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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории таджикского народа есть имена, которые навечно 
вписаны в память поколений. П ринадлежат эти имена разным 
эпохам, разным временам, часто трагическим, судьбоносным 
или, наоборот временам счастливых перемен для нашей стра
ны. Есть такие имена и в истории периода Советской власти. В 
эти годы на политической арене Советского Таджикистана по
явились одаренные руководители, воспитанные коммунистичес
кой партией, способные осущ ествить грандиозные планы соци
алистического строительства в  наш ей республике.

Среди них следует назвать таких' известных деятелей, как 
Нусратулло М ахсум, Ш ириною  Ш отемур, Бободжан Гафуров. 
В этом почетном ряду стоит и имя Д ж аббора Расулова.

О жизни и деятельности каждого из названных лю дей можно 
написать книги, поэмы, рассказы, о них можно говорить много 
и долго. Они этого вполне заслуживают. Следует отметить, что 
о некоторых из них уже написаны монографии, диссертации, 
очерки. Им присвоены звания Герой Таджикистана, и они стали 
сейчас ещё более популярными среди народа, чем были при 
жизни.

Сегодня мы с вами отмечаем 90-летний юбилей человека, 
который отличался особой скромностью, простотой, честнос
тью и порядочностью. Многие из нас являются его современни
ками, а некоторые даже работали с ним и, могут рассказать о 
нем много интересного и занимательного. За период его руко
водство республикой она достигла больших высот в развитии 
экономики, социальной жизни народа и культуры.

Сегодня, с чувством глубокого уважения к этому человеку, я 
могу сказать, что Дж. Расулов по праву заслужил, чтобы его дела, 
его вклад, его заслуги были увековечены. В своё время, он был
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награждён Ю-ю Орденами Ленина, стал Героем Социалисти
ческого Труда. Ему не было равных среди руководителей Ком
мунистической партии республик Средней Азии. И отличал его 
в этом глубокий интернациональный подход к реш ению многих 
политических, экономических и культурных вопросов. Но в наши 
дни находятся такие «писаки», которые задним числом упрека
ют его в излишнем интернационализме, нанёсшим якобы урон 
таджикской культуре, литературе и т.д. Это неправда. И клеве
щущие на него в глубине души тоже об этом знают.

Дж.Расулов родился тогда, когда на политической карге мира 
Республики Таджикистан ещё не существовало. Его родной го
род Худжанд, как и многие северные районы нынешнего Тад
жикистана, входил в состав территории Средней Азии, которая 
в своё время была присоединена к Российскому государству. 
Революционные события, начавшиеся в России, и  особенно Ве
ликая Октябрьская революция, громким эхом откликнулись в г. 
Худжанде и других городах и кишлаках нашего края.

Мы все хорошо знаем, что вторым после Ташкента городом, 
где победила Советская власть, был Худжанд.

В это время Дж.Расулову было пять лет. Вся его жизнь, начи
ная со школьной скамьи до становления государственной лич
ности, проходила при Советской власти, под влиянием идеоло
гии марксизма -  ленинизма.

Марксистская идеология -  это учение о человеческом обще
стве, о законах его развития в разные исторические формации, 
в периоды расцвета или упадка государств и режимов. И одной 
из отличительных черт этой идеологии является ее интернацио
нальный характер. Поэтому с уверенностью  могу сказать, что 
интернационализм Джаббора Расулова был сформирован самим 
временем. Однако, и нам сейчас это хорош о известно, многие 
партийные и советские руководители бывших республик и Со
юза в целом, тоже были воспитаны в тот ж е период, той же иде
ологией, но они не были интернационалистами, настоящими, 
искренними коммунистами.

б



Сейчас мы можем только предположить, как бы воспринял 
Д ж .Расулов распад Сою за и те  все негативные высказывания в 
адрес коммунистической партии, которы е звучат из уст так на
зываемых дем ократов. У беж ден, что для него эти высказыва
ния были бы громом  среди ясного неба.

Символично, что руководителям и республики в 1946г. стали 
одновременно два одарённы х человека -  один из них Б.Гафу- 
ров -  учёный и политик, второй Д ж .Расулов -  политический и 
хозяйственный деятель. П ослевоенное восстановление и разви
тие народного хозяйства Тадж икистана проходили под их не
посредственным руководством . Н и для кого не секрет, что оба 
названных нами руководителя по сущ еству являлись сталинс
кими кадрами. И после кончины  Сталина они не были угодны 
новому руководству страны. Тем  не менее, Дж.Расулов с  нача
ла 60-х годов прош лого столетия и до  последних своих дней 
возглавлял партийную организацию  Таджикистана. И  уш ёл он 
из этой жизни достойным, с чистой совестью  человека выпол
нявшего свой долг перед народом и страной.

Вечная ему память и благодарность за всё, что он сделал для 
Таджикистана.

Ответственный редактор
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шл идолов ш.д.

ДЖ.РАСУЛОВ- ВЫДАЮ Щ ИЙСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

О политической и государственной деятельности замечаіелъ- I 
ного сына таджикского народа Дж.Расулове после его уходе из I 
жизни написано много книг и статей. Особенно бурный подъём I 
интереса людей к его деятельност и, как руководителя рсснуб- 
лики, наблюдается в юбилейные годы д.с. тогда когда отмеча
лось его 90-летие и сейчас -  в дни празднования его 90-летия со I 
дня его рождения. Возникает закономерный вопрос почему I  
не утихает, а наоборот, растет интерес нашего народа, рабо- I  
чих, крестьян, интеллигенции к жизни и деятельности Дж.Расу- J  
лова? Ответ на этот вопрос нс прост. Многие справедливо от-1  
мечают, что интерес к Дж.Расулову объясняется тем, что он I  
действительно является яркой и многогранной личностью в ис-1 
тории нашей республики. Вместе с тем  такой ответ, на мой I  
взгляд, является далеко не полным. По моему глубокому убеж- Я  
дению, главным источником постоянно растущего интереса к ■  
личности Дж.Расулова является то, что его многогранная и пло- Я 
дотворная деятельность, как руководителя страны, тесно пере- Я 
плетена с самой яркой страницей истории становления и развв- Я 
тия нашей республики. Именно в период его более 30-летнего Я 
руководства наш народ добился таких выдающихся успехов, I  
которые для нынешнего кризисного этапа кажутся просто неве- 
роятными. Другими словами, деятельность Дж.Расулова, как I  
руководителя страны, представляет собой целую эпоху в ста-1 
новлении нашей государственности, развитии народного хозяй- Я  
ства. образования, науки и культуры. Ученым -  историкам,эко-Я 
номистам, правоведам, социологам, специалистам в области f 
просвещения, науки и культуры, ещ ё предстоит решение зада-j j 
чи более полного раскрытия данного периода строительства Я  
социализма в нашей стране, чтобы в дальнейшем на практике! I 
использовать огромный опыт, накопленный нашим народом шН 
этом замечательном этапе истории республики.
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Известно, что лиш ь благодаря Коммунистической 
С оветской  власти , тадж икском у народу удалось и 
резІООО лет вновь обрести свою  национальную госуді 
мост ь. Таджикистан та короткий исторический нсрио;

