Ф.Тошмухамедова и др., всего 18 пьес. 3 В 1962г. состоялось декада 

литературы и искусство Таджикистан в Узбекистан, в 1968г. декада 

Узбекистан в Таджикистан. В 1969г. состоялось декада литературы Литва в 

Таджикистан,4 и работники облтеатра в нем принимали активное участие.  

В 1965г. облтеатр в честь 40 летие ГБАО поставил на сцену пьесу 

драматурга Г.Абдулло «Люды с Крыша мира» и для оформление сцены для 

спектакля был приглашен из г.Душанбе «Заслуженный деятель культуры 

республики», художник М.М. Мухин.5В 1965г. коллектив облмуздрамтеатра 

представил зрителям «Найрангхои Скапен» французского драматурга 

Мольер, «Хонаи умед» А.Сидки.6 В 1963 облтеатр г. Хорога гастролировала 

в Киргизской ССР. В 1965 и 1970г. приехали на гастроли в ГБАО театр г. Ош 

Киргизии, в 1967г. Андижанский театр, в 1973г. драматический театр 

г.Бухары Узбекистана.7В 1968г. театр выступала среди тружеников ГБАО, 

                                                             
 

1С 1967г. руководителем Государственного эстрадного оркестра "Гульшан" становится 

выпускник Бакинской консерватории, солист театра оперы и балета им. С.Айни О.Орифов, а 

музыкальным руководителем сначала Ю.Лядов, а с 1978 г. – Ю.Пулатов. "Гульшан" в 1976г. был 

удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола республики, а затем лауреата Гос. 

премии Таджикистана им.А.Рудаки.Подробно об этом см.http://sssrviapesni.narod.ru/gulshan.html 
2Ширинова Х. (1957- 1997), родился в г.Хорог, певица, заслуженная артистка Тадж.ССР (1987). После 

окончание ср. шк. в Хороге поступила в Институт искусство им.М.Турсунзаде, в 1979г. вступала в ансамбль 

«Гулшан». Благодаря песни «Дидор набинам» (Хилоли), «Дарё» (Лоик), «Бути берахм» (Лохути) принесли 

ему большую известность в республики. – Об этом см. / http://hl.mailru.su/mcached?q=Хурмо Ширинова 
3Подробно об этом см. - /Бадахшони Совети. -1942. -26 марта. 
4Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.122. 
5Там же - С.125. 
6Бахшида ба 40-солагии ВМКБ. -/Бадахшони Совети, 1965, 11 июня. 
7Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.123. 

http://sssrviapesni.narod.ru/gulshan.html
http://hl.mailru.su/mcached?q=Хурмо%20Ширинова
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Вахшского и Гармского р-на и показала 135 спектакль и концертов. В них 

участвовали 24, 4 тыс. зрителей.1Только в 1968г. артисты театра показали 136 

спектаклей и концертов труженикам сельского хозяйства Памира, Кулябской 

и Гармской группе районов, на которых присутствовали 24, 3 тыс. человек.2 

В 1970г.  вчесть 100-летие со дня рождения В.И. Ленина обл.театр 

поставила на сцену пьесу Н.Погодина «Кремлевские куранты», и посмотрели 

его более 11 тыс. зрителей. 3 Заслуженный артист Таджикской ССР 

Б.Карамхудоев 4  в честь 100-летию В.И.Ленина в 1970г. в спектакля 

Г.Абдулло «Хуррият» исполнял образ вождя.Для оригинального исполнения 

будущего роля он изучал много пластинок с речью В.И.Ленина и поэтому 

получилось зрелищно впечатляюще. В 1972г. для постановки на сцену пьеса 

Н.Думбадзе «Я, бабушка Илико, и Илларион» были приглашены в г. Хорог 

режиссер Ф.О. Александров и художник М.М. Мухин.5В 70-е годы коллектив 

театра работала над спектаклями А.Островского «Без вины виноватые» и 

«Женитьбу» Н.Гоголья. 6 В 1973г. коллектив театра согласно решений 

Министерство культуры СССР по вес Союза занимала второе место, и была 

награждена дипломом и денежной премии.7В 1980 г. были показаны пьесы 

«Бедность не порок» А.Островского, «Бахти худро бедор намоед» 

А.Абдугаффоров, «Салом азизам» М.Каримов и др. 

Первая и единственная таджичка - композитор Заррина Миршакар, 

выпускница Московской консерватории (1974г.) создала ряд симфонических 

произведений камерного характера на темы традиционной мелодий Памира. 

Оперная певица Народная артистка Таджикистана уроженка ГБАО РТ 

                                                             
 

1Гастроли артистони театри вилояти. -/ Бадахшони совети, 1968, 3 марта. 
2Госархив ГБАО. Ф.Р.18, Д.98, 99. - Годовые отчеты облкультуры за 1965,1967, 1970, 1973 гг. 
3Бахшида ба 100 солагии В.И. Ленин. -/ Бадахшони совети, 1972, 26 марта. 
4Карамхудоев Бахтулджамол работал учителем ср. школы, поступил на работу в облтеатр г. Хорога в 

качество танцовшик, а потом стал артистом. Вырос до главного режиссера. Заслуженный артист 

республики, народный артист республики Таджикистан (1962г.). Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 
1982, 6 ноября; Ш.Шохуморов. Рох ба суи ситорахо. - / Бадахшон, 2015, 13 февраля.  
5
 Об этом см. Спектаклхои нави театри вилояти. - /Бадахшони Совети, 1973, 17 июня. 

6Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.120.  
7 Там же. - С.125. 
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Оятбегим Сабзалиева окончила консерваторию в Москве. На сцене 

столичного театра Оперы и балета им. С.Айни и за рубежом она исполняло 

ведущие роли в операх Чайковского, Верди, Бизе, Моцарта и др.1 

Эти деятели искусств РТ успешно создали в столице – г.Душанбе и свои 

профессиональное мастерство шлифовали в союзи с деятелями исскуство 

всего Таджикистана. 

В 1959г. в 104 коллективах художественной самодеятельности 

участвовало 1,2 тыс. человек.2В 1960 и 1963гг. коллектив художественной 

самодеятельности г.Хорога в республиканской конкурс завоевал первое 

место, а коллектив художественной самодеятельности Ванчского р-на 

занимали второе место.Н.Хамроев посмотрел выступления художественных 

коллективов самодеятельности область в честь 40-летию образования ГБАО 

(август 1965г.), и критический заключал, что отдельные коллективы 

привлекали в смотр малолетних школьников, а часть из них исполняли песни 

не имеющего даже определенного идейности. 3 В марте 1970г. на 

Республиканском смотре художественной самодеятельности, в котором 

приняли участие более 1500 человек, первое место занял танцевальный 

ансамбль «Памир» Хорогского дома культуры. Летом того же года ансамбль 

«Памир» принял участие в международном фестивале самодеятельности 

ансамблей танца горцев в г.Закопанье Польской Народной Республике.4 

Многие из участников ансамбля «Памир» стали знаменитостямив 

Таджикистане такие как народная артистка Таджикистана С.Сабзалиева, 

актриса Академического театра имени А.Лахути С.Наврузова, доцент 

кафедры мастерства актера Институт искусств имени М.Турсунзода С. 

Музофиршоева, канд. филол.наук, Ш. Мамадамбарова.Бывший балетмейстер 

ансамбля «Умед» Шугнанского р-на С.Хубоншоев вспоминал, что сейчас он 

                                                             
 

1Об этом см. Туйчиева С. Культура «женской идентичности» Памира в ХХ в. Душанбе, 2010. -С.129-143. 
2Об этом см. ЦГА РТ-Ф.1483. - Оп.1. -Д. 429. -Л.274.  
3Подробно об этом см.Хамроев Н. Хаваскорон месароянд. - /Бадахшони Совети, 1965, 1 августа. 
4История Горно – Бадахшанской автономной области, (новейшая история), т.2…- С.173.   
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сено косить, а было время, когда танцевал на лучших сценах многих 

европейских городов.Для точности исполнения танцев из Душанбе в Хорог 

была приглашена народная артистка Тадж. ССР- балетмейстер Азиза 

Азимова.Фестиваль начался 7 сентября. В нем принимали участие ансамбли 

из многих странкак Болгарии, ГДР, Польши, Чехословакии, Франции, 

Норвегии и др., а мы - из СССР.Мы очень волновались, потому что с трибун 

стадиона, на нас смотрели 20 тыс. зрителей…Были в нашем программе и 

сольные танцы, «Пукчи», дуэты «Секинак» и «Акрамджони сетори».1 

Другая участница фестиваля Г.Туркова рассказывает, что в успех 

ансамбля «Памир» в Закопанье почти никто не верил.Многие не верили в 

наш успех, что у нас получится, у ансамбля не было достойных сценических 

костюмов и декораций, поэтому рассчитывать приходилось только на свое 

мастерство. 2Еще одна участница ансамбля «Памир» тех лет Г.Сабзалиева 

вспоминает, что у большинство из нас, были длинные волосы, и когда мы 

жестами объяснили, что понятия не имеем о париках, они просто не верили,-

говорит она. Пришлось распустит косы, чтобы они удостоверились. В 

красоту наших таджикских женщин просто никто не мог поверить!Но, если 

сказать честно, нас радовало не столько приема зарубежной публики, 

сколько возможность выступать за свою огромную страну СССР.Конкурируя 

с различными ансамблями горцев со всего мира, наше соотечественники 

смогли занять третье место, уступив только коллективам из Болгарии и 

Румынии.3В республиканской конкурсе проводившийся в сентябре 1972г. в 

г.Душанбе в честь празднование «50-летию образование ССР» коллектив 

художественной самодеятельности г. Хорога получило право выступать в 

г.Москве. 4 В 80-е годы в республиканском смотре «Бустон-1» коллектив 

                                                             
 

1Довудшах Сулейманшах. Как памирцы сражались за СССР. -/ Азия плюс, 2014, 24 июля. - С. В. /7. 
2Там же. - С.В.7 
3Там же. - С. В. /7. 
4 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.128-129. 
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художественной самодеятельности Рушанского р-на под руководством 

Моджон Назардодова заняло первое место.1 

 Развивалось и киносеть на Памире. На Восточном Памирена летных 

пастбищах к чабанам побывали автоклубы с кинопередвижками.Область 

тогда нуждался в автоклубах,2 но чуть позже если в 1973г. в области имелись 

19 автоклуб, то в 1977 г. их количество достиг до 26.3На Памире показу кино 

занимались не только мужчин, но и женщин. Так, В 1964г. Коимшоева 

Зулайхо, вместе с Мамадкулова З., и Муборакшоева М. окончили школа 

киномехаников республики в г.Душанбе, и с 1965г. работала в Верхнем 

Хороге в качество киномеханика вместе с Додихудоев А.4 

Памир привлекал внимание таджикских и Советских кинорежесёров. 

Три месяца в 1965г. работали на Памир большая съемочная группа. В студии 

«Таджикфильм снимали художественный фильм «Ниссо» посвященный 40-

летию ГБАО РТ. Постановщиком фильма, являлись режиссеры М. Арипов и 

Ю. Пуртов. 5 Сценарий фильма в содружество с автором романа «Ниссо 

П.Лукницкого написал Л.Л. Рутицкий.В роли Ниссо снималась Г.Пулатова, 

выпускница Душанбинский средней школы. Роль шофёра играл молодой 

актер Ю.Назаров. Роль Бахтиёра играл солист театра оперы и балет 

К.Холов.Роль Бобокалона играл народный артист Грузинский ССР 

С.Л.Богашвили. Над фильмом работали актеры М.Касымова, 

М.Ходжикулова, В.Радун, Н.Хасанов. 6 Много сил для развития кино в 

Республики вложили деятели искусствь Д.Худоназарова 7 -лауреата 

                                                             
 

1 Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.131. 
2Ходжибеков Э.Х. Вклад Памирских таджиков в дело пропаганды и развитие киноискусства 

Таджикской ССР (50-80-е годы ХХ вв.) -/ Вестник Таджикского национального университета. 

Серия гуманитарных наук. - 2015, часть II-№ 3/11 (188). - С.41-43. 
3Назаршоев М.Н., Назаршоев Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети... - С.33.  
4Додихудоев А., и его помощница Коимшоева Зулайхо. -/Бадахшони Совети, 1965, 20 июля. 
5Об этом см. Ходжибеков Э. Вклад Памирских таджиков в дело пропаганды и развитие киноискусства 

Таджикской ССР. -/ НАУКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА: сборник статей студентов, аспирантов, молодых 

ученых и преподавателей - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. в 3 ч. Ч.3. - С.114 -115. 
6 Карпухин Э.Памир на экране. -/ Бадахшони Совети, 1965, 7 августа. 
7Худоназаров Давлатназар (родился 13 марта 1944г., г. Хорог) - советский, таджикский кинодокументалист, 

политик и общественный деятель. Народный артист Таджикской ССР (1989). Подробно об этом см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki; Шугнан… - С.638-639. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
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Госпремии Республики Таджикистана им.Рудаки, Г.Мухаббатова, 1 

Г.Завкибеков,2 Б.Миралибеков,3 Ш. Абулкайсов,4 А.Улфатшоев5и др.  

Особое места в жизни молодеж Бадахшана занимало физическое 

культура и спорт. В 1961г. в г.Хороге состоялось республиканском 

соревнование по вольной борьбе. Борьцы из ГБАО РТ Ш.Муборакшоев, 

Ш.Навджавонов, С. Наврузбеков, Ш.Косимов и др. заняли призовые места и 

стали чемпионами республики. 6 В деле развитие спортав ГБАО в 50-80г 

г.большой вклад внесли спортсмены борцы А.Олимов, 7 С.Наврузбеков, 8 

М.Мамадорисов, Ш.Курбонбеков, 9 Мехралишоев Н., 10 и др. В 1964г. 

волейбольная команда школьников школа интерната №1 г.Хорога (учитель 

Ф.Зоолшоев) во Всесоюзном соревнование школьников СССР занимала 

первое место. 11 За успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 

строительстве, ГБАО в августе 1967г. была награждена орденом Ленина, а в 

март 1974 г. за большие заслуги трудящиеся в деле укрепления братской 

                                                             
 

1Мухаббатова Гуландом, памирка дарвазского происхождения р. в 1949г., окончила ВГИК по специальности 

киновед-редактор в Таджикфильм. Об этом см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- С.643-644. 
2Завкибеков Гурминдж, р. в 1929г. в к.Шуджанд Рушана. В 1950-1954гг. окончил актерский факультет 

художественный театральный институт А.Н. Островский г.Ташкента.Заслуженный артист республики. 

Подробно об этом см. Саломатшоева А. Хунарманди нотакрор. -/ Минбари халк, 2014, 2 январь. 
3Миралибеков Баходур, р.1950г.в к.Поршнев, Шугнанского р-на.Играл более 30 ролей в кино, более 50 

ролей в театральных спектаклях и более 30 режисерских постановок в театрах республики. Подробно об 

этом см. -/ www. kinoart.tj/ru/actors/miralibekov-b.html; илисм. Шугнон…- С. 575. 
4 Абулкайсов Шерали р.1951г. в к.Дерзуд, Рушанского р-на, заслуженный артист, кандидат 

искусствоведения. С 1974г. работает в театр им. Лахути, играл более 100 ролей в театр кино. Подробно об 

этом. см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.235. 
5

Улфатшоев Ахмадшо р. 1945г. в к.Кеврон Калай-Хума.В 1971 г. поступил в Институт Искусство 

им.М.Турсунзаде. Подробно об этом см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- С.638-639. 
6Олимов А.Барои чойи якум- / Бадахшони Совети, 1965, 14 августа. 
7Олимов Азалшо (1930-1999), к.Рошорв, Бартанга, сырот с 11 лет воспитался в детдом г.Хороге. В 1942-

48гг. учился в школа-интернат №10 г.Душанбе. В 1944г. победил в школьной спартакиаде по вольной 

борьбе. После окончание интерната поступил в Институт физкультуры г. Москвы. Подробно об этом см. 