«КОИ партии и

истории нетрудно докатать, что при помощи брагских наро
дов, прежде всего великого русского народа, таджикскому на
роду удалось почти на пустом месте возродить целые города, 
создать мощную базу экономики, современное народное обра
зование, науку и культуру. Именно 30-е годы стали годами фор
мирования проф ессионально подготовленных национальных 
кадров. Коммунистическая партия, Советская власть подбира
ли, воспитывали и выдвигали на самые высокие ответственные 
посты, прежде всего, выходцев из среды  простых дехкан, рабо
чих, учителей. Одним из таких лю дей был Д ж .Расулов. Он ро
дился и получил воспитание в сем ье простого рабочего -  ре
месленника. С  детства учился тяж елом у, ко честному труду, 
воспитывался в духе неприязни к корыстолю бию , личному обо
гащению за счёт других. С воё личное счастье он всегда видел в 
служении своему народу. Начиная свою  деятельность с долж
ности агронома на юге республики, Д ж . Расулов своими орга
низаторскими способностями, честностью  и уважением к лю
дям уже в конце 30-х годов привлёк к себе внимание тогдашне
го руководства Таджикистана. Непринятие хрущёвской аван
тюры, стало причиной его временного смещения с поста руко
водителя республики. После скандального провала этой хрущёв
ской авантюры, которая стала причиной расправы над многими 
руководящими кадрами республики, вновь возник вопрос, кому 
можно доверить возглавить ЦК Компартии Таджикистана? И 
вполне закономерно и заслуженно Д ж .Расулов в 1961 году был 
избран Первым секретарем ЦК Компартии республики, кото
рую он достойно возглавлял почти 22 года.

Дж.Расулович, который сам прошёл крайне сложный и тяжё
лый путь от простого рабочего до руководителя страны и имел 
огромный опыт работы с кадрами, смог сформировать действи
тельно Расуловскую школу воспитания и подготовки кадров. Эту
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сторону его деятельности соверш енно справедливо отмена 1 0 7  

вес товарищи, которым посчастливилось работать исіюерсд. 
ственно нод его руководством. Автор этих строк некоторое нре- 
мя работал в ЦК КП Таджикистана, когда им руководил Дж.Іѵ 
судов. Для работников аппарата ЦК, министерств и ведома и 
республики, низовых партийных и советских органов Дж.Расу- 
лович был эталоном целеустремлённости в работе, требователь
ности к себе и подчинённым. Это был человек, кристальной че
стности. Он всегда был в курсе дел на том  или ином участке 
работы, мог в любое время спросить сотрудники аппарата, кик 
решается та или  иная задача. Вместе с тем он  никогда не повы
шал голоса на подчинённых, не позволял себ е произносить слов, 
унижающих достоинство человека. На П ленумах и Бюро ЦК, 
на совещаниях, собраниях парторганизаций он всегда спокой
но, но настойчиво требовал с  работников чёткого выполнения 
своих обязанностей, постоянно настаивал на том , чтобы руко
водители н ответственные работники вели себя скромно, к нс 
пользовались положением при реш ении своих личных проблем. 
К работникам, которые не выдерживали этих требований, он 
был беспощаден. Он обладал огромной силой морального воз
действия на человека. Он был очень требователен к себе, и в 
такой же мере был требователен к подчинённым. Эго было его 
кредо. Мне лично на всю жизнь запомнилась его более чем ча
совая беседа со мной н С .С . Суфиевым перед отправкой нас в 
октябре 1981г. по заданию ЦК КПСС в Демократическую Pec- I 
публику Афганистан на работу, в качестве старш их советников 
ЦК КПСС при ЦК Народно -  Демократической партии Афгани- | 
стана. Используя свой огромный опы т дипломатической рабо
ты, он терпеливо и убедительно консультировал нас, как надо 
вести згу работу. П оследнее наставление Дж аббора Расулови
ча было следующим: «Вы , товарищ и, должны  знать, что на вас 
возложена очень трудная, в определенном  смы сле опасная, во 
благородная и ответственная задача, там идёт гражданская ной- I 
на. Однако вам надо всегд а помнить, что в Афганистане вы не
сёте ответственность, преж де всего, за авторитет и честь на- і 
шей республики. Не позволяйте себ е  никаких юлишссгн. Это 
Восток, вам будут оказывать особое внимание и уважение, ве
дите себе скромно и честно. Что касается ваших семей, о них
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нс беспокойтесь, мы будем о  них заботиться». Ддц нас г га бесе* 
да стала уроком на асю  жизнь.

А ппарат ЦК КП Тадж икистана под руководством Дасабборв 
Расуловича работал чдгко, слаженно. Здесь с помощью опыт
ных стары х кадров, воспитывалось молодое поколение резерва 
руководящих кадров, училось практике подготоакм решений, 
постановлений и организации контрола іа  их исполнением. Эго 
была хорош о отлаж енная система работы с важнейшими ножи- 
п л о ск и м и  документами. Э то  бы ла научно обоснованная, пла
новая система работы , а  вовсе нс административно команд* 
иый произвол, как  тго  пы таю тся доказать отдельные злопыха
тели.

Самая замечательная сторона работы Джаббора Расуловича, 
которая запомнилась нам ив всю  жизнь, т іо  его аскетическая 
скромность, простота и доступность рядовым труженикам, его 
отеческое внимание к их запросам  и нуждам. Заявления, письма, 
жалобы трудящ ихся, поступаю щ ие в ЦК Компартия республики 
(а их число превы ш ало несколько ты сяч  еж егодно) были на 
особом, жестком контроле Д ж аббора  Расуловича. В течение не 
более одного месяца, они проверялись, зачастую  с  выездом на 
м есто , и  гр а ж д а н и н  п о д у ч а л  о б о с н о в а н н ы й  о т в е т  ва  
поставленный вопрос. П овторны е заявления и жалобы людей, 
если они возникали из -  за халатности отве тс твенных рвботина ш , 
стояло последним собственной карьеры . П оэтому к письмам и 
жалобам сотрудники аппарата относ клись с  особым вниманием 
По настоянию  Д ж аббора Р асулови ча в  его  ирнем ной бы ло 
орган и зован о  к р у гл о с у т о ч н о е  д е ж у р с т в о  о тветствен н ы *  
работников аппарата ЦК. По этом у телеф ону мог позвонить 
любой гражданин республики, не только из Д уш анбе, но и аз 
самых отдалённых р а й о н о в . Ч асто такие звонки поступали в 
ночное время, из-за аварийных ситуаций и несчастных случаев 
на производстве, в быту, на транспорте. Бывали я  случая устных 
жалоб на бюрократические волокиты со  стороны чнвоаажвов 
на местах. Дж.Расулович приходил на работу раньш е всех и 
первым долгом спраш ивал, какие сигналы востутш ш , и что 
конкретно по ним уже сделано. П о особо важным событиям он 
просил звонить ему непосредственно домой в  лю бое время 
суток. Т ак о й  ст и л ь  р аб о ты  д и с ц и п л и н и р о в ал  нс только
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работников аппарата и ЦК, но и низовых партийных советских j 
органов, министерств и ведомств. А ппарат Ц К  Компартии I 
Таджикистана при Джабборе Рассуловиче без преувеличения 
можно было назвать кузницей подготовки и воспитания резерва ( 
молодых руководящих кадров. Хорошо было такж е поставлено I 
дело с подготовкой резервов руководящ их кадров низовых I 
партийных и советских органов -  м инистерств и ведомств I 
республики. По собственном у оп ы ту  м о гу  подтвердить I 
требования, которые Дж.Расулович предъявлял к  формированию 
резерва кадров. Я тогда работал инспектором организационного 
отдела ЦК, куратором по Л енинабадской  области . Отдел I 
возглавлял длительное время Иван Фёдорович Дедов. На каждую I 
руководящую должность или места для учёбы  в Академии I 
общественных наук. Академии народного хозяйства. Высшей 
партийной школе, мы отбирали по две — три кандидатуры, ! 
выезжая на места. На каждую кандидатуру мы обязаны были I 
получить характеристику людей, знающих их по работе и по , 
месту жительства. Учитывалось отношение работника к своим Е 
обязанностям, подчинённым, членам своей семьи. Такая работа 
велась по всей республике, и у руководства была большая база I 
сведении для отбора канд идатур на руководящие должности.! 
Работник ЦК, который подготавливал кандидатуры резерва, нёс. 
персональную ответственность, и в случае серьёзного провала, 
такого кандидаты (а такие случаи бы вали) ответственный 
работник ЦК строго наказывался.

Эффективная кадровая работа при Джабборе Расуловиче 
была основой основ решения огромных политических и народ
нохозяйственных проблем республики. Вопрос подготовки кад
ров постоянно находился в центре внимания ЦК КП Таджикис
тана, был предметом серьёзного обсуж дения шести съездов 
Компартии и девяносто пленумов Ц К КП Таджикистана. В от-1 
чётном докладе ЦК X X IV  Съезду партии Дж. Расулов подчёр
кивал: «Необходимо строго соблю дать ленинские принципы 
подбора кадров, учитывая мнение ш ироких масс трудящихса 
при выдвижении людей на руководящ ую  работу». Съезд реко
мендовал партийным органам сочетать при подборе кадров мо
лодые силы с опытными работниками, активно выдвигать жев- 
щин на руководящую работу. Кроме того, был принят ряд ков-

12



к р е т н ы х  р е ш е н и й  п о  п о д го т о в к е  к ад р о в  народного хозяйства 
р е с п у б л и к и : 13 о к т я б р я  1 9 6 1 г . Ц К  К П  Т ад ж икистана принял 
П о с т а н о в л е н и е  « О  м е р а х  п о  у л у ч ш е н и ю  подготовки  научных и 
н ау ч н о  -  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в » . 3 0  августа  1963г. -  Поста
н о в л е н и е  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  разви ти ю  вы сш его и сред
н его  о б р а з о в а н и я , у л у ч ш е н и ю  п о д го то в к и  и использования спе
ц и а л и с т о в » ; 3 0  а в г у с т а  1977г. П о стан о в л ен и е  «О  дальнейш ем 
с о в е р ш е н с т в о в а н и и  п р о ц е с с а  о б у ч ен и я  и  воспитания учащ их
ся  с и с т е м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о  -  те х н и ч е ск о го  образования». Все 
к а д р о в ы е  в о п р о с ы , п о  к о т о р ы м  п р и  Д ж а б б о р е  Расуловиче были 
п р и н яты  п о с т а н о в л е н и я , с  у с п е х о м  б ы л и  вы полнены . С  пом о
щ ью  эти х  к а д р о в  у д а л о с ь  у с п е ш н о  р е ш и т ь  главн ы е социально -  
эк о н о м и ч е с к и е  п р о б л е м ы , с т о я щ и е  т о гд а  п ер ед  республикой. 
Н е к о т о р ы е  н е д о б р о ж е л а т е л и  п ы та ю тс я  д о к а зать , что Д ж .Расу
л о в и ч  о с н о в н о е  вн и м а н и е  у д е л я л  р азв и ти ю  сельского  хозяйства, 
и з -за  ч его  р е с п у б л и к а  к а к  б у д т о  б ы  о тс тал а  п о  др у ги м  направ
л е н и я м . Э то  с о в е р ш е н н о  н ес п р а в е д л и в а я  и л о ж н а я  оценка дея
т е л ь н о с т и  Д ж .Р а с у л о в а . А н а л и з  р е зу л ь т а т о в  его  м ноголетней  
р у к о в о д я щ е й  р а б о т ы  д о к а з ы в а е т  о б р а тн о е . В  р аб о те  Д ж .Р асу- 
л о в а  чётк о  п р о с л е ж и в а е т с я  гл у б о к о  о со зн ан н ы й  си стем н ы й  под
х о д  к р е ш е н и ю  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  и  д р у ги х  п роблем  
р есп у б л и к и . В е д ь  т о г д а  р е ш е н и е  п р и н и м а л  н е  о д и н  человек, а 
р у к о в о д я щ и й  в ы б о р н ы й  о р ган . Т о л ь к о  н ев еж д ы  н е  х о тя т  пон и 
м ать , то го , ч т о  т о г д а  К о м м у н и с т и ч е с к а я  п ар ти я  Т ад ж и ки стан а 
б ы л а  р у к о в о д и т е л е м  и  о р га н и за т о р о м  в ы п о л н е н и я  п оставлен 
ны х п ер ед  р е с п у б л и к о й  за д а ч . Э то  б ы л о  од н о п ар ти й н о е  поли
ти ч ес к о е  р у к о в о д с т в о  в п л ан о в о й  с и с те м е . К а к и е  б ы  вопросы  
не р еш а л и сь , к а с а л и с ь  л и  о н и  с е л ь с к о го  х о зяй ства , пром ы ш лен 
н о сти , с т р о и т е л ь с т в а , т р а н с п о р т а  и л и  п р о св ещ е н и я , науки  и 
к у льту р ы , о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  п р и н и м а л  и м ен н о  Ц К  К ом 
п арти и  Р е сп у б л и к и . Б е зу с л о в н о , в п о д го то в к е  реш ен и й , касаю 
щ ихся р а зв и т и я  н а ш е й  Р е сп у б л и к и , п р и н и м ал а  у ч асти е  огром 
н ое  чи сло  у ч е н ы х , сп е ц и а л и с т о в , а  т а к ж е  тр у д о вы е  коллективы . 
Н о  о к о н ч ател ьн ая  в ы в ер к а  п р и н и м аем ы х  р еш ен и й  ш ла н а уровне 
Ц К , а  п о  о б ъ е к т а м , к о т о р ы е  ф и н ан си р о вал и сь  из централизо
ван н ы х  с о ю з н ы х  ф о н д о в , с о гл а с о в а н и е  п р ои сход и ло  такж е с 
у ч асти ем  с е к р е т а р е й  и  д р у ги х  о тв етствен н ы х  раб отников ЦК.
И  т о л ь к о  п о с л е  т а к о г о  в с ес то р о н н его  и  тщ ательн ого  анализа.
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такие объекты включались в народнохозяйственный план. Дж.Ра-1 
сулович был главным координатором выполнения этой слож-1 
нейшей задачи.