Бахтиёров М.Таърихи Рушон…-С. 344; Именем. Олимова А назван вершина Ляп-Назар (5990м.) Язгулмский 

хребет, Памира. Об этом см.-/Газ.Импульс № 20, 2014, август. - С.7.  
8Наврузбеков Сангали, р.1935г. в к.Баррушан Рушанского р-на. В 1957г. участвовал в спартакиада народов 

СССР в г. Ставрополь, а позже в Москва и Минск победив всех своих соперников и защищал спортивный 

честь республики. Подробно об этом см. Бахтиеров М.Таърихи Рушон…- С.336. 
9 Курбонбеков Шамшербек, из Шугнана, после его окончаниепедучилиш г.Душанбе поступил в Институт 

физкультуры г.Душанбе, занимался национальной борьбы у мастера спорта А.Олимов и Сухорученков. В 

1957 г. стал чемпионом г. Душанбе. Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1986, 21 августа. 
10 Мехралишоев Назармамад, (известень как Пуцик), р.1932г. в к.Богев, Шугнанского р-на, чемпион 

Узбекистан по вольной борьбе, чемпион Таджикистан (1956г.). В Спартакиаде народов СССР (г.Москва) 

занимал 2 место, заслуженный трненер Тадж.ССР.Подробно об этом см. Шугнон…-С.573-574. 
11 Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1965, 19 июля. 
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дружбы народов, достижения в хозяйственном и культурном строительстве и 

в ознаменование 50-летия СССР, согласно Указа Президиума Верховного 

Совета СССР - орденом Дружбы народов.1 

С 1962 – 1963 учебного года все школы области были переведены на 

восмилетное обучение. В 1968 -1970 гг. ГБАО РТ был завершен восмилетнем 

и среднем оброзование учащеиеся. 

Памир привлекал вниманием научных центров СССР. Природно–

климатические условия, залежи ископаемых, особенность истории, 

этнографии и языка населения ГБАО РТ было в центре внимания крупных 

исследователей Советскоко Союза и Таджикистана. 

60-х годы ХХ века в области сформировалься полноценный научный 

центр. Ученые и специалисты ежегодно виезжалы в высокогорье с целью 

проведение научно-полевых исследовательских работ.  

1968 году быль создан научный сектор Памирских языков, в 1969 году 

Памирский биологический институт при А.Н. Таджикистана с 30 годов ХХ 

века действоваль Памирский батанический сад. Ученные из Москвы, 

Ленинграда, Новосибирска ввели научное исследовании ледников поиска 

природных недр, изучение археологическых памятников и астрофизические 

наблюдении за космосом. Центрь подготовки Советских космоновтав 

систематически проводили курсы по адаптации и выживание в 

экстримальных условиях высокогориях Памира.  

Огромный вклад в изучении Памирских языков, литературоведение и 

культуры Бадахшона внесли такие ученные, как Амирбек Абибов, Додхудо 

Карамшоев, Амрияздон Алимардонов, Абдусалом Мамадназаров, Назарбек 

Абдолов, Наталия Юсуфбекова, Назри Офаридаев, Хусрав Шанбезода, 

Саиданвар Шохуморов, Сафарали Курбоншоев и многие другие.  

В Мургабе начиная с 80г. на участке Шор-Булак занималис ученые 

Института астрофизики Ленинградской обсерватории. 1 В 1983г. ученые 

                                                             
 

1 Мачлиси ботантана. -/ Бадахшони Совети, 1974, 1 марта. 
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астрономической обсерватории АН СССР на высоте 4.350 м. над уровнем 

моря с помощью солнечного телескопа и новейших приборов вели активное 

наблюдение за поведением светила. Памир-говорил научный сотрудник 

главной астрономической обсерватории АН СССР главный инженер Н.М. 

Шмельков не случайно выбран для наблюдения, которым способствует 

сухость ветра и спокойная атмосфера.2 

На ряду с советскими учеными внесли и свой вклад уроженцы Памира 

по развитие различным отраслям науки. Доктор филол. наук, профессор, 

Абибов Амирбек, доктор филол. наук Карамшоев Додхудо, доктор филол. 

наук Файзов Махрам, а Алимардонов Амрияздон (1938-2010) защитил 

кандидатскую диссертации по филологии (1970) 

 Пропоганда прогрессывных и передавых достиждений мировой 

литературы и искусства занимало важное место в деле воспитания идей 

гуманизма, талерантности и интернационализма, среди населения ГБАО РТ.  

Так, например, 1981-1982г. состояли серия лекции-концертов по творчеству 

знаменитый композиторов республики, таких как Ш. Сайфиддинов, Я. 

Сабзаев, З. Шахиди, Х. Абдулло и др. в Шугнане. Из творчества таджикских 

композиторов исполняли отрывки члены кружка художественной 

самодеятельности дома культуры р-на.3 В 1982 г. на сцене облмуздрамтетра 

Хорога были показаны пьесы С. Сафар «Касос», Г.Абдулло «Рустам и 

Сухраб» и их посмотрели 61 тыс. зрителей. 4 В деле развитие искусство 

определенный вклад внёс певец из Калай Хумба Ихмолшоев Р.5В честь 60 

летию образования ГБАО в 1982г. была удостоена солистка облмуздрам 

театра г.Хорога С. Тошхуджаевой званием Заслуженная артистка 

                                                                                                                                                                                                    
 

1 Подробно об этом см. Бадахшони Совети,1983, 5 фев. 
2 Астрономическая обсерватория АН СССР на Памире. -/ Бадахшони Совети, 1983, 12 января. 
3 Об этом см.Ходжибеков Э.Х. История развития театрального искусство в ГБАО (1982-1991гг.). -/ 

Международный журнал экспериментального образования РАЕ. - 2016. - № 4 (часть 3). (Искусствоведение). С. 

444. 
4 Назаршоев М.Н., Назаршоем Н.М.Сохтмони мадани дар Бадахшони Совети…- С.121. 
5Ихмолшоев Ризвоншо родился в 1931 г. к Ёгед Калай Хума. Окончил училища культпросработ Ленинского 

(Рудаки) р-на. В 1973г. народный певец Тадж. ССР. Подробно об этом см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз…- 

С. 638. 
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Таджикской ССР. 1 В честь 60 летию СССР первая группа артистов под 

руководством Заслуженный артист республики П.Завкибеков уехали на 

гастроля в Кулябе, а вторая группа под руководством Народный артист 

республики М.Худжамеров в г.Курган-Тюбе. 2 

В 1983г. «Хорогский облмуздрамтеатр поставило на сцену спектакля: 

«Капель в море» М.Холова, «Искренный любовь» М.Курбонкиличев, «Когда-

нибудь спроси у зелённых трав» Я.Стельмах, «Глазами сердце» М.Хакимова, 

«Чудесная марка» В. Гольдфелд, «Сестры» С.Сафаров, «Аз дуст як ишора» 

Ш.Киёмов, «Бедность не порок» Н.Островского, «Собутилники» З.Ибод, 

«Привет Мухаббат» узбекского драматурга М.Каримова, «Разбудите свой 

совести» киргизского драматурга А.Абдугаффорова и др. Молодые актеры 

М.Мазхабшоев, М.Назаршоева, Г.Кодыровой за исполнение ролей в 

спектакли ««Когда нибуд спроси у зелённых трав» были награждены 

дипломами Министерство культуры Таджикистана.В рамке мероприятий 

«Неделя театр для детей» в 1983г. среды других театров республики 

Хорогская облмуздрам театр занимала первое место и награждена денежный 

премии. Март 1983г. работники театра были на гастролях в Киргизской и 

Узбекской ССР».3 

Начиная с 60-х годов ХХ в. в Хорогском театре работал знаменитый 

композитор Р.Чакабоев. 4 Позже он возвращался из Душанбе в Шугнан и 

работал в качестве музыкальный руководителем дома культуры. Блестящие 

музыки он писал на стихи «Гули садбарг», «Дилбари Бадахшони», «Дилро 

бубин», «Ёд мекунам», «Точикистон», «Чилваи чамол»и они вошли в 

                                                             
 

1Тошхуджаева С. родился в г.Хорог, после окончание ср.шк. имени С.М. Кирова г.Хорога в 1964г. была 

приглашена на работу в Хорогском облмуздрамтеатре. Подробно об этом см. Шерзодшоев У.Унвон 

муборак. - / Бадахшони Совети, 1985, 5 сентября. 
2Ходжибеков Э.Х. История развития театрального искусство в ГБАО (1982-1991гг.). - / Международный 

журнал экспериментального образования РАЕ. -2016. -№ 4 (часть 3) …- С .444.  
3Махмадазизов М.Сарежисёри театр. -/ Бадахшони Совети, 1983, 12 февраля. 
4Первые шаги в музыке у Рахимбай началось в 1953г. Тогда работник облкультуры М. Шакаринов приехал в 

Шохдары, увидев склонность к музыке Рахимбаю в школу, и отдавал свою музыкальную инструмент «тор» 

в течение месяца ему и просил, чтобы он тренировался ежедневно. Благодаря этих контрольных репитиций 

Р.Чакабаев вошел в состав ансамбль «Памир» Таджикгосфилармонии. Подробно об этом см. Ходжибеков 

Э.Х.История развития театрального искусство в ГБАО (1982-1991гг.). -/Международный журнал 

экспериментального образования РАЕ. - 2016. - № 4 (часть 3) …- С.444. 
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репертуар знаменитых солистов облмуздрамтеатра г.Хорога: М. Дилдорова, 

С. Тошхуджаева, Х. Шогунбеков и др. Его любимый учеником был, молодой 

К. Шоискандаров, восхищаясь его первым музыкой на стихи «Натвонам 

нишаст» мастер Рахимбай говорил ей: «Ноша знаменитого музыканта 

Курбоншоева Н. теперь придется тебе взять в плечо». 1 Так начался 

творческих путь к музыке заслуженного артиста республики, композитор 

К.Шоискандаров.2 Он написал музыку для заслуженная артистка республики 

М. Дилдорова3  «Мохи Шугнонам», слова М.Хайдаршо, «Ру ба ру», слова 

Гиёси, «Паймон», слова Б.Рахимзода, «Эй гул», слова Г.Сафиева. Для 

заслуженная артистка республики С. Тошхуджаева он написал музыку на 

слова «Ба комсомол», слова М.Каноат, «Бадахшон», слова Т.Пулоди, «Ёр дар 

бар буд», слова Хадиса, «Боз биё» слова Т.Пулоди. Для народного артиста 

Хорогского облдрамтеатра С. Абдумамадова он написал музыку на стихи 

«Фатхи сипехр кун», слова Ф.Ансори, «Ситорахо», «Духтари зебо гузашт», 

«Ба шарики умр», слова М.Хайдаршо.4 

К.Шоискандаров создавал музыка почти для всех спектаклей как 

«Акида» М.Назаров, «Фарход дар Норак», С.Саидмуродов, «Се хушдор» и 

др. Он создал музыку не только для артистов Хорогского театра, но даже для 

известную артистку Кулябской облдрамтеатра Озодамо 

Матарамова.5Т.Неккадамов изучая наследие композитора К.Шоискандаров и 

писал, что знаменитие его музыки как «Се зарб» и «Навбахори кухистон» 

вошли в шедевр таджикской музыке. 6 Большой вклад в деле развитие 

музыкального искусство Хорогского театра внес композитор М. Бахтиёров, 

                                                             
 

1Бунёд Ш. Мутриб. -/ Об этом см.Бадахшони Совети, 1983, 28 июня. 
2 Шоискандаров Киматшо родился 11. 02. 1941г, к. Бидиз Шугнанского р-на, автор более 200 музыки, 

скончался 2 февраля 1976г. и был похоронен в к. Бидиз Шугнанского р-на. См. Шугнон…- С. 660-661. 
3 Дилдорова Майсара, родился в 1944г. в Шугнане, народная артистка Тадж.ССР. Известные его песня 

являются: «Нозанин ёри ман» слова А.Кодири, а в 1970г. она исполняло знаменитая песня М.Хайдаршо 

«Гулхандаи замин», (Гулдухтарони точик) музыка композитора Р.Мародхусейнова. Подробно об этом см. - 

/news.tj /ru; или см. Неккадам Н., Султонбек М. Як “дузди” -и Н.Рахматова “Гулдухтарони точик” -ро 

машхур кард. -/Чархи гардун” 2011, 22 сентябрь; или см. Gazeta. Tj/chg/3200.yak-duzdii nukra rahmatova… 
4 Ходжибеков Э.Х. История развития театрального искусство в ГБАО (1982-1991гг.) -/ Международный 

журнал экспериментального образования РАЕ. - 2016. - № 4 (часть 3) …- С.445. 
5Подробно об этом см. Давлатов А. Охангхои човид. -/Бадахшони Совети, 1991, 5 февраля.  
6 Об этом см. Шугнон…- С.661. 
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который поступил в работе театра в 1967г. С 1970-1990гг. являлся 

музыкальный руководитель театра. За 45 лет работа на сцене он создал 175 

музыку на разных стихах, и 16 постановок. Знаментие его музыки как 

«Бокист» на слова А.Кодири, «Афсонаи дил», «Овозро бубинед» А.Дехоти и 

др. принесли еме большой известность. 1 К. Иматшоев в 1950г. окончил 

театральную студию при облтеатр г.Хорога, и в 1954г. поступил на 

художественно-театральный Институт им. А.Н. Островского г.Ташкента. 

Играл роль Труффалдино «Слуга двух господ» К.Голдони, Ходживаккас из 

«Пяти рублевая невеста» М.Урдубади и др. 2 Плодотворно трудился для 

развития таджикского искусство Майбалиев Х. (1938-2011гг) лауреат 

Госпремии имени Рудаки, Заслуженный деятель Таджикской ССР. Поставил 

на сцену 40 спектаклей, как «Хуррият» Г.Абдулло, «Дасти дуст» М.Назаров, 

«Бо имзои Ленин» А. Атабаев, «Писари калон» А.Вампилов, «Дяд Ваня» 

А.Чехов, «Горе от ума» Грибоедова и др.3 

Заслуженный деятель искусство Саодатов Г.4 является автором более 

20 музыка для сетор, рубоб и танбур. Его музыки как «Нозанин ёри ман» 

слова А.Кодири, «Оханги дил», слова М.Хайдаршо, «Дусти» слова 

Н.Шанбезода, «Омад бахор» слова С.Насафи и др.Народный артист 

Республики Таджикистана Джумаев М.5  как композитор создал более 100 

музыка как «Гуфтам ба чашм», слова К.Худжанди, «Суруди ишк» Т. Пулоди, 

                                                             
 

1 Ходжибеков Э.Х. История развития театрального искусство в ГБАО (1982-1991гг.) -/ Международный 

журнал экспериментального образования РАЕ. - 2016. - № 4 (часть 3… - С. 446. 
2Иматшоев Киматшо (30 04. 1930-20 10 1972) родился в г.Хороге, актер и певец, заслуженный артист 

Тадж.ССР (1970). В 1954-56 работал в облтеатр г.Хорога, в 1956-1957гг. являлся художественный 

руководителем дом культуры Шаартузского р-на, 1959-1972г. актер театр им Лахути. Играл более 60 ролей. 

Подробно об этом см. Шугнон…- С.541-542. 
3Майбалиев Х. (1938-2011), окончил ГИТИС имени Луначарского (1969г). С 1969г. работал в театр имени 

Лахути в качество режиссер-постановщик, 1973-1976 главный режиссер. Подробно об этом см. Бахтиёров 
М. Таърихи Рушон…- С. 309; или см. Х.Майбалиев. -/https://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/264213/bio/ 
4 Саодатов Г. родился в 1936г. в к.Мун Шугнана. В 1956г. вошел в состав ансамбль «Памир», музыкант 

творческая группа З.Назимова(1968г.), музыкант ансамбль «Дарё» комитет по радио и телевидения, 

участник 6 всемирный фестивал молодёжи и студентов Москвы 1957г., и др. Подробно об этом см. 

Шугнон...- С.616- 617. 
5Джумаев М. окончил средней школы и поступил в муз. училищ г.Душанбе, в 1956-1961 фольклорный 

ансамбль «Памир» при Госфилармонии, 1961-1974 музыкант госфилармонии, 1974-1978 в состав 

музыкантов «Шашмаком», 1978-1989 г. худ. рук. ансамбль «Зебо» с 1989г. до входа в пенсии музыкальный 

руководитель ансамбля «Дарё». Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…. - С.395. 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/264213/bio/
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«Фаромуш макун» М.Хайдаршо и др. Заслуженный артист республики 

Таджикистан кандидат искусствоведческих наук Ш. Абулкайсов играл более 

100 ролей как Дон Жуан, Отелло, Темурланг. Снимался в кинофилмах 

киностудии «Узбекфильм», «Таджикфильм», «Иранфильм». 1 Заслуженный 

артист Таджикистан, профессор Мехробов Б. (1937-2014) 2  с 1974-1990г. 

работал дирижером в театре оперы и балеты имени С.Айни и дирижировал 

«Евгений Онегин», «Мотка карамашок», «Иоланта» П.И.Чайковского, 

«Алеко» С. Рахманинова, «Амир Исмаил» Т.Шахиди и др.В 80-90 годы на 

сцене Хорогского облмуздрамтеатра работали молодые и талантливые 

актрисы Г.Кодирова,3 Ш.Давлатбекова и др.В 1990г. облтеатр представил на 

«Парасту» постановку «Золотой кишлак» по пьесе М.Миршакара на 

шугнанском языке».4 

В области действовали музыкальные школы во всех районах области. 

Так, в музыкальной школе Мургабского р-на в 1983 г. обучали 23 учеников, 

часть из них учились игра на комуз, а часть из них на рубаб. Знаменитие 

комузисты Мургаба являлись Б. Осмонов, Д. Джусупов, О. Джеескулов, А. 

Джундубаев. Комуз усовершенствовалось в виде комуз-прима, комуз-

секунда, комуз-бас, комуз-контра бас. 5 

Говоря о развитие художественная самодеятельность можно сказать, что 

в ГБАО начиная с 80е годы ХХ в. до конца своей короткой, но плодотворной 

жизни огромную популярность в деле развитие искусство получил поэт, 

певец и журналист Лидуш Хабиб. 6  Он считается первым памирским 

                                                             
 

1 Подробно об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон. Душанбе: Илм 2013. - С.396. 
2Мехробов Б. родился в к.Поршнев Шугнана, окончил консерваториии Москвы (1964г.), государственная 

консерватория г.Ленинград (1976г.), худ. руководитель госфилармония республики (1980-1990гг.) 
3Подробно об этом см. Шокосимов Ш. Эхёгари накш. -/Бадахшони Совети, 1991, 8 марта. 
4Об этом см. Эдгар Е. Р. Режисерское искусство Таджикистана 80 и 90-х годов ХХв. Автореф. дисс. на 

соискание ученой стпени кандидат искусствоведения.М.2004,161с.-

//http://www.dissercat.com/content/rezhisserskoe-iskusstvo-tadzhikistana-80-kh-i-90-kh-godov. 
5 Исманов О. Первый секретарь Мургабского райкома…- / Бадахшони Совети,1983, 21 январь. 
6Лидуш Хабиб (Шорахматуллоев Алидоншо Шоабибуллоевич), род. 2 мая 1963г. в г.Хорог.После 

окончания Самарского госуниверситета в середине 80-годов ХХв. вернулся на родину, где начал 

свою трудовую деятельность русскоязычным журналистом в газ. «Бадахшон». Еще во время 

учебы в российском университете он начал сочинять и петь под аккомпанементы гитары свои 

первые песни на шугнано-рушанском языке. Наряду с лирическими песнями, он в основном 
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исполнителем, бардовской музыки, отличительной особенностью которой 

является совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, 

гитарное сопровождение.В творчестве Лидуша особое место занимает его 

бескомпромиссная гражданская и небезразличная к происходящему вокруг 

позиция, за что его недолюбливали власти. 1  Его песни «Маш кухистон 

Бадахшон бехти аз чонум живч» (Люблю горный Бадахшан больше свою 

жизнь), «Хини зор куйената ях вев тар тир вуд» (Серые горы прикрытым 

ледком), «Лакет ху чокенат ху белен наркоманен» (Оставьте свои лопаты и 

кирки наркоманы) и другие граждане-лирические произведение воспетым в 

них поэта неповторимый пейзаж природы и отражение неурядиц общество 

Памира в 90 годы ХХ в., вошли в память народа.2 Кроме Лидуш большой 

вклад в этом жанре искусство внесли в своим коротким жизням юные певцы 

Мунак Одилбеков и Муборакшо (Миша) Мирзошоев.3 

С 16 августа по 18 августа начались дни ГБАО в Ленинабадской 

области,4 а 13 сентября 1991г. в ГБАО начались дни Ленинабадской области. 

Госты приехали в Хорог во главе с первой секретарья обкома КП 

Таджикистана в Ленинабаде Т.Мирхоликов, председател облисполкома 

Дж.Шакиров, писатели А.Олимов, М.Пулод, поэт Н.Оташ, передовики 

производства Герой Соц. труда Э.Ходжаназаров, сотрудник Ленинабадского 

телевидения М.Аминзаде, работники культуры и искусство и др. Общий 

состав делегаций состоял из 33 человека.5Состоялось обмен мнений, большие 

концерты с участием мастера искусств обоих областей. Это мероприятия 

закреплял узы дружбы между жителей двух областей республики. По итогам 

республиканского социалистической соревнования за наилучшие результаты 

                                                                                                                                                                                                    
 

воспевал любовь к Родине.Скончался 22 июля 2002 г. в г. Хороге на пику своего творчество. Его 
могила находится в Верхный Хорог ГБАО рядом с автомобильной дороги, и она всегда заполнен 

цветами его поклоников. (- Э.Х.)  
1Ru. Wikipedia. Org.  
216 июня 2014 г. в Исмаилитском центре г. Душанбе состоялся фестиваль под названием «Лидуш-сарои» (в 

честь Лидуша Хабиба) посвященный его 50-летию, при участие всех поклонников творчества Лидуша и 

Звезд Памирской эстрады.  
3 Подробно об этом см.Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.316. 
4 Об этом см. Рузхои ВМКБ дар вилояти Ленинобод. - /Бадахшони Совети, 1991, 16 августа. 
5 Подробно об этом см. Рузхои вилояти Ленинобод дар ВМКБ. -/Бадахшони Совети, 1991, 14 сентября. 
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работы учреждения культуры и искусство в 1984г. Шугнанский р-он был 

признан победителям и награжден переходящим Красным знаменем ЦК КП 

Таджикистана, совета Мин. Таджикской ССР и республиканского Совета 

профсоюзов.1М.Массайнов из к.Андароб Ишкашимского р-на сделал сначала 

музыкальный инструмент «Торуд» к 50 летию ГБАО, а потом «большого 

Масруда» -этот инструмент в форме человека-в брюках. «Масруд» означет 

«струны Массейна».2 

Значительное место в культурно-просветительной работе в ГБАО РТ 

занимал историко-краеведческий музей. Если в 1960г. музей посетило, 5 тыс. 

человек и было организовано 120 экскурсий, то в 1984г. музей посетило 25,3 

тыс. человек, проведено 287 экскурсий. По обеспеченности сетью 

культурных учреждений ГБАО вышла на одно из первых мест в Союзе. В 

1983г. по СССР в среднем приходилось на одно клубное учреждение 1899 и 

на одну библиотеку 1975 человек, по ГБАО РТ -соответственно 653 и 779 

человек. 3  В 1983г. в ГБАО РТ уже насчитывалось 189 клубов, 164 

библиотеки с книжным фондом 1,3 млн. экземпляров, 745 кинотеатров и 

историко-краеведческий музей. 4 До 1936г. в Мургабском р-не не было 

библиотек, клубов, домов культуры. В 1983г. функционировали 12 библиотек 

с книжным фондом 92127 экземпляров, 9 клубов, 5 автоклубов, 2 дома 

культуры, 7 киноустановок, 3 кинопередвижки, и музыкальная школа.5 

Согласно сведениям ответ. секретаря «Общество книголюб»-ов ГБАО 

РТ Д.Фозилов от 20 мая 1983 г. в области имелись 40 личных библиотек с 

охватом 25 тыс. книг. Библиотеки созданным Ш.Шонаврузова, 

Ш.Саидхасанов, А.Содиков, П.Кимматшоев, Д.Азизов, Р.Давлатджонов, 

М.Шохзодаев, Б.Джифов, А.Курбоншоев, А.Корвонбеков и др. являются 

примерными. Среды книг можно выделить труды Л.Н. Тольстой, Бальзак, 

                                                             
 

1 Голибият муборак. -/Бадахшони Совети, 1985, 14 июня. 
2 Подробно об этом см. Гаврилюк А., Ярошенко В.Памир… - С. 327-329. 
3История Горно-Бадахшанской автономной области, т.2…- С.168. 
4Подробно об этом см. Бадахшони совети. -1983. 23 марта. 
5Выступление первый секретарь Мургабского райкома Исманов О. -/ Бадахшони Совети, 1983, 9 января.  
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Стендаль, Уэллс, Роллан, Фирдоуси, Хайям, Хафиз, Саади, М.Турсунзаде, 

М.Миршакар, М.Каноат, Л.Шерали и др.1 

В июль 1986г. был подведен итог смотр драматических кружков 

сельских клубов ГБАО посвященный 70 летию Великой Октябрской 

Революции. Победителем признаны жюри конкурса коллектива из Рушана и 

Ванча 64,5 балл, второй место 64 балл Калай Хумба, третьи место заняли 

артисты из Мургаба 62,5 балл. 2  О недостатках сельских клубов в годы 

перестройки Ч.Мамадсаидов писал: «клубы к Лангар, Зугванд, Шитхарв, 

Дриж, Козидех Ишкашимского р-на не имеют технических инструментов.3 

Во второй половине 80-х годов ХХ в. в результате политики 

перестройки в общественной жизни страны начали формироваться зачатки 

плюрализма и демократии. Таджикская интеллигенция настойчиво требовала 

принять Закон о таджикском языке, в результате чего 22 июля 1989 г. был 

принят Закон о придание таджикскому языку статуса 

государственного. 4 Август 1991г. в ГБАО был организован «Отдел 

таджикского языка» и его возглавил журналист Б. Асалбеков. В обязанности 

отдела тогда входило: «Агитация за таджикский язык в делопроизводство в 

государственных организациях, правописание вывески организации и 

предприятия на таджикском языке. Кроме того, были организованы короткие 

курсы обучения старотаджикского языка на арабской графике, охрана 

местных языков из исчезновения, создание Азбука местных языков и 

внедрение их на начальные классы средних школах. Кроме того, намечалось 

издание поэтических и прозаических произведение на местных памирских 

языках.5В газете «Коммунисти Шугнон» был организован Приложение под 

названием «Маърифат-замимаи Коммунисти Шугнон» стоимостью 1 руб., и в 

нем были напечатаны статьи зав. отдела сектора Памироведение ИГН доктор 
                                                             
 

1Фозилов Д. Чамъияти китобдустони ВМКБ. -/ Бадахшони Совети, 1983, 20 мая. 
2Азназаргузаронии кружокхои драмавии клубхои дехот. -/ Бадахшони Совети, 1986, 15 июль. 
3Мамадсаидов Ч. Камбудихои клубхои дехот. - / Бадахшони совети, 1986, 24 июля. 
4История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010) ... - С.434. 
5 Ходжибеков Э.Х. История возрождения шугнанского языка в годы перестройки в ГБАО Республики 

Таджикистан (1980-1991гг.). - /Успехи современной науки, 2017, т.4, №2. -С. 210.  
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филол. наук, Д. Карамшоев под названием «Шархномаи муваккатии 

Алифбои Шугнони». 1 Автор в статье разъяснял правописание шугнанских 

букв, дъ, тъ, гъ, зъ, въ, ц и др., которых нет в таджикском языке.»2 

В 1991г. в Хороге издается сборник стихов на шугнано-рушанском 

языке «Хирцирах» (Восход солнце). В сборнике вошли 28 стихов и рубаи 

шугнаноязычных поэтов Бадахшана. Предисловие к нему писал доктор 

филол. наук, зав отдела Памироведение Д.Карамшоев. Стихи «Ту манав» (Не 

плачь), «Ту кабулум» (Люблю тебя), «Вузум ят хой му пехандоз ки ё най» 

(Пришел я, хоть бы выгоны меня), поэта Курбон Аламшоева, «Тут хубас гул 

гулга мурд даркор нист» (Сама ты цветок, не надо мне другой цветок), «Ту 

му мапехц, туюм живч, наживчум а му чун» (Не спроси меня, я люблю 

только тебе, не люблю я кроме тебя другой ) Раънои Мубориз, «Аввали ишк 

му дил тари биил» (Отдала свою сердцу первому любовью) Зайналмо 

Назаршоева, «Нозак ба ноз» (Кокетство) Сардор Рахдор, «Хугнон хирад», 

(Мудрость Шугнана), «Акоб» (Орёл) Атоходжа Мирходжа, «Афсус» (Жаль) 

Варка Охонниёзов, «Фук вакт маш амро та рист» (Всегда останется с нами) 

Лидуш Хабиб.3 Печаталось (Букварь) на шугнанском языке автором которого 

являлся научный сотрудник ИГН доктором филологических наук 

М.Аламшоев.Но, согласно устным сообщением конкретного решения 

изучения шугнанского языка кроме «Букварь» не издавалось ни учебно-

раздаточная и ни один учебник по грамматике шугнанского языка. Это была 

очередная попытка внедрения шугнанского языка в школах со стороны 

ученых филологов-памироведов за годы советской власти.4 

С 1984г. в ГБАО, как и в других регионов СССР происходить очередная 

школьная реформа, срок обучения в школе увеличивается, школа переходить 

на 11 летней срок обучения; в начальной школах в целях уменьшения 
                                                             
 

1Временное толкование Шугнанского Букварья. (-Э.Х.) 
2Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. История возрождения шугнанского языка в годы перестройки в 

ГБАО Республики Таджикистан (1980-1991гг.) … - С. 210.  
3Подробно об этом см. Хирцирах. (Восход солнце) на шугнанский яз. Хорог, 1991. 
4Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. История возрождения шугнанского языка в годы перестройки в 

ГБАО Республики Таджикистан (1980-1991гг.) …–С. 211 
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учебной нагрузки младших школьников происходят на четырехлетней срок 

обучения.Из школы изгоняется авторитарный стиль работы, происходить 

демократизация школьной жизни.1Широкое распространение получили идеи 

педагогов-новаторов С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др., выступавших за 

педагогику сотрудничеству. 2В 1982 г. были построении здание новых школ в 

к. Дерзуд Рушана на 480, в к.Вера 280 ученических мест.3При школах № 11, 

19, 57 построили здание на 900 ученических мест». 4 Зав. обл.оно 

облисполкома ГБАО Г.Факиров 5  в август 1986г. говорил об успехах и 

новшеств преподавание во время перестройки: «В 1985-1986 учебном году в 

области имелись 92 начальных школ, 86 восьмилетних, 98 средних школ и в 

них учились 45 тыс. учеников. В сфере народной образование области 

трудились всего 4440 учителей и из них 3786 являлись учителей с высшим 

образованием. С 1 сентября 1986г. в школах области впервые за истории 

1650 детей до 6 лет сидели за партой. С 1985-1986 учебный год в 12 школах 

введена новая дисциплина «Основы информатики и вычислительной 

техники». 6 В годы перестройки наблюдались недостатки в сферах 

образования.В начале 90-х годов, в силу нехватки у государства средств, 

учителя из-за нужды7, стали бросать школы искали более доходную работу, 

чтобы прокормить себя и свои семьи.8 

                                                             
 

1Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Развития народного образования, проблемы и открытие нового 

филиала Академия наук республики в ГБАО. -/Вестник педагогического университета: издание 

Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни. - Душанбе, - 2015. -№ 

6 (67). - С.277-280  
2 Тагиров Н., Махмудова С. Развитие учебных заведений по подготовке учителей начальных классов в 

период перестройки. -/ Масъалахои маориф, №1, (26), январь-февраль 2013. - С. 82-83. 
3 Об этом см.Бадахшони Совети, 1982, 2 июля. 
4Гуломнабиев Г.Баромад дар машварати муаллимон. -/Бадахшони Совети, 1983. - 19 января.  
5Факиров Гуломмамад, (род.1.06. 1935) в к.Емдж, с/с Поршнев. В 1935 г. после окончания школы поступил в 

ДГПИ им Т.Г.Шевченко, г.Сталинабад. В 1967-1987 зав отдела народного образования при облисполкоме 

совета народных депутатов ГБАО. Ровно 20 лет бессменно руководил отделом народного образования 

ГБАО. Подробно об этом см. Шугнон…- С.628.  
6Факиров Г.Навигарихо дар таълим. -/Бадахшони Совети, 1985, 26 авг.  
7Подробно об этом см. Госархив ГБАО.Ф.89, Оп.9, Д.13. - С.23-26. - Справки гор. и облоно за 1986 -1994. 
8История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010) ... - С.434. 
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О состояние здравоохранение зав. облздрав М.Мирзобеков1 писал: «В 

1985г. в области имелось 200 лечебно-профилактических учреждения, 14 

райбольниц и участковых, 5 диспансер, лечебницы Гармчашма», «Авдж», 

Чештеппа», 6 СЭС областным и районных, 12 аптека, 128 фельдшерских 

точек, 16 амбулаторий. Планируется ввода в действие новое здание 

горполиклиника для приема 150 человек». 2 Минздрав Тадж. ССР 

согласноприказа от 15 сентября 1987г. открыл областной кардиологической 

диспансер ГБАО в г.Хорог на 60 коек.Его зав. назначен врач М. 

Мамадёкубов. 3 30 ноября 1989г. открылся областной онкологический 

диспансер в г.Хорог, его глав. врачом был назначен Мехмонов Х.4 17 октября 

1990г. был открыт стационар на 25 коек в к.Поршнев Шугнана.5 

Врачи кандидати медицинских наук из Памира Х.Камариддинов, 

Г.Одинамамадов, А.Абдурахимов, М.Мамадсултонов, И.Сулаймонов, 

А.Муллоев, А.Мазабшоев, И.Мазабшоев, Ю.Нуралиев, внесли большой 

вклад в охране здоровье людей не только в ГБАО, но и даже в 

республики.Согласно приказу облздравотделу ГБАО от 15 ноября 1990г.: 

подтвердилось высшую квалификацию врачей хирургов: -Мамадсултонов А. 