Попытаемся проанализировать, почему наш а республика не-1 
сколько отстала от других, например закавказских, прибалтий- I  
ских республик и Узбекистана в темпах индустриализации. Нуж- ... 
но иметь в виду, что в этих республиках ещ ё до  революции име- і 
лась определённая промышленная база, у нас же её практичес- 1 
ки не было. Что касается Узбекистана, то  его более быстрые I  
темпы индустриализации объясняю тся не столько местными I  
факторами, сколько перемещением сю да в годы Великой Ore-1  
чественной войны огромного количества заводов по отраслям I  
машиностроения, самолётостроения, химической промышлен-1 
ности и др. Сюда по железной дороге из прифронтовых регио-1 
нов СССР были переброшены целые заводы со своим оборудо-1 
ванием и инженерно -  техническими и рабочими кадря ми Эго I  
было продиктовано условиями выж ивания великой страны в .1  
годы войны. В денежной форме объёмы этих инвестиций пре- Э  
вышали многие миллиарды рублей. В Тад жикистан в годы вой- а  
ны было перемещено лишь небольшое количество мелких пред-1 
приятии. Поэтому, чтобы перевести на индустриальные рельсы ін 
нашу экономику, народу потребовалось решать более сложные J  
задачи. Советский Союз после войны вынужден был затратить Я  
огромные материальные, финансовые и трудовые ресурсы для 1 
восстановления десятков тысяч полностью  разрушенных горо-11 
дов и деревень в Украине, Белоруссии и России. Естественно в І  
таких условиях нашей республике трудно было рассчитывать 1 
на достаточно большие инвестиции в экономику из центра, нуж-1' 
но было мобилизовать местные ресурсы , искать источники фи-Н 
нансирования заводов и  фабрик и  подготовки огромной массы 1 
рабочих, ИТР и специалистов, которы х вообще не было в рес- '  
публике. Вот почему за основу модернизации экономики на- Я  
шей республики было принято сельское хозяйство. Сюда н в 
энергетику были направлены основные ресурсы, что позволило «  
решить ряд сложных социально -  экономических задач.

Во-первых, это позволило обеспечить занятость огромное 
массы трудовых ресурсов, проживаю щ их в  основном в сельс- 
кой местности.

14



Во-вторых, сельское хозяйство было главным источником 
производства сырья, необходимого для быстрого роста лёгкой 
и пищевой промышленности, которые также поглощали боль
шие резервы рабочей силы, прежде всего из числа женщин.

В-третьих, именно развитие сельского хозяйства позволило 
произвести структурные преобразования народного хозяйства 
республики и перевод его на индустриальные рельсы. Сельское 
хозяйство стало важнейшим источником финансирования про
изводственных инвестиционных программ.

В-четвёртых, развитие агропромышленного сектора позво
лило значительно увеличить доходную часть бюджета, из кото
рого финансируются социальные отрасли -  просвещение, здра
воохранение, наука и культура. В целом подход ЦК КП Таджи
кистана под руководством Дж.Расулова, модернизации эконо
мики, начиная с аграрного сектора, исторически себя оправдал. 
Известно, что Компартия Китая, объявившая много лет назад 
программу четырех модернизаций экономики, на первом этапе 
также поставила задачу модернизации сельского хозяйства и 
результаты сейчас налицо. Вот уже в течение почти 15-ти лет 
темпы роста ВВП Китая являются самыми высокими в мире, 
составляющие 8 -  12 %  в год. В Таджикистане за период руко
водства Джаббора Расуловича с 1961 по 1982г. ВВП вырос в 
4,5 раза. Объём промышленной -  за этот период увеличился в 4 
раза, а объём сельскохозяйственной продукции в 2,6 раза, вы
работка электроэнергии за эти годы выросла с 1.0 млрд. Квт/ 
час. в 1962 году до 12.0 миллиардов Квт/час в 1982 году. Наци
ональный доход за этот период вырос почти в 4,0 раза. За пери
од руководства Дж.Расулова в Таджикистане действительно 
произошли глубокие преобразования в экономике и значитель
но повысился уровень благосостояния народа. Под непосред
ственным руководством Дж.Расулова был создан Южно -  Тад
жикский территориально -  производственный комплекс, вклю
чающий в себя таких гигантов индустрии, как Нурекская ГЭС, 
Алюминиевый завод, Яванский химический комбинат и боль
шое количество средних и мелких предприятий. Создание это
го комплекса является неоспоримым фактом системного под
хода руководства ЦК КП Таджикистана и Совета Министров 
республики к решению социально -  экономических проблем.
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Здесь нет места каком у-либо у зк о м у  о тр асл ев о м у  подходу. 
Показательны также данны е о развитии  социальной  сферы. За 
период с 1960 по 1983г. число В узов возросло  с 6 до 10, сред
них специальных учебны х заведений с 2  д о  38, П ТУ -  с 35 до 
78. Всё это в целом позволило увеличить  количество  специали
стов с высшим образованием до 137 ты с. человек, или почти в 6 
раз, специалистов со средним специальны м  образованием -  до 
134,5 тыс. человек, или в 4 раза, число  научны х работников - 
до 7,9 тыс. человек, в  том  числе докторов  н аук  до  202 человек, 
или в 6 раз, кандидатов наук -  до 2600 человек, или почти в 7 
раз, число врачей возросло до  11.1 ты с. человек, или почти в 5 
раз, учителей до 68.7 ты с. человек, или  более чем  в 3 раза. За 
эти же годы было введено в  действие почти 500 тыс. квартир, 
916 школ и  более 8000 учреж дений здравоохранения. Эконо
мический потенциал республики позволил значительно поднять 
уровень удовлетворения потребности  трудящ ихся в товарах 
первой необходимости. За один календарны й день в республи
ке производилось 300 холодильников, 23 ,4  ты с. пар обуви, три
котажных изделий около 12000 ш тук, более 30 ты с. квадратных 
метров ковровых изделий, 2 ,7  ты с. тон н  м олока, более 1,0 мил
лиона яиц и много других товаров  н арод н ого  потребления. 
Ежедневный тираж газет составлял 698 ты с. экземпляров.

Трудно назвать другого человека, так  м ного сделавшего для 
всестороннего процветания наш ей республики и благосостоя
ния нашего народа, как Д ж .Расулович Расулов. Жизнь и деятель
ность этого человека являю тся ярким  прим ером  беззаветного 
служения своей Родине, своему народу.
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отмовкѳ.

САҲМИ ҶАББОР РАСУЛОВ ДАР 
ПЕШРАФТИ ФАРҲАНГ ВА МАОРИФ

Арбоби давлатию сиёсӣ-Ҷаббор Расулов дар тӯли беш аз 20 
сол роҳбарии ҷумҳуриро ба ӯхда дошт ва метавон ин давраро 
яке аз давраҳои муҳими таърихии рушди иктисодиёт, 
ичтимоиёт, илму маориф ва фарҳанги’ ҷумҳурй номид.

Дар давраи фаъолияти роҳбарии Ҷаббор Расулов дар радифи 
двгар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ, соҳаҳои фарҳангу маориф 
низ рӯ ба инкишоф ниҳоданд. Дар ҳаёти шънавии ҷумҳурй 
дигаргунихои куллй ба амал омаданд.

Тафаккури фарҳангии мардум такмил ёфта, заминаи 
таълимию модции маорифи халқ беҳтар гардид, илм ва санъат 
қуллаҳои навро фатҳ намуданд. Муассисаҳои фарҳангӣ, хабьу 
нашр, театриву консертии ҷумҳурӣ ба комёбиҳои назаррас 
соҳиб шуданд. Эҷодкорону намояндагони санъату қунари 
ҷумҳурӣ фарҳанги миллим тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ 
муаррифй карданд.

Дар тамоми фаьолияти ҳизб ва ҳукумати ҷумҳурй сиёсати 
собитқадамонаи иқгисодй ба ҳалли масоили мубрами ичтимой 
ва фарҳапгй, ки барои рушду нумӯи некӯаҳволии халқ ва баланд

Я
гардидани сатҳи маънавмн он нигаронида щуда буд, мутобиқан 
пеш бурда мешуд.