к. м. н., врачи Давлатмамадову Ш., Сабзалиеву К., Асаеву С., и др.6Согласно 

приказа Минздрава СССР от 15 мая 1990 г. «О мерах по улучшению 

медицинского обслуживания и социального обслуживания лиц, 

принимавших участие в работах по ликвидации последствие аварии на 

Чернобыльского АЭС»7«Осуществлялось во всех лечебно-профилактических 

учреждениях и аптеках ГБАО первоочередное медицинского и лекарственное 

                                                             
 

1Мирзобеков М. родился 15.04. 1936 г., в к. Поршнев Шугнанского р-на. В 1954 г. после окончания школа 

поступил в ТГМИ им. А. Сино г. Сталинабада. После окончание названного института (1960) работал в 
качестве врач-терапевта в терапевтическом отделение обл. больнице г. Хорога. В июнь 1964 г. был назначен 

заведующим отделом здравоохранение при облисполкоме ГБАО.Награжден званием «Заслуженный врач 

Таджикской ССР», (1986 г.), «Отличник здравоохранение СССР» (1987). -/Личный архив Мирзобекова М. 
2Мирзобеков М. Пешравихои сохаи тиб. - / Бадахшони Совети, 1985, 2 августа. 
3Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.25. Л. 40. - Открытии областного кардиологического диспансера ГБАО. 
4Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.30. Л.3. - Открытие областной онкологический диспансер в г.Хорог. 
5Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.29. Л. 23. - Временный стационар в к.Поршнев, 1990г. 
6Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.25. Л.12. - Приказ №73 по облздравотделу ГБАО от 15 ноября 1990 г. 
7Об этом. см.Авария на ЧАЭС, 26. 04. 1986г. // https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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обеспечение лиц, заболевших лучевой болезнью в результате аварий, а 

такжелиц, принимавших в работе по его ликвидации».1 

В 80-е годы наблюдались недостатки и в здравоохранение ГБАО: - 22 

февраля 1986г. народный контроль ГБАО при проверки выявил, что в ЦРБ-2 

Шугнанского р-на в течение 7 месяцев под открытым небом простаивали 

специальные передвижные автомашины-амбулатории типа ПВН-ГАЗ-66. 2 

Стоимость эты амбулатории со всем оборудованиесоставляет 39847 рубля;3 -

в 1989г. наблюдалось строительство индивидуальных жилых домов на 

территории обл. физиотерапевтической больницы в к/с Андароб 

Ишкашимского р-на;4-установлены нарушение в переплата по заработную 

плату, посбий и пенсии в сумме 1743 руб., 648 руб. недостача товара -

материальных ценностей в обл. больницы. 5 После развала СССР 

здравоохранение ГБАО вошел в глубокой кризис.В апреля 1991г. началось 

контрабанда первых партий наркотиков со стороны молодежи ГБАО из 

Афганистана. Были осуждены молодых людей из г.Хорога и Шугнанского р-

на, и приговорены к различным годами лишения свободы.6Начиная с 1 июля 

1986г. в ГБАО начинается антиалкогольная компания, с целью искоренению 

пьянство среди населению области.7 

В деле развитие спорт ГБАО в этот период огромной вклад внесли 

Мамадасламов Ш. 8  мастер спорта СССР по самбо, Собиров А., 9  мастера 

                                                             
 

1 Более подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.29. Л.34-35. 
2 Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.25.Л. 48. - Проверка народного контроля ГБАО. 
3 Госархив ГБАО, Ф.11, Оп. 30, Д.25. - Л.100. -Результаты проверка народного контроля ГБАО. 
4 Подробно об этом см. Госархив ГБАО, Ф.11, Оп.30, Д.28. Л. 34. – Результати ревизии Хорогской 

облболницы и физиотерапевтический больницы «Гарм-Чашма» (с 1 сентября 1987г.по 1 сентября 1989г.)  
5Госархив ГБАО, Ф.11, Оп.30, Д.28. - Л. 38. 
6Подробно об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 24 апреля.  
7 Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. История антиалкогольная компания «сухой законь» в годы 

перестройки на Памире (1985-1987гг.). -/Таърих-хотираи гуёи миллат. Маводхои конферентсияи илми-

назарияви «Масъалахои мубрами таърихнигории точик дар давраи муосир», (Рашт, 5-6 ноябри соли 2016). 

Душанбе, 2017. -С.102-106. 
8Мамадасламов Шозодалишо (1956-2001) учился в ср. шк №12 Шугнанского р-на (1974гг.), 

студент факультет физики ТГУ (1975-1980), мастер спорта СССР по самбо, многократный 

чемпион Таджикской ССР. Подробно об этом см. Шугнон…- С.562. 
9Особое достижение Собиров А. достигал в республиканском соревнование на кубок имени 

Мирзо Ризо, состоявшихся в г. Хороге, победив в этом состязание мастера спорта СССР 
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спорта СССР по дзюдо, Хушдилов А.1 мастер спорта СССР, мастер спорта 

Таджикской ССР, Фозилбеков Н., мастер спорта СССР, чемпион Таджикской 

ССР, Рамазонов О.2 мастера спорта Тадж. ССР, Тайгунов Т.,3Давлатов Д.4 

Наботов А. мастера спорта СССР, Аламшоев С.5 и др. 

Обобщая параграф, можно делат вывод что на ряду с советскими 

учеными внесли и свой вклад уроженцы Памира почти во всех отраслям 

науки. С 1984г. в ГБАО школа переходить на 11 летней срок обучения; 

начальные школы переходят на четырехлетней срок обучения. Из школы 

изгоняется авторитарный стиль работы, происходить гуманизация, 

демократизация школьной жизни. В конце 80-х и начале 90-х годов, в силу 

нехватки финансирование и материальная поддержка государства школы 

оказались в критическом состоянии, а низкая заработная плата учителей в 

итоге инфляции стала почти символический. Учителя стали бросать 

школы.Хорогская облтеатр поставила на сцене более 8 спектаклей. В 1985г. 

начался строительство новых зданий горполиклиники г.Хорога и др.  

Таким образом, несмотря на накапливающие кризысные явления в 

жизни Советского государства в конце 80-х гг. XX века в социальной и 

культурной жизны ГБАО РТ за исследуемый период произошли коренные, 

исторические пребразования. Памир из отдаленного и отсталого окраине 

Российской империи превратился в относительные развития в культурном 

отношении административный регион Республики Таджикситан. Не все 

проблемы социальной жизни были рещени, но был заложен крепкый 

фундамет для наступательного движения населения ГБАО РТ в условиях 

государственной независимости к рыночному отношению.  

 

                                                                                                                                                                                                    
 

Абдурахмонова М. Подробно об этом см. Шокосимов Ш. Гуштингир. -/Бадахшони Совети, 

1983,5 марта; или см. Шугнон…- С.619. 
1Об этом см. Шугнон…- С.640.  
2 Подробо об этом см. Бахтиёров М. Таърихи Рушон…- С.377. 
3Там же. - С. 351. 
4 Подробо об этом см. Пирумшоев Х.П.Ванч. - С.145. 
5 Об этом см. Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз (аз кадим то замони муосир) …- С. 664-651. 
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5.4. Общественно-политическая обстановка ГБАО РТ накануне 

достижения государственной независимости Таджикистана. 

 В конце 80-х начале 90-х годов Таджикистан остро переживал 

экономический и политический кризис. Нарушились экономические связи, 

производство на промышленных предприятиях находилось на грани полной 

остановки. К началу 90-х годов резко упал уровень производства, намного 

снизился уровень жизни населения, особенно тех людей, которые работали 

на коллективных и государственных предприятиях.1 Р.Масов и Х.Пирумшоев 

об этом писали: «Старший и средней поколение еще помнят, как на первых 

период перестройки произносили такие воззвание и лозунги как «Больше 

демократия», «Гласность», «Плюрализм мнений», «Ускорение скорость 

производство» и др. Но после прохождение определенного времени за 

некомпетентности руководители перестройки, которые не смогли, претворит 

в жизни это основных понятий перестройки начали забывать основных 

лозунгов. Теперь можно было услышать новых призыв и лозунгов как 

«Рыночная экономика», «Приватизация производство» и др. Политическая 

борьба начался с парламента, а потом перешел на проспекты и улицах». 2 

Ситуацию тех лет лидер коммунистов в Таджикистане Шабдолов Ш. описал 

так: «В Таджикистане, в течение 1988-1995гг. сорван план ввода в действие 

первого агрегата знаменитой Рогунской ГЭС. Было заморожено 

строительство очереди Вахшского Азото-тукового завода. Приостановлено 

строительство второй очереди Яванского электрохимического завода. 

Прекратилось финансирование Кулябского аккумуляторного завода, и 

авиационного завода в окрестностях Душанбе.3 

Был назначен Общесоюзный референдум 17 март 1991г за СССР. Перед 

проведением общесоюзного референдума за сохранение СССР в обком 

                                                             
 

1Султонов Ш.М.Демонтаж СССР: великая катастрофа ХХ-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской 

войны (1990-1991г.) - Худжанд: Хуросон, 2014. - С. 433-434. 
2Масов Р. Пирумшоев Х.Файзи истиклол дар «Боми чахон». Душанбе: Дониш, 2011. - С.77-79. 
3Шабдолов Ш.Таджикистан: уроки истории. - /Социализм. Теория и практика. Общественно-политический и 

теоретический журнал. №1-2 (37-38), 2009. Отв.ред.Пирумшоев Х.П. - С.14  
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партии ГБАО 6 марта 1991г. состоялось круглый стол на тему «Личная 

гражданская активность каждого за судьбу Родины» с участием 

представителя партийных, советских, комсомольских руководителей 

учреждения и предприятий. В нем выступили А.Еделев начальник отдела 

КГБ Таджикской ССР по ГБАО, У. Холдоров директор ПБИ и др. Все 

вступавшие и простые граждане в этом круглом столе почти в один голос 

изъявили, что все они в 17 марта 1991 г.: «Будут голосовать за Союз!».1 За 

день перед общесоюзного референдума Б. Джумаев (ветеран труда) в своем 

интервью корреспонденту облгазеты даже не сдерживал своей эмоции: 

«Молчать больше нельзя. Настал час, когда каждый, кому дороги идей 

социализма, завоевания Великого Октября, говорит во всеуслышание: пора 

встать на защиту нашего общего дома - СССР».2 17 марта 1991 г. состоялось 

Общесоюзный референдум в ГБАО и его итогом оказалось, что начиная с 18 

летнего возраста и кончая пенсионерами все в одно слово сказали свое «ДА» 

за сохранение обновленную Союзу». 3 Ш.Шабдолов об этом писал: «Более 

94% граждан Таджикистана и 76% всех советских людей голосовали за 

сохранение СССР…, но страна вступила в стадию преступного беловежского 

соглашения4 и «парада» «суверенитетов».5  

25 декабря 1991г. ушел в отставку президент СССР М.С. Горбачев. 

Оценка исторического следа, оставленного Горбачевым, порой, различается 

кардинально. Кто-то считает, он взял на себя историческую миссию по 

выводу страны из диктаторского режима однопартийного тоталитаризма и 

полагает, что нобелевская премия мира, присужденная Горбачеву в 1990г., 

была его заслуженной наградой. Другие же считают, что Михаил Сергеевич 

повинен в гибели великой державы,6 каковой являлся СССР.1 СССР престала 

                                                             
 

1Об этом см. Кругллый стол: личная активность за судьбу Родины - / Бадахшони Совети, 1991, 7 марта. 
2Подробно об этом. см.День перед общесоюзным референдумом. - / Бадахшони Совети, 1991, 16 марта. 
3Будем голосоват за Союз! - / Бадахшони Совети, 1991, 18 марта. 
4Подробно об этом см. Ru. wikipedia. org/wiki/Беловежское_соглашение. 
5Шабдолов Ш.Таджикистан: уроки истории...- С.16-17. 
6 Об этом см. Ипатьев К.Ф., майор ГРУ в отставке. М.С. Горбачев и эпоха предателей России.www. 

maioripatev.ru 
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существовать как единая страна. Избрание Президента Республики еще при 

СССР через парламент носило скорее декларативный характер, нежели 

выборной К.Махкамов, избранный на пост Президента Таджикистана он не 

смог контролировать ситуацию в республике.2 Благодаря политики гласности 

и плюрализма в Таджикистан начали появляются политические движение. В 

1989-1990гг. в областях, городах и районах Таджикистана возникли 

подобные общественные объединения - «Ошкоро», «Эхеи Хучанд», 

«Диравши Ковиён» «Ру ба ру» «Лаъли Бадахшон» «Растохез»и т.п. 3  В 

развитие демократии и плюрализма в Республике Таджикистан основную 

роль сыграли февральские события 1990г.,4 а именно -11 по 17 февраля в 

г.Душанбе. Протестующие требовали отставки руководителей трех главных 

органов власти - Коммунистической партии, Верховного Совета и 

Правительства Таджикистана. Политические противостояние 1990г. 

завершилось крахом так называемых демократических сил. В эти годы также 

были созданы такие политические организации, как «Хисори Шодмон», 

«Лаъли Бадахшон», «Мехри Хатлон», «Зарафшон», «Истравшан», 

«Самарканд», «Худжандиен» и др. Большинство из этих организаций 

появилось в условиях, когда угроза гражданской войны приобрела реальные 

очертания, целью создания подобных обществ была защита интересов 

жителей этих регионов в тяжелых условиях общественно-политической 

нестабильности в столице. Официально были зарегистрированы 

Демократическая партия Таджикистана (21 июня 1991г.) и Партия 

исламского возрождения Таджикистан (октябрь 1991г.).5 

После неудавшегося путча 19 августа 1991г. 6  союзные республики 

подвергли сомнению суть и содержание своей независимости.В соответствие 

с принятой 24 августа 1990г. Декларацией о суверенитете Республики 
                                                                                                                                                                                                    
 

1Материал из Википедии-свободной энциклопедии.-www.wikipedia.org.  
2 История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010) ...- С.437. 
3Там же...- С.438-439. 
4Более подробно об этом см. https://ru/wirkipedia.org//wiki/Махкамов К.М. 
5 История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010)...- С. .439. 
6Подробно об этом см. Распад СССР-материал из Викепидии—свободной энциклопедии. RuWikipedia.org. 
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Таджикистан, Верховный Совет провозгласил государственную 

независимость республики.Это заявление представляло Таджикистан в ее 

международных отношениях в качество самостоятельного субъекта 

международного права. 9 сентября 1991 г. соответствующие изменения и 

дополнения были внесены и в Основной Закон Республики Таджикистан.1 

Борьба за власть в центре и распад СССР, повлияли и на политическую 

ситуация в ГБАО. И в ГБАО разгорается накал политических страстей. Один 

из них являлся предвыборная компания выбора кандидатов на посту 

Президента Республики Таджикистан в 1991г. о чем свидетельствует 

следующие материалы: «На швейную фабрику №3 г.Хорога в сентябре 

1991г. работали 500 человек и там состоялся общий собрание рабочих для 

выдвижения кандидатов для баллотирования на посту Президента 

республики. Открыл заседания директор фабрики Д. Хумориков и коротко 

напоминал присутствующим содержание «Закона о выборе Президента 

республики». Инженер О. Неккадамов выдвигал для баллотирования на 

посту Президента республики кандидатуру Председателя Союза 

кинематографистов СССР - Худоназарову Д.М. Рабочие Бадалбекова Б., 

Карамшоева Ч., Шодибекова Ф. поддержали кандидатуры Худоназарову Д.Х. 

для баллотирования на посту Президента республики». 22-сентября 1991г. 

конференция Демократическая Партия Таджикистан выдвигал Ш.Юсуф на 

баллотирование на пост Президента Республики Таджикистан. Из 

общественного объединения «Растохез» был выдвинут Т.Джаббаров, из 

состава коммунистов Р.Набиев. 2  17 октября 1991г. кандидаты на посту 

Президента Республики Таджикистан Р.Набиев и Д.Худоназаров посетили 

ГЭС Памир -1.3 

19 ноября 1991г. состоялось встреча кандидата в Президента 

Таджикской ССР Д.Худоназарова с избирателями Хорогского 

                                                             
 

1 История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010)...- С. 440-441. 
2 Об этом см. Лукин А. Номзадхо ба вазифаи Президенти. -/ Бадахшони Совети, 1991,4 октября. -С.1. 
3 Об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 17 октября. 
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избирательного участка. 1  Д.Худоназарову в этом визите сопутствовал 

народный депутат СССР из Украину В.Ф. Шавкатинов, и он говорил 

избирателям о личных, деловых и человеческих качество кандидата в 

Президенти республики Д Худоназарова. Через месяц после провозглашения 

независимости, под давлением 14-дневного митинга в Душанбе, в котором 

приняли участие более 10 тыс. человек, были назначены выборы, (24 ноября 

1991г.). в результате которых на пост Президента страны был избран Р. 

Набиев. 2  Кандидат Д. Худоназаров завоевал более 30% голосов. Многие 

считали, что процедура выборов была нарушена.3 

7 декабря 1991г. в Хороге состоялось митинг молодежи ГБАО. 

Митингующие под руководством оргкомитета в составе Ф.Мирхасанов, 

М.Шоджамолов, К.Хоникбоев, Г.Мамадлоиков, Л.Хабиб и др. требовали 

срочное созыва внеочередного Областного Совета депутатов, трудящихся и 

преобразование автономной области на Автономные республики. Газета 

Бадахшан писала об этом: «Старики, женщины и дети, молодежь, причем из 

многих районов области с раненного утра до поздней ночи стоят здесь на 

площад Ленина. Прямо на газоны поставлены туристические палатки и в 

такие морозные ночи стоят до утра. История ГБАО за 74 года еще не 

помнить, чтобы бадахшанцы в открытую вышли и выдвинули свои 

требования перед вышестоящими органами».4  

«Что же побудило людей к этому, что их заставило прийти сюда и 

стоять под мокрым снегом? Ответ думаю, найти нетрудно. Годами 

сложившийся бюрократический метод управления, тоталитарный режим, не 

проявлением малейшей заботы о простом народе просто вынудили людей 

принять какие-то меры...Ведь экономика нашей, так называемой автономной 

                                                             
 

1 Мирзокандов М. Вахдати милли ормони ман аст. -/ Бадахшони Совети, 1991, 19 ноября. 
2 Набиев Рахмон родился 5 октября 1930г. в кишлаке Шайхбурхон Худжандского р-на, ныне Гафуровский 

район Согдийской области) в семье крестьянина.Об этом. см. Набиев Р. Н..https://ru.wikipedia.org. 
3 История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010)...- С.440-441. 
4Ходжибеков Э.Х. Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) Вестник ТНУ (Таджикского национального университета), ч.1.Душанбе: Сино-2015, № 

3/11 (188). - С.24. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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области, которая имеет такие богатые полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы, в течение нескольких десятилетий находится на одном и 

том же уровне. А уровень жизни людей, по сравнению с другими регионами 

намного ниже… Наша область с момента образования называлась 

автономная, но она никогда не могла использовать свои богатства для свой 

пользы. А результатом этого стал и нынешней кризис. Сегодня жизнь 

становится еще труднее. Улучшения никто не гарантирует, поэтому люды и 

вышли на митинг» - писал один из участников митинга поэт Л.Хабиб. 1 

3 декабря 1991г. прямо в площади Ленина было принято «Обращение 

митингующих г.Хорога ко всем жителям ГБАО», которые были 

опубликованы 6-декабря 1991г. в страницах облгазеты. В Обращение 

говорилось: «Наша область хотя и является автономной, но, к сожалению, 

только формально. Руководство области не в силах принимать никакие 

решения без указки сверху. Поэтому одно из наших требования - это 

срочный созыв внеочередного Совета народных депутатов ГБАО, которая 

должна решать вопрос о преобразования ГБАО в автономную республику 

Горного Бадахшана (АРГБ) в состав Республики Таджикистан».2 На 4 сутки 

митинга были переданы требование митингующих в Президиума областного 

Совета ГБАО, чтобы созвать внеочередного сессию ГБАО и на ней 

рассмотреть следующие вопросы: 

1.Переход от автономной области к автономной республики в состав 

Республики Таджикистан: 

А) Путем всенародного голосования избирать президента автономной 

республики Горный Бадахшан. 

2.Путем всенародного голосования избирать председателя Хорогского 

городского исполнительного комитета и Совета народных депутатов. 

                                                             
 

1 Об этом см. Хабиб Л. Верим, стоим, требуем! - / Газ. Бадахшони Совети, 1991, 6 декабря. 
2Ходжибеков Э.Х. Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) -/ Вестник ТНУ, ч.1.Душанбе: Сино-2015, № 3/11 (188) … - С.24. 
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3.Отозвать народных депутатов Таджикистана из нашей области, а 

также депутатов областного и городского Советов и провести повторные 

выборы. 

4.Пригласить на внеочередную сессию членов организационного 

комитета митингующих. 

5. Не привлекать людей к ответственности за участие в митинге. 

6.Напечатать требования митингующих, а облгазете «Бадахшони 

Совети» и передать по областному радио.1 

К митингующим Хорога и Шугнанского р-на чуть позже примкнули 

группа молодежы из Рушанского р-на под названием «Группа инициатива» в 

составе Аксакалов У., Давлатов П., Гулямшоев Б., Миргулов К., Шуров О., 

Саидов С., Кадамшоев Р., Замиров Б. и др. Они поддержали митингующих 

молодежи в плошади и даже «требовали о срочном вызове и уложение всех 

своих полномочии депутата Верховного Совета из Рушана Мехрубонова Г., 

из-за его не смелости, безинициативности и бездействие в течение 3 лет».2  

Помощник прокурора ГБАО Наврузкулов считал требование 

митингующих правильным. Исходя из это представители митингующих тов. 

Шоджамолов М., Хоникбоев К., Мирхасанов Ф. получили юридическое 

право принимать участие в заседание Президиума облсовета. В своем 

вступление в заседание Президиума облслвета они коротко излагали суть 

митинга и основные требование его участников. Члены Президиума 

облсовета Джумаев Ш. и Алибахшев Б. в своем выступление подчеркивали: 

«большинство требований, выступавших правильные, но как 20 декабря 

1991г. намечен очередной сессии совета депутатов трудящиеся, поэтому нет 

необходимости для созыва внеочередного сессии». Председатель 

облисполкома ГБАО Г. Шабозов в своем выступление предупредил 

митингующих: «Какой пользу от созыва и проведение внеочередного 

                                                             
 

1 Там же. - С.25. 
2 Об этом см.Мурочиатномаи гурухи ташаббускор…-/ Бадахшони Совети, 1991, 7 декабря. 
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областного сессии совета народных депутатов, ГБАО к которым не 

подготовился никто из депутатов области? Нам не хватает только для 

выплата пенсии 43 млн. рублей».1 Гулмамадов А. - зам. пред. облисполкома 

поддержал митингующих, но и он тоже напоминал им о трудностей: 

«Требование хорошие, но даже для выбора Президента автономной 

республики надо сперва провести изменение в Законах».2  

9 декабря 1991г. в г.Хороге состоялось внеочередная сессия Совета 

народных депутатов ГБАО, и она заслушало известия зам. пред. обл. Совета 

Д.Сайнаков. Он сообщил депутатам, что «больше одной недели в площадь 

имени В.И.Ленина г.Хорога проходит митинг и митингующие в основном 

требуют превращение автономной области в АРГБ. Разве есть у нас 

возможность превращение автономной области на автономные республики? 

Бюджет области на 1992г. составлен на 173 млн. руб. и из это 29,6 млн. руб. 

или 17% пополняется за счет фонда области. 144 млн. или 83% его частью 

составляет субвенция за счет республики». 3  Но, все эти доводы, тогда не 

устраивал молодых митингующих.  

На внеочередная сессия ГБАО перед депутатами вступали: 

1.Хоникбоев К. (из митингующих) – «Мы в области не имеем 

элементарного производства - даже мастерская по производство кожи. В 

области имеются только 5 кооператива». 

2.Ш.Мамадшоев-ветеран труда. «Был, и я среды митингующих. Много 

среди них хороших и грамотных людей, но часть из них очень грубые в 

обращениях. Даже депутатов, приехавших из республики не давали 

возможность сказать слов, при этом некоторые даже свистнули».4 Автор этих 

строк лично наблюдал, что когда приехали депутаты Верховного Совета из 

столицы республики - М.Назаршоев, Ш.Шабдолов, и Е.Тургунов для 
                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х. Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) -/ Вестник ТНУ, ч.1.Душанбе: Сино-2015...- С.25. 
2 Об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 6 декабря. 
3Ходжибеков Э.Х. Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) -/ Вестник ТНУ, ч.1.Душанбе: Сино-2015… -С.24. 
4 Сессияи гайринавбатии Шурои депутатхои ВМКБ. -/ Бадахшони Совети, 1991, 6 декабря.  
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переговоров с митингующих и урегулирование обстановки в Хороге, то не 

большой часть митингующих требовали, чтобы они срочно отложили свои 

депутатские мандаты прямо в площади. Но, это не удалось митингующим, 

так как эти депутаты имели больше авторитет среди населения области, чем 

молодых митингующих - демократов. 

3.Уроженец Ишкашимского р-на Мирджонова Б. (депутат из г.Хорога) 

в своем вступление на вне очередной сессии области говорила: – «В 

Ленинабаде и Кулябе каждый год открываются новые высшие школы и 

техникумы, а мы бадахшанцы открывая рот и смотрим на все этого. Мы в 

ГБАО имеем по сей день всего только один медучилищ в г.Хороге». 

4. Бахтибеков Х. (депутат из Рушана) в своем вступление говорил: 

«Годами строят автодороги Куляб-Калай Хум, но строители ни как его не 

смогут завершить. Вопрос открытие приграничной торговли нашей области с 

Китайским народной республики годами никак не решается».1 

Согласно устным сообщением один из наших респондентов: 

«А.Искандаров после окончание внеочередного сессии совета народных 

депутатов ГБАО вошел в площадь г.Хорога и прямо в митинге провозглашал 

решение сессии о превращение ГБАО в АРГБ. Митингующая молодежь 

тогда от радости на руках несли А.Искандарова из площади прямо в здание 

хукумата. После чего митинг в Хороге завершилось, и все митингующим 

расходили по домам». 2 Автор этих строк наблюдал, что через день после 

решение внеочередной областной сессии совета депутатов трудящиеся на 

дверях грузовых и служебных автомобилях в г.Хороге, на вывесках 

городских организации прекрасили красным цветом слово ГБАО на АРГБ. 

Люды поздравляли друг друга на улицах, дома, и даже на предприятиях. Но, 

часть людей с недоверием смотрели на происходящее события. Заведующим 

отделом Памироведение ИГН проф. Д.Карамшоев, об этом событие писал: 

                                                             
 

1Сессияи гайринавбатии Шурои депутатхои ВМКБ. -/Бадахшони Совети, 1991,11 декабря. 
2Ходжибеков Э.Х.Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) -/ Вестник ТНУ, ч.1.Душанбе: Сино-2015... - С26. 
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«…9 декабря 1991г. состоялось внеочередная сессия Совета депутатов 

трудящиеся ГБАО и рассмотрел организовать в состав республики 

Таджикистан Автономный Бадахшан. Это раскол или укрепление 

исторические корни таджикского народа? Конечно, укрепление корни 

таджикского народа. Да здравствует АРГБ»).1 

Но ответственные советские, партийные власти ГБАО и даже 

отдельные члены Президиума обл. Совета не знали полный механизм 

превращение ГБАО в АРГБ.Об этом свидетельствует настоящий материал: 

«…Люди, годами работавшие в советских органах, не понимают общую 

структуру государства, не знают, как создать автономную республику, пути 

перехода от одной формы к другой, подготовить соответствующие 

материалы, а требуют этого от оргкомитета митингующих. Тогда какую 

функцию они выполняют на своих местах?» - писал один из сторонник 

митингующих журналист и поэт Л.Хабиб. 2 

Не только жители г.Хорога, Шугнан и Рушана, но и даже жители Калай 

- Хума поддержали митингующих. Так, Боев Джамол - пенсионер, бывший 

работник торговли из Калай-Хумбского р-на ГБАО об этом писал: - «Я мало 

занимаюсь политикой, но зная, что без статуса автономной республики у нас 

не будить никакой развитие. Надо глазами экономиста смотреть на нашу 

природу…У нас не земля, а золото находится под ногами, мы уже поняли 

это, но руки еще завязаны и не можем поднять золото, а все топчем его. 

Утвердят ли решение внеочередного совета народных депутатов ГБАО на 

АРГБ или нет, нам не стоит останавливаться, всему есть предел. Можно 

понять, что многие сейчас подумают, что будеть дальше? Не останемся ли 

без хлеба, к чему принесли эти демократы. Вот к таким бы хотел обратиться: 

потерпите, верьте, работайте и все будет хорошо…».3 

                                                             
 

1 Карамшоев Д. Чи асосе буд барои таъсиси Чумхурии навин? - /Бадахшони Совети, 1991, 13 декабря. 
2 Л.Хабиб. - /Бадахшони Совети, 1991, 6 декабря; Он же. Автономная республика Бадахшан.11 012.1991. 
3Ходжибеков Э.Х. Причины и последствия первого политического митинга на Памире в годы перестройки 

(7-9 декабря 1991г.) -/Вестник ТНУ, ч.1.Душанбе: Сино-2015, № 3/11 ... - С. 26-27. 
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Решение внеочередного совета трудящиеся области о превращение 

ГБАО на АРГБ должны были утвердить или же отклонить депутаты 

Верховного Совета Таджикской ССР. Для полного решения вопроса часть 

делегатов из среди митингующим пришлось идти из Хорог в Душанбе. 

Организовали этой поездки в Душанбе члены организации «Комитет-11».1 

Об этом писал тогда член комитета Ф.Мирхасанов: «Мы 20 декабря в составе 

5 человек пешком прошли 40 км расстояние от Дарваз до Шуроабада, а уж 

потом сидели в машине и добрались до Душанбе». 2  Ф.Мирхасанов дал 

интервью республиканскому радио, многие материалы члены Комитета 

напечатали в республиканских газетах. После выступления членов комитета, 

вопрос о преобразования ГБАО в АРГБ был внесен на рассмотрение 

одиннадцатой сессия Верховного Совета. 

Через два дня одиннадцатая сессия 3  приступила к своей работе - 

вспоминал другой член Комитета митингующих: «…Мы получили гостевые 

билеты и получили возможность присутствовать в работу сессии. От имени 

«Комитет-11» по нашему вопросу выступил Ф.Мирхасанов. Его 

выступление, честно говоря, и поднял авторитет «Комитет-11», перед 

парламентом. То есть депутаты убедились, что мы не случайные люди, как 

они раньше думали, а имеем конкретную позицию…После выступления 

Ф.Мирхасанова все депутаты уже полностью поддержали нас. Лишь только 

непонятная позиция Президента Р.Набиева стала подножкой для 

утверждения решения облсовета о преобразования ГБАО в АРГБ. Итак, 

вопрос о преобразовании ГБАО в автономной республику отложен на 

следующей сессии XII созыва».4 

                                                             
 

1 «Комитет организовался стихийно. То есть люди собрались и кому-то надо было взять на себя 

ответственность за митинг и изъявит волю народа перед вышестоящим органами». Подробно об этом см. 

Бадахшони Совети, 1992, 18 января. 
2 Бадахшони Совети, 1992, 18 января. 
3Подробно об этом сессии см. Э.Ходжибеков.Аз таърихи мустакилиятхохи то фарорасии вахдати милли дар 

Бадахшон. -/ Ходжибеков Э.Очеркхо оиди таърихи Бадахшон. кисми 1, Душанбе, 2013. - С.106-119.  
4Об этом см. Бадахшони Совети,1992,18 января. 
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В другом статье сообщается о трудности сталкивающимся с ними 

делегатами-демократами из Хорога в г.Душанбе: «…Важный для нас вопрос 

(превращение ГБАО в АРГБ. -Э.Х.) вновь на рассмотрение очередной сессии. 

Я подчеркиваю «вновь» потому, что, начиная с первых дней одиннадцатой 

сессии (с 23 декабря 1991г.) этот вопрос каждый раз был отложен на день 

другой. Дважды в работе сессии был объявлен перерыв, а вопрос все не 

рассматривался».1 Дальнейшее расследование ход событий после (1991г.) о 

преобразование ГБАО в АРГБ не входить в хронологические рамки 

настоящего исследования. 

 В годы перестройки большой «интерес стали вызывать традиционные 

институты, в первую очередь религиозные.” 2  В 90-е годы ХХ в. как и в 

другие регионы республики произошел и активизации религии и 

религиозных деятелей в ГБАО. Часть населения ГБАО составляли сунниты - 

ханифитского течения, 3  но большинство из них являлись исмаилитами. 

Исмаилиты Бадахшана являются последователем исмаилитских низаритских 

имамов, осевших поэтапно в Египте, Сирии, Ирана, Индии, а ныне в Европе 

и в течение веками придержали с ними связы. 4 Но, начиная с 30-х годов 

ХХвв. в связы известных отношения Советской власти к религии, отношение 

его Высочество Ага-хана III, заменившего его Ага-хана IV, и его 

последователи были насильственно прерваны на долгие годы в ГБАО.5 

Только перестройка М.С.Горбачева дала возможность исмаилитам 

Памира знать больше об Ага-хана IV, о чем свидетельствует настоящий 

документ: «Председателю облисполкома ГБАО тов. Шахбозов Г. 