Ба шароити замона мувофиқу созгор намудани самтҳои 
асосии фаъолияти муассисаҳои фархднгӣ, матбуотй ва театриву 
консертй аз силсилаи корҳое буданд, ки ҳамеша Ҷаббор Расулов 
таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекард. Мулоҳизахои ҷолибн ӯ ҷиҳати 
бехдошти вазъи хаёти фарқангй ва маорифи халки ҷумхурй, 
рушду нумӯи адабиёту санъат, ташаккули тафаккури маънавии 
ҷомеа дар китобу мақолаҳояш, ба монанди: «Вазифаҳои муҳими 
эҷодкорон» (с.1976), «Гул-гулш укуфии иқтисодиёт ва 
маданияти Тоҷикистон» (с.1970), «Иди адабиёт ва санъати 
тоҷик» (с.1965), «Вазифаҳои муҳими макгаби олӣ» (с.1979),
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«Высокий долг учительства» (с. 1976), «О состояние и мерах 
улучшения народного образования в республике» (с. 1980) ва 
гайрадо арзёбй шудаанд.

Дар солҳои роҳбарии Ҷдббор Расулов дар чумхури як кагор 
ташкилоту муасеисадои нави фардангИ буиёд туд а , ба фаъолияі 
шурӯъ карданд. Аз чумла Театри давлатии чавонони ба иомн 
М. Воҳидов (с. 1971), Театри давлатии мадзакаи мусикии 
Қургонтеппа (с. 1979) Китобхонаи давлатии бачагонаи 
Чумхурии Тоҷикистон (с, 1974); нашриёти «Маориф» (с. 1975), 
Ансамбли дофизони мақомхон (с, 1964), ансамбли тетрадам 
«Гулшан» (с. 1964), ансамбпдои рақсии «Лола» (с. 1965) ва 
«Зебо» (с. 1978) таъсис ёфганд. Ҷаббор Расулов бо олимон ва 
адли адабу санъат, машварату сӯдбатдо дойр иамуда, таклифу 
пешнидоддои оидоро ба инобат мегирифт. Ӯ солдои 70-ум дар 
назди масъулони хочагидои чумдуріі масъалаи дар дсдот 
ташкилу ннкишоф додани мадфнлдои худфаъолиятню бадеиро 
ба миён гузошт ва пайваста тайи ланч сол фаъолиятн ин 
мадфнлдоро зери назорат шрифт. Натичаи дамин гамхорй ва 
фаъолиятн пайгиронаи у буд, кн дастадои даваскорони 
колхсядои ба номи Ленини ноднядои Кумсангиру Воссъ, колхош 
«Якуми май»-и нодияи Панч, копхози ба номи К. Маркс» нодияи 
Бохтар, колхози ба номи Фрунзеи нодияи Хучанд ва хочагидои 
дигар шадру наводни ҷумдурӣ арзи вучуд иамуда, дар дудудн 
чумдурй ва берун аз он бо барномадои рангину ҷолнби 
консертии худ дунарнамой карданд. Солдои родбарии Ҷаббор 
Расулов санъати театри деле ннкишоф ёфг. Театри опера ва 
балета ба номи С. Айнн. Театри академи драмавии ба номи А. 
Лохуги, Филармонияи давлатии Точикистон, ансамблдон радей 
ва зстрадй, тсатрдои касбй ва халдии вилоятдо ва шадру 
нохияхои чумдурй бомуваффадият ф аъолият карда, 
намоишиомадо ва барномадои чолиби коисертиро ба маърази 
тамошобинон гузоштанд. Дар тсатрдои чумдурй асардон 
классиком» чадони, асардон нависанлагони ҷумҳуриҳои собак 
Итгидод, алибони мамяакатдои хориҷи ва асардон драматургони 
годик ба садив гузонпа шудаид-

Дар тулн фаъолиятн сиёсатмадориаш Ҷаббор Расулов ба 
тачлили чашну маросимдои ншхеиятдои машдури илму адаб 
ва фархангу санъати тоҷик таваҷҷуди эисд зодир карда, баров
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дар сатхи баланд со ім о н  додани он до  тадбмрхон мушаххас 
мсандсшнд Ьо карори ЮНЕСКО бвргуюр иіуданн чаши хон 100- 
солагнн Салрнддин А йня (с. 1978) ва 1000-солагмн Абуалн нбни 
Окно (с. I^ffl) бапріі собігг сохтамн вояонятн тамалдупу і]я |іщ и . 
илму ада би мндлат на ба ни ааснаа боло бурданн обру, пуфу і аа 
тьтибори Т очикистон д а р  ар сан  байнадмнлалй мусондат 
карданд.

Ҷаббор Расулов барок  ію й д ор  нем улани дустни халкхои 
собик иттиходи Illy  ран и. инкиш оф я робя талон  мутааобнлаи 
фархангим Точикнстон бо  д и іа р  киш аархо хизмвтя бутургс 
кардааст.

Ташхил ва бвргую р наыулани даха, х а ф п  аа рузхои саям ту  
аднбиёти тоник д ар  чумхурихои собик  иттиходи Ш ураан аа 
маніури мурдумн ин киш аархо гардойидянн фарялнгу хунари 
бойи хал хи тоник хлмсша дар  марли м и р я  Ҷдббор Рвсулоа 
кд pop доіігг. Намокши дастоаарду комсбихои алабмёту саныгі. 
диду боэдидхои хуиармандон. хамхоряхои судбахши адабяю 
зҷодии санъаткорону адибон ва гурӯххом хунари махт тааассути 
баргузории чунин чорабинихои мухташами фархлигм амалй 
гардиданд. Баргузории дахлю  хяф тахон адабиёту саиъат аа 
рӯзҳои фарханги украин (с.1961), киргиз (с. 1961,1976), о м р  
(с.1962), казоқ (с .1963), белорус (е.1965). Фсдсрѵгсияи Русил 
(с. 1967), узбек (с.1968), лнтвонй (с. 1969). а р и ш  (с. 1972) дар 
Точикистон ва дахаю  хафта ва рӯзҳов адбнёту санъатн тоник 
дар Украина (с. 1962), Қиргизнстон (с. 1962), Фсдсратсяли 
Руссия (содхои 1965, 1967, 1974. 1977), Оэарбойчои (с .1965), 
Белоруссия (с. 1966), М олдавия (с. 1967), Л итая (с. 1970), 
Арманистон (с. 1975), У збекистан  (с. 1981) барон тахкиыи 
равобити м утакобилаи а д  а би ю  ф арханги  и Точикнстон бо 
ҷумҳурихои собиқ Иттиходи Ш ӯравн. эчоду тарҷума аа ившрн 
беҳтарин осори идмню адабй заминал вокси фарадам оакрпав.л 

Барой кадрнамой ва хавасманд гардон илани ахай илму адвб, 
арбобони санъату ҳунар, бо нбтякори Ҷаббор Расулов як кагор 
мукофоіхои давлатии Точикистон тяъсис ёфгаанд. Аз чумяа, 
соли 1963 Мукофоти давлатии Точикистон бя нами Абуабдулло 
Рудаки созмон доля шуд. ки хямчун мукофоти один чумхурй 
барон комёбихои намоён дар сохли адабиёт, салю т ва медоррй 
то имруі а мал мскунанд. Санъаткорону хувармвндони тоник.
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аз кабили Гурминҷ Завқибеков (с. 1965), Аҳмад Бобокулов, I 
Мирзорахмат Олимов. Малика Собирова, Музаффар Бурҳонов ] 
(с. 1967), Дели Бурҳонов (с.1970) аз аввалинҳо шуда сазовори I 
ин мукофот гардиданд.