Телеграмма. В соответствие с инструкции Президента Тадж.ССР тов. 

Махкамова и вашего согласия Имам Исмаилитов Ага-хану IV была 

                                                             
 

1 Бадахшони Совети,1992,18 января. 
2 История таджикского народа, том VI, новейшая история (1941-2010)...- С. 434. 
3Подробно об этом см.Ходжибеков Э.Х. Имом Абуханифа: шахсияти таърихи ва муносибати вай бо адён ва 

мазохиби исломи.- / Макоми Имоми Аъзам дар тамаддуни Ислом ва чахон. Душанбе: Вазорати Маорифи 

чумхурии Точикистон, 2009. - С. 179-194.  
4 Подробно об этом см. Ф.Дафтари.Краткая история исмаилизма.М.: Ладомир, 2003. 
5 Об этом см.Ходжибеков Э.Х. Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно-

политической и культурной жизни Шугнана (вторая половина XIX- 30-е годы XXвв.) …- С.6.  
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направлена телеграмма, в котором говорится, что в удобным им случаем 

посещать республику. Просим готовится для приема гостей, готовит 

гостиницу, транспорт и др. О конкретном дату визита сообщается 

дополнительно». Министр Каюмов Л., 28 августа, 1991г.1 На основание чего 

9 сентября 1991г. в облисполкоме состоялся заседание и в нем обсуждался 

вопрос: «О подготовке к визиту Ага-Хана IV». Г.Шахбозов открывая 

заседанию сообщил: «17 сентября Имам исмаилитов посетить г. Самарканд 

(для вручения премий в области архитектуры. -Э.Х.)2 и возможно приедет в 

Бадахшан. Не смотря на то, что мы не получили еще конкретного ответа с 

руководящих инстанций республики, но нам надо организовать дисциплину, 

заниматься благоустройство территорий».3 

Активизировались духовные руководители исмаилитов 

(Ш.Шозодамамадов, М.Шозодамамадов, Д.Назарбеков из Шугнана, и 

халиф из Дарваза Хукмихудо). Они благодаря гласности и новому 

отношению советских властей к религии в годы перестройки М.С. 

Горбачева написали письмо-приглашение от имени джамоата 

исмаилитов области Ага-хану IV, ходили с ним по отдельным 

районам, и собирали под ним подписи верующих. Они с большими 

трудностями отправили письмо по нелегальным каналам Ага-хану 

IV, и просили, чтобы его Высочество после поездки в г. Самарканд 

посетил и своих последователей на Памире.4 

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х.История активизации религии и религиозных деятелей ГБАО Республики Таджикистан в 

годы перестройки (1985-1991гг.). - /Международный журнал экспериментального образования РАЕ. - 2017. - 

том 4, № 2. Исторические науки. - С.179.  
2 В 1977 г. Ага-хан IV установил Премию Ага-хана за Архитектуру, превосходство признания премии 

в архитектуре, которая охватывает современный дизайн и социальные, исторические и экологические 
соображения. Это - самая большая архитектурная премия в мире и предоставлено triennially. Премия 

выросла из желания Ага-хана оживить творческий потенциал в исламских обществах и признать творческие 

решения для средств для строительств и общественных мест. Победитель приза отобран независимым 

основным жюри, созванным для каждого цикла. Об этом см.: ru. encydia. Com/er/ Ага-хан. В 1990-х - начале 

2000-х гг. значительные работы по исследованию и восстановлению исторического наследия Самарканда 

выполнялись при поддержке фонда Ага-хана. Подробно об этом см.: www.phototraveller.com. 

ua/dostop/225/736/Samarkand-Crossroods_of_Culturis.html. 
3Председателю облисполкома тов. Шабозова Г. -/ Бадахшони Совети, 1991, 9 сентября. 
4 Подробно об этом см. Ходжибеков Э.Х. Очеркхо оиди таърихи Бадахшон.Душанбе, 2013. - С.144-155. 

http://ru.encydia.com/en/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B3%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.encydia.com/en/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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С 27 июня по 6 июля 1991 г. благодаря политике гласности и 

плюрализма М.С. Горбачева, общим усилиям властей и исмаилитского 

духовенство в ГБАО побывали представители Ага-хана IV доктор Мухаммед 

Кашевджи - зам. председателя Института Исмаилитских Исследований в 

Лондоне, д-р Алимухаммад Раджпут - профессор Института востоковедения 

в Бирмингеме, доктор Саид Джалол Бадахшани - пред. библиотеки 

Института Исмаилитских исследований. Во время визита они побывали в 

Хороге, Поршневе, Ишкашиме, Рушане и даже в Дарвазе. Они заявили, что 

благодаря политике плюрализма и гласности М.С. Горбачева, и новому 

отношению Советского государства к религии довольны. Во время встреч 

они подчеркивали, что благодаря советскому строю мусульмане ГБАО 

имеют красивые здания, отличные дороги, много грамотных людей, а самое 

главное - это равноправие мужчин и женщин. Исходя из этого, исмаилиты 

ГБАО должны быть переданными своим государствам».1 Р.Кашевджи сказал 

корреспонденту облгазеты следующее: «Мы пришли в Бадахшан не только 

для реставрации отношений Ага-хана IV с исмаилитами Бадахшана. Еще нам 

хотелось наладить дружеские и культурные отношения, как, например, обмен 

книгами с научными центрами Москвы, Ташкента и Душанбе». 2 

Председатель облисполком ГБАО тов. Шахбозов Г. ознакомил 

представителей Ага-хана IV с новым Законом СССР «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях».3 

В 1991 г. в Хороге и Шугнанском р-не появился «Сандуки хайрия» 

(«Сундук милосердия») для сбора добровольных пожертвованийй с целью 

увековечения памяти поэта, философа и пира 4  исмаилитов Бадахшана Н. 

Хусрава (1004-1088). Даже был открыт специальный счет № 70043 в 

«Таджикбозоргонбанке». Областные организации как КЖКП добровольно 

                                                             
 

1Ходжибеков Э.Х. История активизации религии и религиозных деятелей ГБАО Республики Таджикистан в 

годы перестройки (1985-1991гг.). - / Международный журнал экспериментального образования ... - С.180.  
2 Косим Ш.Пазироии намояндагони Огохони IV дар Бадахшон. -/ Бадахшони Совети, 1991, 30 июля.  
3 Об этом см. Бадахшони Совети, 1991, 30 июля. 
4 Пир-духовный наставник. (-Э.Х.) 
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внес в этом счете - 2 000 рублей, сельсовет Поршнев - 1784 рублей, сельсовет 

Вер-1026 рублей, коллектив учителей ср. школы имени Ш.Шотемура 

Шугнанского р-на - 600 руб, из частных лиц - семьи Зиёратовых из 

Поршнева-526 рублей, пенсионерка из г.Хорога Х.Шергозиева-100 руб., 

Г.Шодавлатов из совхоза «Сулх»-100 руб. Представители Ага-хана-IV д-р 

А.Раджпут, д-р М.Кашевджи, и д-р Саид Джалол Бадахшани во время своего 

визита в Бадахшана при нахождении в к Поршневе (в родник Н.Хусрава) 

внесли в этом «Сандуки хайрия» из личных сбережений 800 руб.1 Позднее на 

этих народных пожертвований и дополнительно выделенных 

государственных средств был построен скульптура Носир Хусрава в к. 

Поршнев Шугнана.2 

Таким образом, экономический и политический кризис некогда 

могущественного Советского государства больно ударил по такому региону, 

каким является ГБАО. Межнациональные, межэтнические и 

внутриэтнические противоречия высколыхнули всю огромную страну. В 

конце 80-х годов ХХ в. наступил паралич государственных структур 

управления. Митинговая страсть дошла и до ГБАО. Решать проблемы, 

выдвигаемые площадями и улицами, было фактически некому. 

 Настала историческая необходимость создания нового независимого 

государственного устройства. В Таджикистане начался трудный и 

мучительный процесс создания своей собственной государстенности, 

которому выпала историческая миссия решения существующих проблем 

общества.  

                                                             
 

1 Сандуки хайрия 70043 // Бадахшони Совети. – 1991. - 3 авг. 
2 Ходжибеков Э.Х. История активизации религии и религиозных деятелей ГБАО Республики Таджикистан в 

годы перестройки (1985-1991гг.) . - С. 180. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования привели автора к следующим выводам: 

1. Исследование, анализ, обобщение источников и научной литературы 

привели автора к выводу о том, что, во-первых, Советский строй является 

особенным периодом не только в истории Памира, но и даже в истории 

Таджикистана в целом. Советская власть как Парижская Коммуна во 

Франции и государство Тайпинов в Китае уже вошла на страницы истории, 

но нам кажется, что изучение её истории всё еще актуально и по сей день. 

Во-вторых, именно благодаря Советской власти даже и сегодня 

припамирские таджики вспоминают такие великие завоевания советского 

строя, как бесплатная медицинская помощь, высокий уровень грамотности 

населения, равноправие женщин с мужчинами, строительство первых 

автомобильных дорог, возникновение энергетики, связи, почты, телефона, 

телеграфа, появление культурных центров в ГБАО и др. В-третьих, в 

суверенном Таджикистане начался активный процесс обновления сфер 

жизни, усилился интерес к изучению истории таджикского народа. 

Памирские таджики всем обязаны советской власти, дружбе народов СССР, 

и поэтому отрицать все завоевания Советского строя, по нашему мнению, 

даже и сейчас неразумно. 

2. В исследуемый период была установлена Советская власть на Памире 

и начался преобразовательный процесс 20-30-х годов: во-первых, Советская 

власть на Памире по сравнению с другими районами Средней Азии 

установилась гораздо позже по таким причинам, как чрезвычайная 

отсталость, отсутствие промышленных предприятий и, следовательно, 

рабочего класса на Памире, географическое расположение Памира, 

бездорожье и др.; во-вторых, когда 21 марта 1917 г. русские солдаты 

получили сообщение о победе революции в России, и 3 апреля 1917 г. 

официально со стороны полковника И.Д. Ягелло было сообщено всему 

населения края об этом события; в-третьих, для установления связи с 
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Памирским пограничным отрядом летом 1918 г. из Ташкента на Памир был 

отправлен отряд во главе с Афанасьевым. Большинство отряда составляли 

контрреволюционные элементы. Реакционные элементы, находившиеся здесь 

ранее в составе Памирского отряда во главе с полковником Фениным, не 

признавали Советскую власть и полностью сохранили порядки Временного 

правительства; в-четвертых, ЦИК Туркестанской АССР в ноябре 1918 г. 

принимает решение послать на Памир отряд во главе с коммунистом А.А. 

Холмаковым. В конце 1918 - начале 1919 гг. началась организация ревкомов 

в кишлаках. С этого времени руководство переходит в руки отрядного 

комитета (председатель А.А. Холмаков); в-пятых, к концу 1919 г. положение 

на Памире ухудшается. Мадаминбек довел численность басмачей своей 

банды до 7 тыс. человек, и одна из его шаек напала на пост Памирский на 

Восточном Памире. После прихода к власти в Хороге белогвардейского 

отряда полковника Тимофеева начались преследования и репрессии 

коммунистов и революционно настроенной молодежи; в-шестых, в 1920 г. 

красноармейские части Туркестанского фронта, освободив Ош, Гульчу, 

другие населенные пункты, открыли дорогу в сторону Памира. Учитывая 

обстановку и свое бессилие удержать власть, полковник Тимофеев в апреле 

1920 г. бежал в Индию. В установлении Советской власти на Памире 

огромную роль сыграла ВПТ, в состав которой входили Т.М. Дьяков, Ш. 

Шотемур и Х. Хусенбоев. В мае 1922 г. на Памире проводилась настойчивая 

работа по переходу от системы ревкомов к выборной системе советского 

строительства– к Советам на Западном Памире. 

3. Результаты исследования показали, что историческое постановление 

«О национально-территориальном размежевании республик Средней Азии» 

сыграло важную роль в образовании ГБАО: во-первых, Таджикская 

подкомиссия при всестороннем обсуждении вопроса о будущности Памира 

столкнулось со многими трудностями. Это - исторические особенности 

общественно-экономического уклада и быта, географическая 

обособленность, многоязычность припамирских народов, разговаривающих 
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на различных языках (ваханцы, ишкашимцы, язгулямцы, шугнанцы, 

рушанцы) и проживание на Памире кроме горных таджиков также и 

киргизов, вероисповедание и другие, которые необходимо было глубоко 

изучить и учесть при принятии предложения о создании ГБАО; во-вторых, 

учитывая выше названные специфические особенности Памира, Политбюро 

в своем решении указало: «Поручить комиссии в составе Куйбышева, 

Рудзутака и Чичерина обсудить вопрос о Памире»; в-третьих, ЦИК 

Туркреспублики 27 августа 1924 г. утвердил состав Памирского облревкома; 

в-четвертых, 2 января 1925 г. постановлением ЦИК СССР была образована 

ГБАО, вошедшая в состав ТАССР. Образование ГБАО имело также 

международное значение и вызвало большой революционный подъем в 

соседнем Афганистане; в-пятых, Бюро обкома парти 25 августа 1932 г. 

приняло решение «О проведении районирования» и в 1932-1933 гг. 

организованы Шугнанский, Вахано-Ишкашимской, Рушанский, Бартангский, 

Восточно-Памирский (т.е. Мургабский) районы.  

 4. В исследуемый период Советской власть оказала содействие в 

возрождении кустарной промышленности в ГБАО: во-первых, главными 

видами промыслов до 30-х годов были: шерстеобрабатывающий, 

трикотажный, паласосуконноткацкий, войлочный, вязальный, веревочный, 

кожевенно-сыромятный, овчинно-шубный, гончарный; добычи и обработки 

некоторых ископаемых, в основном железа, и охотничий промысел; во-

вторых, большое значение для развития местной промышленности, 

определения сырьевой базы имела организация исследовательских 

экспедиций на Памир. В 1928 г. на Памире появились первая экспедиция АН 

СССР, а в 1931 г. были направлены рекогносцировочные группы для 

комплексного исследования Памира, и в 30-х годах здесь были найдены: 

соль, железная руда, медь, молибден, свинец, золото, асбест, пьезокварц, 

рубин, ляпис-лазурь (лазурит) и др.; в-третьих, жители Памира, особенно 

Хорога и близлежащих его кишлаков, имели большие трудности зимой с 

отоплением в связи с нехваткой древесины. В 1932 г. для изучения 
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гидроэнергетических ресурсов Памира в Хорог прибыл специальный отряд 

под руководством Н.А. Караулова, и Бюро обкома КП Таджикистана в 1932 

г. приняло решение о строительство гидростанции в г. Хороге мощностью 

1000 кВт часов; в-четвертых, большое значение для развития местной 

промышленности области имело строительство автодорог Ош-Хорог (1933 г., 

730 км) и Сталинабад - Хорог (1940г., 567 км). Строительство 

автомагистралей дало возможность своевременно завозить нужное 

оборудование для местной промышленности; в-пятых, до Октябрьской 

Революции население Памира не имело представления об авиации. Благодаря 

Советскому государству 21 октября 1929 г. самолеты с аэродрома Гарма 

взяли высоту 5500 метров при полете и благополучно сели на аэродроме в 

Хороге. Правительство Таджикистана представило к награждению орденом 

Красного Знамени участников перелета на Памир. 

5. Советская власть развернула деятельность по социально-

экономическому преобразованию: во-первых, ко времени Октябрьской 

революции Памир являлся отсталым аграрным районом, и в 1917 г. в нем 

насчитывалось 2228 сельских земледельческих хозяйств, а на Восточном 

Памире, где природные условия не позволяли заниматься земледелием, 

единственной отраслью хозяйства являлось кочевое скотоводство; во-

вторых, благодаря Советской власти весной 1922 г. на местах под 

руководством ревкомов стали создаваться земельно-водные комитеты, 

которые конфисковывали землю ишанов и баев и наделяли ею по трудовой 

норме бедноту; в-третьих, в 1930 г. в к. Хорог был организован первый 

колхоз «Крыша Мира». В колхоз вступили 54 бедняцких хозяйства, которым 

была передана земля, конфискованная у исмаилитского пира Саида 

Махмудшо, и оказана государственная помощь рабочим скотом и 

сельхозинвентарем. Однако в результате неподготовленности колхоз 

просуществовал один месяц и вскоре распался. Против колхозного 

строительства развернули ожесточенную борьбу духовенство и баи, под 

влиянием которых многие дехканские хозяйства вышли из колхозов; в-
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четвертых, по решению местных органов власти у некоторых крупных баев 

было конфисковано значительное поголовье скота. Часть его была 

распределена между беднотой, 4 тыс. овец переданы в ведение облисполкома 

и составили основу созданного весной 1932 г. животноводческого совхоза 

«Джавшангоз». 