Ҷаббор Расулов хифзу истифодаи мероси таърихй ва 
фархангии миллатро мукаддас хисобида, дар ин самт қорҳов 
назаррасро ба сомон расонида буд. Таъсиси як каторі 
осорхонахои адибони шинохтаи чумхурй, аз набили: Осорхонав 
Садриддин Айнй (с. 1963); Осорхонаи Муҳаммадҷон Раҳимӣ 
(с. 1970);Осорхонаи Мухиддин Аминзода (с. 1974); Осорхонав! 
Мирзо Турсунзода (с. 1978); Осорхонаи Абулқосим Лоҳутӣ! 
(с.1981); Осорхонаи Сайдалй Вализода (с. 1981), ташкилп I 
Осорхонаи таъриху кишваршнносии Кӯлоб (1968), Щкмша I 
фаъолияти Осорхонаи миллии Точикистон ба номи КЦЙехзод, I 
Осорхонаи чумхуриявии таъриху кишваршиносии ба номи 1 
Рудакии ш.ГІанчакент ва дар заминая онхо ба рюх мойдаші I 
таргибу ташвики ёдгориҳои таърихй ва арзишҳои миллии 
умумибашарй, аз силсилаи корхое буданд, ки Ҷабборг Расулов [ 
таваччӯҳи хоса зохир мекард.

Чдббор Расулов хамчун рохбари кордон шахеи дурандеш ва 
сохибмаърифат кушиш мекард, ки ягон паҳлӯи ҳаёти мардуы! 
аз мадди назар дур намонад. У нагз мефахмид, ки фарҳанг дар I 
хаёти ҷомеа нақши бузург дорад. Худ ки шахеи хирадманд буд, 
ба кадри ил му дониш ва сарчашмаи хирад, яъне китоб мерасид. 
Дар баромаду сухбатҳои хосааш бо ашхоси воломақом, 
рохбарон, сарварон доимо таъкид менамуд, ки бояд дар хар як I 
махалу шахрхо китобхонаҳо бунёд ёбанд, ба мардум сари вакт I 
китобу рузнома. маҷалла ва дигар нашрияхо дастрас гардонда 
шавад. Бесабаб набуд ки тайи солҳои 60-70-ум теъдодн зиёдп I 
китобхонахои оммавии давлатй ба фаъолият шурӯъ карданд 
Аз чумла дар шаҳрхои Норак (1961), Исфара (1966-65-70),! 
Панчакент (1967,1975), Уротеппа (1973), Хоруг (1965),I 
нохияхои Рӯшон (1966), Конибодом (1965), Зафаробод (1968), 
Вахт (1966), Ғарм (1966), Ҳисор (1968), Файзобод (1972), I 
Данғара (1970), Фархор (1962) ва дигар минтақаҳои чумхурй 
54 китобхонахои оммавй ва бачагона ба фаъолият шурӯь 
карданд.

Ҳамчунин дар корхона, ташкилоту муассисахо шабакан
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китобхонаҳои соҳавй бунёд ёфтанд. Масалан, коргарону 
ходимони Сарредаксияи Энсиклопедияи советии тоҷик (1969), 
Института иқтисодиёти АФ Тоҷикистон (1969), Институти 
ҷумҳуриявии такмили ихтисоси муаллимон (1969), техникуми 
сохтмонии н. Зафаробод (1963), комбината симобу қургошими 
Адрасмон (1965), корхонаи нуриҳои азотии Вахш (1966), 
иттиҳодияи «Тоҷикмебел» (1969) ва бисёр дигар ташкилотҳо 
соҳиби кнтобхонаҳо гашганд.

Солҳои 60-70-ум соҳаи табъу нашри ҷумҳурӣ ба комёбиҳои 
беназир муваффақ шуд. Фаъолията нашриёту матбааҳо беҳтар 
гардид. Ноширони тоҷик ба нашри беҳтарин осори классикони 
тоҷик шуруъ карданд. Теъдоди н ат р и  адабиёта бадей ва 
бачагонаи тоҷик, осори нависандагони ҷумҳуриҳои собиқ 
Иттиҳод ва кишварҳои хориҷа тадриҷан афзуданд. Масалан, 
танҳо соли 1964 дар ҷумҳурй 636 номгӯи китоб 66 адади 4 млн. 
854 хазор нусха интиш ор ёфт. Маҳз дар солҳои 60-ум 
«Ш охнома»-и безаволи А булқосим Фирдавсй, куллиёти 
Абулкосим Лоҳута, Абдусалом Деҳотй ва адибони дигари тоҷик 
чоп шуданд. Нашри 8 ҷилдаи Энсиклопедияи советии тоҷик 
шурӯь шуд. Нашри осори нависандагони собиқхалкхои шӯравй 
ҳам сол ба сол афзоиш ёфт. Агар тайи солҳои 1930-1956-ум 
хамагй 113 номгӯй китобҳо чоп шуда бошад, танҳо дар фосилаи 
солҳои 1962-1966-ум 70 номгӯй ба табъ расид. Соли 1975 
нашриёти «Маориф» таъсис ёфт ва тайн панч соли фаъолияташ 
(с. 1975-1980) 706 номгӯй китобҳоро бо теъдоди 21млн. 276 
хазор нусха аз чоп баровард. Соли 1978 дар шаҳри Душанбе 
комбината нави полиграфй ба кор шурӯъ кард, ки он дорой 78 
мошинаи хуруфчинй буд.

Соли 1980 дар комбината полиграфй 1 млн. 596 ҳазор нусха 
китобу ҷузва, 3 млн. 977 хазор нусха маҷалла, 243 млн. 500 
хазор нусха рӯзнома чоп карда шуданд.

Вазъи макгабу маориф, рушди ин соҳа аз масъалаҳои муҳиме 
буд, ки замони сарварии Ҷаббор Расулов дар маҷлису 
машваратқо мавриди муҳокима ва баррасй қарор мегирифг.

Чунончй, дар яке аз маҷлисҳои машваратии чумхуриявй, ки 
моҳи августа соли 1980 баргузор шуда буд, Ҷаббор Расулов 
дар бораи вазъият ва тадбирҳои беҳтар намудани кори маорифи 
халқи ҷумҳурӣ маърӯза намуд. У дар ин суханрониаш махсус
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гаъкид кард, ки маорифи халк кори умумихалқӣ аст ва барок 
мунтазам инкишоф ёфгани он барномаи мушаххаси кори тахия 
гардад ва дар асоси он тамоми кори ходимони маорифи халк ба 
роҳ монда шавад. Дар он солхо Тоҷикистон дорой системен 
васеи давлатии маориф буд ва заминай пурикгидорн гаълимию 
модой доптг. Дар давоми солҳои 1975-1980 дар ҷумдури барок 
123 ҳазор талаба мактабҳои маълумоти умумм ва барон 18,5 
ҳазор кӯдакон муассисаҳои томактабии бачагона сохта шудаид. 
Яке аз комёбиҳои намоёни сохам маорнф дар  он солхо ик 
таълими ҳатмии умумии миёнаи ҷавоном буд. Тарбняи идеяшію 
сиёсй, маънавй, харбию ватандусти, интернатсионали, ҷисмоии 
асоси кори соҳаи маорифро ташкил медод.

Соли 1981 дар ҷумхурй 58 мактаби мусикй, 4  мактаби 
мусикии бадейю рассом й, м актаби хореограф й , мактаб- 
интернати махсуси мусикй ва 4 мактаби мусикии хисоби хочаі и 
мавҷуд буд. Дар онҳо 12468 нафар хонавда аз рӯйи 7 иамудш 
санъати мусикй ҳунар меомӯхтанд. Ба кори таълиму тарбгош 
санъатдӯстони хурдсол ва наврас 1124 нафар устодон машгул 
буданд.