6. Исследование, анализ и обобщение фактического материала по 

проблеме «Советская власть и развитие социально-экономических и 

культурных отношений в ГБАО» привели автора к выводу о том, что: во-

первых, до революции и даже на первых порах Советской власти на Памире 

не было медицинских учреждений. Областной съезд Советов (ноябрь 1925 г.) 

наряду с другими вопросами обсудил и вопрос «Здравоохранение и борьба с 

опиумокурением». В принятом решении по данному вопросу было 

определено строительство больницы в Хороге, амбулаторий на Восточном 

Памире, в Ишкашиме и Вахане. В 1925 г. двум первым врачам и нескольким 

средним медицинским работникам пришлось добираться на Памир на 

верблюдах в трудных условиях бездорожья. С приездом врачей впервые в 

Хороге была открыта больница на 15 коек; во-вторых, на Памире не 

развивались профессиональное искусство и литература, не было ни одного 

культурного учреждения (национальных светских школ, библиотек, театров 

и др.). 8 сентября 1936 г. бюро обкома партии приняло постановление «Об 

организации областного государственного музыкального театра». В 

облмуздрамтеатре объединились талантливые артисты; в-третьих, в 1936 г. 

коллектив музыкантов из Бадахшана под руководством К. Ноебшоева заняли 

первое место на Республиканской Олимпиаде по художественной 

самодеятельности. Облмуздрамтеатр в 1937-1939 гг., наряду с показом 

концертов, успешно подготовил и показал зрителям пьесы и спектакли; в-

четвертых, именно при Советской власти появились 

культпросветучреждения в ГБАО. В 1924 г. комсомольская ячейка Хорога 

организовала драмкружок, им помогали коммунист Еремин и секретарь 

партбюро ячеек поста Хорог Иванов-Омелаев; в-пятых, в 1933 г. появилась 
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первая кинопередвижка на Памире, а в 1936 г. областной исполком Советов 

ГБАО выносит решение о строительстве первого звукового кинотеатра в 

области, а с января по август 1941 г. они были установлены еще и в 

Рошткале, Ванче, Рушане. Обсуждая работу культпросветучреждений, бюро 

обкома партии 11 января 1934 г. по каждому району разработало план 

расширения сети красных чайхан. В красных чайханах устраивали читки 

газет, проводили мероприятия по ликвидации неграмотности населения и 

т.д.; в-шестых, именно в Советский период (2 сентября 1931 г.) был 

напечатан на таджикском (на арабской графике) и русском языках первый 

номер областной газеты «Бадахшони Сурх» («Красный Бадахшан») – органа 

обкома КП (б) Таджикистана и облисполкома ГБАО. Газета выходила один 

раз в пятидневку, тиражом 250 экземпляров, на таджикском и русском 

языках. 

7. Касательно прблемы «Советский Бадахшан в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) и в послевоенный восстановительный 

период (1946-1952 гг.)»: во-первых, жители Советского Бадахшана не 

остались в стороне от решения сложных задач военного времени. В 

промышленность и на сельскохозяйственные работы, заменив собой 

ушедших на фронт мужчин, пришли женщины и молодежь, пенсионеры, 

инвалиды труда; во-вторых, первой военной осенью 1941 г. колхозники 

ГБАО успешно справились с принятым планом - валовой сбор зерна возрос 

по сравнению с 1940 г. на 2200 ц, картофеля - на 10138 ц. Развивалось в 

ГБАО общественное животноводство. В-третьих, наряду с положительными 

фактами надо отметить и трудности, с которыми сталкивались труженики 

сельского хозяйства области в годы Великой Отечественной войны. 

Трудности с обеспечением населения зерном особенно остро возникли в 1942 

г., когда в некоторых районах области возник массовый голод среди 

населения; в-четвертых, женщины Памира для воинов - фронтовиков вязали 

джурабы, варежки, шили ватники, халаты, брюки. За годы войны на Памире 

было собрано и отправлено на фронт 32 тыс. теплых вещей, 667 посылок 
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общим весом в 9,5 т.; в-пятых, на советско-финской войне среди других 

воинов СССР проявили мужество и храбрость посланцы Памира. Посланцы 

Памира участвовали почти во всех крупных сражениях в годы Великой 

Отечественной войны; в-шестых, с завершением Великой Отечественной 

войны перед всем советским народом стояла главная задача - восстановить 

народное хозяйство. В Таджикистане, как и в целом по Союзу, была 

ликвидирована карточная система (1947 г.), в течение 1948-1950 гг. трижды 

снижались цены на продовольственные и промышленные товары, в 

результате чего повысились реальные доходы рабочих и интеллигенции. В 

1946 г. местная промышленность ГБАО выпустила (в ценах 1926-1927 гг.) 

продукции на 397 тыс. рублей больше, чем в 1940 г., а промысловая 

кооперация - на 603 тыс. рублей больше; в-седьмых, одной из наиболее 

трудных задач послевоенной пятилетки в СССР было восстановление и 

дальнейшее развитие сельского хозяйства.; в-седьмых, война нанесла 

серьезный ущерб делу народного образования, науке, здравоохранению и 

культурному строительству ГБАО. Многие учителя были призваны в армию 

или переведены на другие работы, где требовались грамотные люди. В 1940–

41 учебном году все школы Таджикистана перешли с латинского алфавита на 

русский алфавит; в-восьмых, в 1940 г. под руководством профессора А.В. 

Гурского начал свою работу Памирский ботанический сад в Хороге. Учёные- 

селекционеры Василевская А.А., Сорокина О.Н. и Заленский О.В. открыли 

новые морозоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур. В начале 

войны в ГБАО действовали следующие больничные учреждения: больницы – 

10, врачебные амбулатории - 16, учреждения скорой помощи – 22, детские 

поликлиники – 5, больничные койки - 171; в-девятых, большим событием в 

жизни таджикского искусства в целом и ГБАО в частности было решение о 

проведении Декады таджикской литературы и искусства в Москве с 12 по 21 

апреля 1941 г. В декаде участвовали артисты Хорогского театра и 

Памирского ансамбля песни и танца. Ансамбль «Памир» 20 апреля 1941 г. 

успешно вступал в Большом театре Москвы. 



 

367 

8. В исследуемый период истории ГБАО в 50-70-е годы ХХ в. можно 

сказать, что Советская власть содействовала повышению уровня занятости 

трудовых ресурсов ГБАО: во-первых, в результате восстановления и 

дальнейшего развития народного хозяйства вместо многочисленных мелких 

и маломощных колхозов к 1958 г. было создано 434 колхозных хозяйства; во-

вторых, в Хороге и ряде районных центров благодаря Советской власти еще 

к концу 50-х годов на колхозных полях работали 44 трактора, несколько 

десятков плугов, сеялок, культиваторов и косилок; в-третьих, за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, ГБАО в августе 

1967 г. была награждена орденом Ленина, а в 1972 г. за большие заслуги 

трудящихся в деле укрепления братской дружбы народов, достижения в 

хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия 

СССР - орденом Дружбы; в-четвертых, во второй половине 70-х годов 

сельхозартели ГБАО по решению самих колхозников стали преобразоваться 

в совхозы. Причиной того являлось то, что освоение новых земель и 

осуществление крупного ирригационного строительства с применением 

современной техники могло быть осуществлено на Памире только на базе 

государственных предприятий, так как требовало больших материальных 

затрат; в-пятых, в послевоенный период Таджикистан крайне нуждался в 

кадрах различных профессий. В связи с этим усилился приток в республику 

русскоязычного населения; в-седьмых, введенные в народное образование 

начальный всеобуч в годы первых пятилеток, затем - семилетний всеобуч в 

послевоенные годы были ступенями на пути введения на Памире 

обязательного, а за тем и всеобщего среднего образования; в-восьмых, 

говоря о развитие науки, можно сказать, что в 1969 г. на базе ботсада г. 

Хорога был организован ПБИ, который занимался сбором и изучением 

растений, животных и биоценозов Памира. В 1953 г. был организован ПГРЭ, 

и он в 60-70-е годы открыл 11 месторождений пищевой соли, строительных 

материалов и 5 видов полезных ископаемых. С 70-х годов на Памире 

работали экспедиции АН СССР, в частности, Института зоологии и 
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паразитологии, Отдела рационального использования природных ресурсов 

АН СССР; в-девятых, для развития здравоохранения ГБАО в 1950 г. первый 

врач-окулист Т.П. Ус из г. Ашхабада в горполиклинике г. Хорога открыл 

кабинет для лечения глазных болезней, открыл палату на 5 коек в 

облбольнице.; в-десятых, для развития культурно-просветительной работы в 

1956 г. были открыты новые библиотеки в Ванчском, Шугнанском и 

Мургабском районах.  

9. В целом помощь Советской власти в решении проблем сферы 

образования ГБАО состояла в следующем: во-первых, еще 28 октября 1922 

г. ВПТ на своем заседании приняла постановление, что для ликвидации 

безграмотности населения надо создать специальную комиссию в составе 

Николаева, Чернова и его жены, которые прибыли в пост Хорог по 

требованию ВПТ. На Хорогском военном посту был организован первый 

советский интернат, в его создание огромний вклад вложили начальник 

отряда Хорога Мартынов, член экспедиции Памира Курочкин, переводчик 

Наби и др. учителя; во-вторых, в 1926 школы ликбеза были открыты в 

Шугнанском, Ишкашимском, Ваханском кентах; в-четвертых, согласно 

решению Исполкома ГБАО «О направлении учащиеся в рабфаки и другие 

учреждения профессионально-технического образования за пределами 

Таджикской ССР в 1928-1929 гг.»; в- пятых, таджикский алфавит на основе 

кириллицы был разработан в 1939 г. для таджикского языка. В 1940 г. был 

создан таджикский алфавит на основе кириллицы, и он ускорил полную 

ликвидацию неграмотности населения Памира и осуществление культурных 

преобразований. 

10. Исследование показало, что именно в 80-е годы ХХ века в ГБАО 

ускоренным ходом развивались промышленность, сельское хозяйство, наука, 

культура и искусство: во-первых, в 1980-1985 гг. в строй действующих 

вступило более 100 объектов. Среди них - мясомолочный комбинат г. 

Хорога, телевизионная станция «Орбита», АТС на 5800 номеров, аэропорт в 

Мургабском районе, типография в г. Хороге, птицеводческая фабрика в к. 
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Буни Шугнанского района и др.; во-вторых, для обработки 

полудрагоценных и поделочных камней в к. Поршнев построена ювелирная 

фабрика. В 1986 г. в к. Даштак Ванча разместился опытно-промышленный 

участок-филиал Московского камнеобрабатывающегося комбината; в-

третьих, в 80-х г. ХХв. в ГБАО на реке Гунт предполагалось сооружение 

каскада ГЭС общей суммарной мощностью 564 тыс. кВт, в верховьях 

которого предполагается строительство Яшилкульской ГЭС. Наиболее 

легкими в осуществлении строительства являлись гидравлические установки 

в низовьях реки - Гунтская № 4 и Гунтская № 5; в-четвертых, в 1984 г. 

началось строительство автодороги Куляб - Калаи-Хумб – Хорог - Мургаб и 

до 1989 г. был построен 16-километровый участок дороги. На строительстве 

автодороги Куляб - Калаи-Хумб в 1986 г. работники Всесоюзного 

объединения «Трансвзрывпром» сдали в эксплуатацию самый сложный и 

трудоемкий участок Шуроабад - Сафедоб; в-пятых, были достигнуты успехи 

в животноводстве: доярка участка Калаи Хусейн совхоза «Сагирдашт» М. 

Ризоева при плане 1600 кг надоила от каждой фуражной коровы по 1900 кг 

молока. Яковод совхоза «60-летие СССР» Г. Гожомбердиев в 1983 г. от 

каждых 100 яков получил 100 голов приплода и был за это награжден 

Орденом Трудового Красного Знамени. Наблюдались и недостатки в 

сельском хозяйстве ГБАО. Так, в 1985 г. 91 совхоз республики был 

убыточным; такие хозяйства были и в ГБАО. В конце 80-х годов на полях 

многих хозяйств области механизаторов остались единицы. 

11. Исследование показало, что на первых порах периода перестройки в 

республике произносили такие воззвания и лозунги, как «Больше 

демократии», «Гласность», «Плюрализм мнений» и др. Но с течением 

времени политическая борьба началась с парламента, а потом перешла на 

улицы и площади. Итоги исследование данной проблемы показали, что 

Советская власть внесла существенный вклад в развитие науки, искусства, 

научно-технический и культурный прогресс ГБАО. После развала СССР все 
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отрасли народного хозяйства ГБАО вошли в глубокой кризис, ухудшилось 

социально-экономическое положение населения. 

Для дальнейшего решения экономических и социальных проблем 

ГБАО Республики Таджикистан автор вносит ряд практических 

рекомендаций: 

1. Необходимо привлекать иностранных инвесторов к созданию 

промышленных предприятий, в частности к созданию предприятий по 

разработке месторождений цветных металлов в ГБАО. При этом важно 

учитывать условия горного региона и его климатические условия, и поэтому 

необходимо менять налоговую и таможенную политику в отношении горного 

региона; целесообразно улучшать развитие мелкого производства путем 

создания кондитерских цехов, предприятий по консервированию и сушке 

фруктов и овощей. 

2. Более эффективно использовать местные условия, на базе 

кооперации совершенствовать предпринимательские способности сельских 

производителей; необходимо использование собственных возможностей и 

международного сотрудничества в целях освоения гидроэнергетического 

потенциала Памира. 

3. Для дальнейшего развития туризма в ГБАО РТ необходимо 

создавать благоприятную административно-правовую среду для пребывания 

туристов в области. Для этого важно упрощать процессы отмены 

регистрации и ограничения посещения отдельных территорий, подготовки 

местного населения к приему туристов. Для налаживания этой работы 

необходимо: строительство новых гостиниц и гостевых домов в соответствии 

с нормами международных стандартов, турбаз, санаториев и лечебниц на 

территории ГБАО, осуществляющих прием туристов. 

4. Целесообразно реконструировать имеющиеся дороги; проводить 

активную информационную и рекламную политику, направленную на 

формирование и поддержку позитивного имиджа ГБАО, как региона 

благоприятного для туризма как внутри страны, так и на основных 
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международных туристических рынках; нужно более активно привлекать 

инвесторов к освоению природных ресурсов ГБАО.  

5. Для дальнейшего развития науки и культуры ГБАО необходимо: 

подготовка кадров и повышение их профессиональной квалификации в 

странах ближнего и дальнего зарубежья; комплексное изучение инженерно-

геологических ресурсов ГБАО; изучение языков, литературы, истории и 

этнографии Памира; организация комплексных экспедиций по сбору 

археологических и этнографических материалов; строительство новых 

библиотек и информационных центров, оснащенных новейшим 

оборудованием и технологией. 

6. Ученым-историкам ГБАО РТ - издать монографические 

исследования по теме «История Советского Бадахшана», и показать в них 

дружбу и братство народов СССР в 1917-1991 гг. 

7. Создать в столице ГБАО г. Хороге аллею героев, независимо от их 

национальности, которые устанавливали Советскую власть на Памире, и 

установить им памятник. 
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Д.29. – Л.82. – На баланс Шугнанской рай. СЭС. – Л.7.; Ф.11. – Оп.30. – Д.30. 
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– Л.10. – Оборудование для участковой больницы Бартанг; Ф.11. – Оп.30. – 

Д.30. – Л.80. – «Цикл УСО в г. Харьков, психоневрология в г. Кривой Рог»; 

Ф.11. – Оп.30. – Д.31. – Л.115. – Приказы облздрава; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. – 

Л.20. – Повышение квалификации в г. Душанбе,1987г.; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. 

– Л.33. – «Цикл УСО в г.Ташкент»; Госархив ГБАО. – Ф.11. – Оп.30. – Д.22. 

– Л.34. – «Цикл УСО в других городах СССР»; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. – Л.84. 