Дар 10 мактаби олии Тоҷикистон бошад соли тахсили 1980- 
81 кариб 56 ҳазор донишҷӯ таҳсил мекард. Дар республика ба 
ҳар 10 хазор аҳолй тақрибан 143 дониш чӯ рост меомад. 
Д ониш гоху дон и ш кад ахои  олй аз рӯйи 77 ихтисос, 
донишкадаҳои миёнаи махсус аз рӯйи 118 ихтисос кадр тайёр 
мекарданд. Дар 62 факулта, ки дорои 372 кафедраҳои таҳаесусй 
буд, корҳои таҳиқотй, илмй, эҷодй пеш бурда мешуд. Дар 
макгабхои олй зиёда аз 100 доктор ва 13 ҳазор номзадҳои илм 
фаъолият доштанд.

Таъсисёбии Института тарбияи ҷисмонии пойтахт (с. 1971), 
Института давлатии санъати Тоҷикистон (соли 1973), Института 
давлатии педагогии забои ва адабиёта русй (с. 1980) ий гувохи 
таваҷҷӯхи зиёди рохбарият ба мактабу маориф ва таълиму 
тарбияи чавонон буд.

Ҷаббор Расулов ба хавасмандиву даст і при и аълочиённ 
маорифи халк, омузгорони пуртаҷрибаи мактабу таълим годхоі 
ахамияти чидди медод ва ба сарварони ш ахру нохияхо, I  
шуьбахои маориф супориш медод, ки ии кабил ашхосро аз мадд» | 
катар дур напамоянд.
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Ва мисоли ҷолибсро мета вон тикр кард. 24 июни соли 1976 
дар шаҳри Душ анбе Анҷумани VI муадлимони Тоҷнкистон 
баргую р шуд. Д ар ни чал асан бошукухи муаллимон Ҷаббор 
Расулов дар мавтуи «Вазнфаи фахрни муаллимон» маъруза кард. 
У дар  нутди барном авии хеш  дар боран н а ш и  созавдан 
меднаткапюнн чумхурй дар пешрафти тамоми сохдхон хоҷагни 
хал к, рушди сохли маорнф, проблема ва хаяли онхо ба таври 
муфассал издори а кила кард. Аз чу мда рочеъ ба мавкси муаллим 
дар чомса чунин таысид нлмуд: «Муаллим барон он кн ватифаи 
фахриро бо муваф ф акият нчро купал, бояд дониши худ, 
махорати иедагогнашро хдмеша такмил дихлд, одами харчониба 
саводнок ва ат чиха і и сисси тараккикарда бошад. Худи калимая 
«омӯтгор» водор менамояд, ки хар он касс, кн барон ин кор 
камар бастааст, бояд худяш бисер читхоро донад». Ин гуфтахо 
имруз хам дорой ахамияти бузург аст. Дар ни рутхос, ки 
мактабхои мо ба ислохоти куллй ниез доранд ва макому 
мартабаи м уаллим  то  андоэас паст ш удааст, тачрибаи 
рохбарони гузашта, ми ели Ҷаббор Расулов дар бореи эхен симои 
муаллим, рущду инкинюфи мактабу маориф пит бояд ба назари 
эътибор гирифта шавад.

Ѵмуман масъалаҳои маори фи хадква муаллимон хлысша дар 
маркази диққати Ҷаббор Расулов буд. Ба шарофати ин зътибор 
дар солдои роҳбарии у барон рушди мактабу маориф якчаид 
қарорқо қабул шуд, асосхои конушузори дар бореи маорифи 
халқ тасдиқ карда шуданд, шабакаи доиишхадахои муаллим- 
тайёркунй васеъ гардид, маошн муаллимон ва коркунони 
муассисахои томактабн зиёд карда шуда, барон муалянмони 
деҳот имтиёзу афзалшпдон нловагн муқаррвр карда шуданд

Кору фаъолиятн гуногунчабхаи Хуку маги чумхурй тахти 
сарварин Президента Ҷумҳурии Точикистои Э. Ш. Рахмонов 
дар ин чабхаи хеле мудим ба дама маълуы аст ва акнун 
Тоҷи к и с ти  чун узвн ҷомеаи чадонй мушкилихоро мусгакилона 
даллу фасл карда, комёбихои гозаро дар сохаи нему фархаиг ва 
маориф ба даст оварда истодааст.
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КАЛАНДАРОВИ.

ДЖ.РАСУЛОВ ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПАРТИЙНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ ТАДЖИКИСТАНА

Дж.Расулов вошёл в историю как выдающийся партийный и I  
государственный деятель Таджикистана. С его именем связаны I  
30-летняя история таджикского народа и Компартии Таджикис-1 
тана, развитие и преобразование республики, у руля упранлс-1 
ния, которой он находился более 30 лет: из них 10 лет -  Предсе- II 
датель Совета Министров Таджикской ССР и 21 год бессменно I  
-  первый секретарь Центрального Комитета Комму цистичес- Н 
кой партии Таджикистана.

В Таджикистане нет такой сферы жизни, где бы нФйрояші- 
лись талант, организаторские способности, ум, доброта, чело-1 
вечность и личное участие Дж.Расулова. В основном всё ккчем I 
ныне богат горный край 9 Республика Таджикистан -ярирое- 
но и создано или спроектировано в его бытность Председате
лем Совета Министров республики и первым секретарём ЦК I 
КП Таджикистана.

С присущими Дж.Расулову высокой ответственностью, глу- I 
бокими знаниями, трезвостью мышления, способностью анали- 
за положениями и критической оценки своей деятельности да- I 
вали ему возможность принимать правильное решение. Он пол- I 
ностью отдавал себя делу, которому служил.

Сегодня образ жизни Дж.Расулова -  стойкого и принцип»- I 
ального коммуниста, честнейшего и добросовестного челове
ка, талантливого организатора и умелого воспитателя масс, по
святившего свою сознательную жизнь служению трудовому на
роду является примером подражания для руководителей всех 
уровней.

Дж.Расулов родился 10 июля 1913 года в семье рабочего - 
строителя в городе Худжанде. Отец Джаббора -  Шарипов Ма- )
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расул, сын плотника, сам тоже плотник, мать -  Шарипова Сай
да, дочь сапожника была домохозяйкой. Семья Шариповых жила 
очень бедно. Детство Джаббора прошло в условиях нищеты и 
голода, ему как и сотням тысяч юношей дореволюционной Сред
ней Азии, пришлось испытывать все тяготи деспотического 
феодализма.

Победа Великой Октябрьской Социалистической Революции 
и установление Советской власти в Худжанде сыграли большую 
роль в судьбе Джаббора, как и для многих его сверстников, дали 
им возможность навсегда освободится от бесправия и угнете
ния, социального и национального гнёта, от оскорбления и уни
жения, получить образование и встать на путь новой счастли
вой жизни.

В 1920-1930 годах Джаббор учился в школе в Худжанде, 
после окончания которой в 1930 году он поступил в Среднеази
атский хлопковый институт в городе Ташкенте и 1934г. успеш
но закончив институт, получил специальность учёного -  агро
нома.

Дж.Расулов начал свою трудовую деятельность в 1934 году 
агрономом Центральной молодёжной сельскохозяйственной 
станции ЦК ЛКСМ Таджикистана на Вахте. Начало работы 
молодого специалиста совпало с историческим событием в жизни 
народов Таджикистана -  освоение безжизненных земель, вы
жженных солнцем пустынь и солончаков Вахшской долины.