– Повышение квалификации в центральных районах СССР; Ф.11. – Оп.30. – 

Д.23. – Л.32. – «Избранным вопросам инфекционных болезней»; Ф.11. – 

Оп.30. – Д.25. – Л.100. – Результаты проверка народного контроля ГБАО; 

Ф.11. – Оп.30. – Д.25. – Л.20. – СВА Поршнев Шугнанского района; Ф.11. – 

Оп.30. – Д.25. – Л.40. – Открытие областногокардиологического диспансера 

ГБАО; Ф.11. – Оп.30. – Д.30. – Л.86. – Оперативное акушерство и 

гинекология; Ф.11. – Оп.30. – Д.25. – Л.48. – Проверка народного контроля 

ГБАО; Ф.11. – Оп.30. – Д.29. – Л.92. – Об организации выездных детских 

реанимационных бригад; Ф.11. – Оп.2. – Д.22. – Л.105. – Отдел Памирских 

языков; Ф.11. – Оп.30. – Д.30. – Л.12. – Вопросы дальнейшего обеспечения 

облбольницы ГБАО; Ф.11. – Оп.4. – Д.4. – Л.3. – Отчет облздравотдела за 

1976 г.; Ф.11. – Оп.8. – Д.5. – Л.8. – Отчет облздравотдела за 1978 г.; Ф.11. – 

Оп.30. – Д.25. – Л.11. – Решение аттестационной комиссии облздравотделом 

ГБАО от 19 янв. 1990 г.; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. – Л.67. – Техническим и 

бытовым оснащением райбольниц; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. – Л.32. Повышение 

квалификации в г. Душанбе; Ф.11. – Оп.30. – Д.29. – Л.38. – Премирование 

работников; Ф.11. – Оп.30. – Д.29. – Л.23. – Временный стационар в 

к.Поршнев, 1990г.; Ф.11. – Оп.30. – Д.29. – Л.9. – Офтальмологическая 

служба Ванча; Ф.11. – Оп.30. – Д.30. – Л.3. – Открытие областного 

онкологического диспансера в г. Хороге; Ф.11. – Оп.30. – Д.22. – Л.32. – 

Профилактика населения от заразных болезней; Ф.11. – Оп.12. – Д.39. – Л.1-

12. – Санаторно-курортное лечение; Ф.11. – Оп.30. – Д.25. – Л.4-41. – О 

состоянии и мерах по улучшению гинекологической помощи населению 

ГБАО. – С.4; Ф.11. – Оп.30. – Д.28. – Л.34. –Результаты ревизии Хорогской 

облболницы и физиотерапевтической больницы «Гарм-Чашма» (с 1 сентября 

1987 г. по 1 сентября 1989г.); Ф. – 11. – Оп.3. – Д.115. – Л.68. – Годовой отчет 

обл. больницы; Ф.11. – Оп.30. – Д.30. – Л.58. – Избранные вопросы 

педиатрии; Ф.11. – Оп.3. – Д.3. – Л.21. – Отчет облздравотдела за 1975 г.; 

Ф.12. – Оп.2. – Д.92. – Л.138. – «О борьбе с искривлениями партлинии в 

колхозном движении» (14 марта 1930 г.); Ф.Р-12. – Д.664. – С.12. – Годовой 

отчет сельхозуправления исполкома ГБАО, 1983 г.; Ф.Р-12. – Д.668. – Д.83. – 

С.10. – Годовой отчет сельхозуправления исполкома ГБАО, 1985 г.; Ф.Р-12. – 

Д.668. – С.9. – Годовой отчет сельхозуправления исполкома ГБАО, 1985 г.; 

Ф.19. – Оп.3. – Д.23. – Л.140. – Строительство мостов в ГБАО, 1938-1940 гг.; 

Ф.19. – Оп.5. – Д.10. – Л.108-110. – Строительство дороги Хорог-Рошткали; 

Ф.20. – Оп.1. – Д.141. – Л.5. – Постановления обл. исполкома ГБАО; Ф.22. – 

Оп.2. – Д.3. – Л.29. – Квартальный отчет медучилища г.Хорога за 1958 г.; 

Ф.24. – Оп.1. – Д.12. – Л.29; Ф.25. – Оп.3. – Ед.хр.10. – Л.19. – Памирский 

ревком; Ф.25. – Оп.2. – Д.14. – Л.6. – Местная промышленность в1941 г.; 
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Ф.25. – Оп.2. – Д.14. – Л.8. – Массовое нарушение Госграницы; Ф.24. – Оп.1. 

– Д.14. – Л.24. – Основные показатели по животноводству в 1941 г.; Ф.25. – 

Оп.2. – Д.14. – Л.37. – Постановление СНК Таджикистана…май, 1941 г.; 

Ф.25. – Оп.2. – Д.14. – Л.6. – Предприятие «Средаззолото» на Вост.Памире, 

1941 г.; Ф.25. – Оп.2. – Д.4. – Л.68. – Открытие филиал АН в Республике 

Таджикистан, 1941 г.; Ф.25. – Оп.2. – Д.14. – Л.6. – Развитие предприятия 

союзного значения; Ф.25. – Оп. 2. – Д.9. – Л.32. – Решение Наркомздрав, 1942 

г.; Ф.25. – Оп.2. – Д.14. – Л.39. – Разнарядка по районам ГБАО по оказанию 

содействия экспедиции №13, 1942 г.; Ф.26. – Оп.2. – Д.14. – Л.26. – 

Постановление Бюро обкома партии от 29 апреля 1942 г.; Ф.32. – Оп.2. – 

Ед.Хр.29. – Л.120. – В честь 10-летия Тадж. ССР и 15-летия ГБАО; Ф.32. – 

Оп.2. – Ед.хр5. – Д.25. – Л.8. – Открытие районных отделений связи, 1931г.; 

Ф.32. – Оп.2. – Ед.хр.5. – Д.25. – Л.44. – Открытие райотдела связи в Хороге, 

1930 г.; Госархив ГБАО. – Ф.32. – Оп.2. – Ед.Хр.25. – Д.5. – Л.44. – Почтовая 

связь; Госархив ГБАО. – Ф.40. – Оп.1. – Д.3 на 8 л. Личный фонд участника 

ВОВ 1941-1945гг. Дастамбаева Джумы; Ф.89. – Оп.9. – Д.13. – С.23-26. – 

Справки гор. и облоно за 1986-1994 гг.; Ф.96. – Оп.1. – Д.18. – Л.20. – 

Решение Таджикглавгидроэнергостроя, 3 января 1936 г.; Ф.96. – Оп.1. – Д.3. 

– Л.150. – Шефство на строительстве ГЭС Хорог; Ф.96. – Оп.1. – Д.18. – Л.4. 

– Изучение строительство ГЭС на Памире; Ф.96. – Оп.1. – Д.18. – Л.6. – 

Решение СНК Таджикской ССР, №66, 14 июля 1938г.; Ф.96. – Оп.1. – Д.18. – 

Л.30. – АП Памиртранс и перевозка стройматериалов для ГЭС, 1938г.; Ф.96. 

– Оп.1. – Д.18. – Л.31. Акт госкомиссия о приеме части сооружений 

гидростанции; Ф.96. – Оп.1. – Д.5. – Л.98. – Заседания Совета исполкома 

ГБАО; Ф.96. – Оп.1. – Д.15. – Л.135. – Стахановское движение на 

строительстве ГЭС; Ф.96. – Оп.3. – ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО за 1985-

1990гг.Вып. плана по труду; Ф.96. – Оп.3. – ГЭС им. В.И. Ленина ГБАО. 

Отчеты за 1981-1985 гг. – С.24; Ф.96. – Оп.1. – Д.5. – Л.134. – Сводка 

строительных работ; Ф.96. – Оп.1. – Д.18. – Л.31. – Тех. оборудование для 

ГЭС Хорога; Ф.Р-12. – Д.667. – С.13. – Годовой отчет сельхозуправления 

исполкома ГБАО, 1984г.; Ф.Р-12. – Д.668. – Д.83. – С.12. – Годовой отчет 

сельхозуправления исполкома ГБАО, 1985г.; Ф.Р-12. – Д.663. – С.4. – 

Годовой отчет сельхозуправления исполкома ГБАО, 1980 г.; ФР-14. – Д.202. 

– С.5. – Транспорт и связь. Годовой отчет управления связи, 1983г.; ФР-17. – 

Д.104. – Годовой отчет сельхозуправления исполкома Ишкашимского р-на, 

1983 г. – С.13; Ф.Р-18. – Д.98, 99. – Годовые отчеты облкультуры за 1965, 

1967, 1970, 1973 гг.; Ф.Р-38. – Д.204. – С.10. – Годовой отчет 

сельхозуправления исполкома Ванчского р-на за 1983г.; Ф.Р-67. – Д.112. – 

С.8. – Годовой отчет сельхозуправления исполкома Рушанского р-на,1983г.; 

Ф.Р-125. – Д.94. – С.6. – Годовой отчет селхозуправления исполкома Калай-

Хумбского р-на, 1985 г.; Ф.Р-47. – Д.104. – С.5. – Годовой отчет 

сельхозуправления исполкома Ишкашимского р-на, 1982 г.; Ф.Р-104. – Д.299. 

– С.4. – Отчет сельхозуправления исполкома Шугнанского р-на, 1982 г.; Ф.Р-

125. – Д.94. – С.9. – Годовой отчет селхозуправления исполкома Калай-

Хумбского р-на, 1982 г.; Ф.Р-210. – Д.64. – С.4. – Годовой отчет 
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сельхозуправления исполкома Мургабского р-на, 1982г.; Ф.Р-257. – Д.113. – 

Л.12. – Отчет упр. сельского хозяйство исполкома Ванчского р-на. 1982 г.; 

Ф.Р-257. – Д.113. – С.5. – Отчет упр. сельского хозяйства исполкома 

Ванчского р-на. 1983г.; Ф.118. – Оп.1. – Д.2. – Л.261. – Клубные учреждения; 

Ф.118. – Оп.1. – Д.30. – Л.220. – Общий фонд Облбиблиотеки; Ф.277. – Оп.1. 

– Д.3. – С.6. – Справки и информации совхоз им. Ш. Шотемура, 1982г.; 

Ф.280. – Оп.3. – Д.20. – Л.8. – Кварталный отчет совхоза “Ватан” 

Шугнанского р-на, 1982 г. 

4. Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП Таджикистана. 

– Ф.1. – Оп.6. – Ед.хр.29. – Л.163; Ф.2. – Оп.15. – Д.15. – Л.53; Ф.2. – Оп.12. – 

Д.48. – Л.46; Партийный архив Горно-Бадахшанск. Обкома КП 

Таджикистана. – Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.66. – Л.112-113. – «Положение на 

Памире»; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.8. – Л.2. – Открытие амбулатории; Ф.2. – 

Оп.1. – Д.29. – Л.11; Ф.2. – Оп.12. – Д.48. – Л.46; Ф.2. – Оп.12. – Д.117. – 

Л.10; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.56. – Л.39; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.37. – Л.14. – 

Версии о колхозном строительстве; Ф.2. – Оп.3. – Д.84. – С.17. – Съезд 

Советов; Ф.2. – Оп.1. – Л.3. – Добыча золота, шпинели и пьезокварца в 

ГБАО, 1942г.; Ф.2. – Оп.57. – Д.67. – Л.142; Ф.2. – Оп.12. – Д.11. – Л.10; Ф.2. 

– Оп.12. – Д.117. – Л.148; Ф.2. – Оп.12. – Д.48. – Л.-49; Ф.2. – Оп.15. – Д.15. – 

Л.-9; Ф.2. – ОП.1. – Д.30. – Л.15; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.35. – Л.8; Ф.2. – Оп.12. 

– Д.2. – Л.40; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.37. – Л.18. – Ошибки и перегибы в 

колхозном строительстве; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.75. – С.7. – Копия архивных 

документов, взятых из ЦГА Уз. ССР; Ф.2. – Оп.57. – Ед.хр.4. – Л.16. – III 

Пленум областного комитета, 26 января 1922 г.; Ф.2. – Оп.1. – Д.17. – Л.30. – 

Показатели по крупнорогатому скоту ГБАО к 1941 г.; Ф.2. – Оп.57. – 

Ед.хр.75. – С.10. – Открытие Госинтерната для детей-сирот; Ф.7. – Оп.1. – 

Д.2. – Л.47; Ф.7. – Оп.7. – Д.16. – Л.22; Ф.7. – Оп.1. – Д.19. – Л.13; Ф.24. – 

Оп.1. – Д.60. – Л.46; Ф.25. – Оп.2. – Д.12. – Л.80; Ф.32. – Оп.2. – Ед.хр.2. – 

Л.9. – Фин. план; Ф.32. – Оп.2. – Ед.хр.23. – С.263; Ф.32. – Оп.2. – Ед.хр.24. – 

Л.9; Ф.32. – Оп.2. – Л.12; Ф.32. – Оп.2. – Ед.хр.24. – Л.9. – С перепиской по 

Союзпечати и соцсоревнованию. 

5. Статистические, районные и личные архивы РТ 

6. Архив Статистического Управления ГБАО. – Коконоводство в ГБАО 

(1961-1994). – С.36-37 (Далее архив СУ ГБАО); Архив СУ ГБАО. – 

Табаководство в ГБАО (1961-1994). – С.33-34; Архив Рушанского р-на 

ГБАО. – Развитие связи, 1979 г. – С.77-85; Архив Мургабского р-на. – 

Развитие образования. – С.60-75; Личный архив Мирзобекова М. «Отличник 

здравоохранения СССР»; Личный архив Факирова Г. «Отличник 

просвещения СССР». 

7. Центральный государственный архив Уз.ССР. – Ф.Р-17. – Оп.3. – 

Д.19. – Л.14. – Ответ. работнику ТуркЦИКа М.Юмакаеву, 21 окт.1921 г. 

(Далее ЦГА Уз ССР); ЦГА УзССР. – Ф.Р-17. – Оп.3. – Д.47. – Л.220-254. – 

Заседания секретариата ТуркЦИКа, 8.08.1923 г.; Ф.Р-25. – Оп.1. – Л.805. – 

Заседание ВПТ от 27 июня, 1922 г.; Ф.Р-17. – Оп.3. – Д.19. – Л.111. – 

Секретно. В Президиум ВПТ на Памире; Ф.17. – Оп.3. – Д.19. – Л.58-68; Ф.Р-
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17. – Оп.3. – Д.19. – Л.71-85. – Население Шугнана и Хорога в 1922 г.; ЦГА 

УзССР. – Ф. Р-17. – Оп.3. – Д.47. – Л.269-276. – Съезд Советов Западного 

Памира; Ф. Р-17. – Оп.3. – Д.19. – Л.225. – Земельный вопрос на Памире; 

Ф.17. – Оп.3. – Д.52. – Л.3-4. – Съезд Советов Западного Памира (25 июля 

1922 г.). 

Опубликованные источники 

8. Бодуров, М. Воспоминания / М. Бодуров // За власть Советов в 

Таджикистане. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. – С.86-87. 

9. Забони модарии ман. Порча аз «Саргузаштнома» (Ёддоштҳои)-и Саид 

Шоҳфитур Муҳаббатшозода. Ҳозиркунандаи чоп И.Саидиброҳим // Замимаи 

Газетаи Коммунисти Шуғнон. – 1989. – №109. 

10. Искандаров, Б.И. Предисловие / Б.И. Искандаров // Курбон 

Мухаммадзода (Охон-Сулаймон), Мухаббат Шохзода (Сеид-Футур-Шо). 

История Бадахшана / отв. ред. Б.И. Искандаров. – М.: Вост. лит., 1973. – С.5-28. 

11. Исследования А.В. Станишевского (Азиза Ниалло) о Памире // 

Страны и народа Востока / отв. ред. А.Н. Зелинский. – М.: Наука, 1975. – 

Вып.16. – С.262-291. 

12. Карначеев, М.Т. Воспоминание. На Памире в годы гражданской 

войны/ М.Т. Карначеев // Бадахшони Советӣ. – 1964. – 17, 20, 21 мая. 

13. Наврузбеков, А. Воспоминания / А. Наврузбеков // За власть Советов 

в Таджикистане. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. – С.27-29. 

14. Худобердиев, С. Хотираҳо оиди ташкилёбии аввалин отрядҳои 

пионери дар Помир / С. Худобердиев // Бадахшони Советӣ. – 1965. – 16 июн. 
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Сборники, документы, и справочные материалы 

1. ГБАО, 75 лет. Статистический сборник. – Хорог, 2002. – 10 с. 

2. Горно-Бадахшанская автономная область в цифрах в 1977 г. 

Статистический сб. – Душанбе, 1978. – 21 с. 

3. Горно-Бадахшанская автономная область за 40 лет. Краткий 

статистический сб. – Душанбе, 1965. – 52 с. 

4. Горно-Бадахшанская автономная область за 50 лет. Сборник статья. – 

Душанбе, 1975. – 60 с. 

5. Декреты Советской власти. – М., 1957. – Т.1. – С.40. 

6. Директивы ВКП (б) и постановления советского правительства о 

народном образовании за 1917-1947. – М.-Ленинград: АПН РСФСР, 1947. – 

Вып.1. – 320 с. 

7. Из истории коллективизации сельского хозяйства в колхозные 

строительства в Таджикской ССР (1926-1937 гг.). Сб. док. и матер. – 

Душанбе, 1973. – Т.1. – 224 с. 

8. Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 

гг. Сб. док. и матер: в двух томах. – Душанбе, 1966. – Т.1. – 407 с. 



 

378 

9. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. – пер. с 8-го, доп. и испр. рус. изд. – М., 1970. – Т.4. – 252с.  

10. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. – М., 1970. – Т.6. – 307 с. 
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