Грандиозная стройка на В ахте стала подлинной школой му
жества, трудового подвига, дружбы и братства народов страны 
Советов. То, что казалось для многих фантазией, менее чем за 
три года воплотилось в жизнь и в январе 1935 года строители 
«Вахшстроя» рапортовали о завершении и вводе в действие 
первой очереди Вахшской оросительной системы.

Вторая очередь Вахшской эпопеи началась в 1946 году, ког
да Дж.Расулов возглавлял правительство Таджикистана -  был 
Председателем Совета Министров Таджикской ССР. В резуль
тате освоения и орошения Вахшской долины неузнаваемо из
менился облик этих мест, безжизненный край превратился в цве
тущей оазис, зазеленели хлопковые плантации, сады и виног
радники, здесь появились современные города и поселки, заво
ды и фабрики, культурно-бытовые объекты. Вахшская долина
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стала основой базой производства тонковолокнистых сортов 
хлопка-сырца, цитрусовых фруктов в республике. Недаром сей
час эту долину называют краем -  гордостью таджикистанцев.

Незаурядные способности, организаторский талант, профес
сиональная подготовка способствовали выдвижению молодого 
учёного -  агронома Джаббора Расулова на руководящую рабо
ту. В 1935-1938 годах он работал агрономом управления хлоп
ководства Народного Комиссариата земледелия, в 1938-1941 
годах -  заместителем Наркома земледелия Таджикской ССР.

В 1941-1945 годах -  самые тяжёлые годы испытаний для со
ветского народа -  в годы Великой Отечественной войны Дж.Ра- 
сулов уполномоченным Наркомата СССР но Таджикской ССР, 
много сил и энергии отдавал для бесперебойного обеспечения 
армии.

Рабочие, колхозники и служащие Таджикистана внесли в фонд 
обороны 30,6 млн. рублей деньгами, 45,7 млн. рублей облига
циями государственных займов, сдали 6491 центнер зерна, до
брали и отправили на фронт 532 тыс. тёплых вещей, 123800 
овчины, 934400 кг. шерсти и более 25 тыс. метров мануфакту
ры.

Трудящиеся республики на строительство танковой колон
ны «Колхозник Таджикистана» внесли свыше 84 млн, рублей, 
на строительство эскадрильи боевых самолётов «Советский Тад
жикистан» І  35,2 млн. рублей, а всего на вооружение было со
брано более 120 млн. рублей, приобретено 584 млн. рублей об 
лигаций займов и на 130 млн. лотерейных билетов.

Таджикистанцы помимо индивидуальных посылок на фронт 
отправляли целые эшелоны с подарками для бойцов и команди
ров Красной Армии. Всего из Таджикистана на фронт был от
правлен 151 вагон подарков.

После войны в 1945-1946 годах Дж.Расулов работал Нарко
мом земледелия, затем Наркомом технических культур Таджик
ской ССР. С деятельностью Джаббора Расулова на посту Пред
седателя Совета Министров Таджикской ССР(1946- 1955гг.) свя
зан подъём и расцвет экономики Таджикистана. Он принимал 
непосредственное участие в преобразовании республики, при
лагал большие усилия для индустриального развития всех от
раслей народного хозяйства Таджикистана.
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Дж.Расулов с 1955 по 1958 год работая заместителем мини
стра сельского хозяйства СССР, в 1958-1960 годах секретарём 
ЦК Компартии Таджикистана, в 1960-1961 годах -  был Чрезвы
чайным и Полномочным послом СССР в республике Того и вы
полнял дипломатическую миссию, устанавливал отношения ис
кренней дружбы и сотрудничества между ССР и Того.

Вся кипучая жизнь Джаббора Расулова была тесно связана с 
партией Ленина -  Коммунистической партией, в рядах которой 
он состоял с 1939 года. Политическая подготовка, большой прак
тический опыт работы, организаторские способности, его без
заветная преданность партии, честность, стойкость, самоотвер
женность и принципиальность снискали всеобщее признание и 
на седьмом Пленуме ЦК Компартии Таджикистана 12 апреля 
1961 года Дж.Расулов был избран первым секретарём Ценграль- 
ного Комитета Коммунистической партии Таджикистана. В те
чение 21 года, до последнего дня своей жизни -  4 апреля 1982 
года он находился на этом высоком посту, и умело руководил 
Таджикской партийной организацией.

В трудные дни для республики, когда были выявлены массо
вые приписки, когда многие руководящие кадры были исключе
ны из рядов партии и привлечены к ответственности, Дж.Расу
лов сумел сплотить Центральный Комитет -  боевой штаб Ком
партии Таджикистана, коммунистов, трудящихся республики на 
исправление ошибок, допущенных руководством Компартии 
Таджикистана и правительством республики.

Дж.Расулов, являлся примером высокой честности, свято до
рожил доверием партии и народа, оправдывал его всей своей 
жизнью. Беспощадно и настойчиво боролся против зазнайства, 
нескромности, показухи и приукрашивания действительности 
На всех ответственных постах он направлял свои умения, зна
ния, способности и талант на политическое, социальное и куль
турное развитие своей Родины -  Таджикистан.

Дж.Расулов постоянно занимался вопросами улучшения 
благосостояния и повышения жизненного уровня трудящихся, 
благополучием людей труда. Обычно он начинал свой рабочий 
день с посещения базара -  рынка, интересовался ценами, не на 
словах, а на деле, своевременно принимал меры для обеспечения 
населения продовольственными товарами, развития торговли,

27



улучшения культурного и бы тового обслуживания в республике. I 
Дж.Расулов был тесно связан с рабочими, колхозниками, учё-1 

ными, деятелями литературы и искусства, молодёжью, со все. I 
ми слоями населения, хорош о знал их ж изнь и запросы . Всё - 1 
от малого до старого, от школьника д о  ветерана знали и любили I 
Дж.Расулова. В республике не найти уголка, где бы он не побы-1 
вал. Его часто можно было видеть в производственных цехах, [ 
на заводах и фабриках, строительны х площ адках, совхозах, ш [ 
фермах. В бригадах, на полевых станах, среди рабочих и кол-1 
хозникон, он шутил с лю дьми, интересовался их жизнью, забо-1 
тами, бытом, отдыхом и планами, советовался с ними, решал I 
все вопросы, которые они ставили.

Дж.Расулов жил, дышал и работал ради процветания Таджи-1 
кистана. Именно он, а никто др угой , в течение 30  лет смело I 
ставил перед центром и добивался реш ения проблем по созда-1 
нию и строительству промыш ленных предприятий, автомобиль- [ 
ных и железнодорожных дор ог, авиалиний, электростанций, ир-1 
ригацнонных сооружений, ж илищ ного строительства, укрепле-1 
ния материально-технической базы  промыш ленных предприя- | 
тий, подготовки и переподготовки кадров, различные аспекты I 
развития культуры, литературы, науки, здравоохранения, народ- I 
ного образования, сельского хозяйства в республике.

Однако, в последнее время наш лись клеветники, двурушни
ки, безнравственные, нечестны е, в осн овн ом  обиженные, если 
можно их назвать лю дьми, нагло чернят образ честнейшего, 
трудолюбивого, реш ительного, см ел ого  человека -  Джаббора 
Расулова, и обвиняют его в том , что якобы  он  занимался только 
сельским хозяйством.

В действительности ж е , эт о  п о д тв ер ж д а ю т  документы 
партийного архива Института политических исследований ЦК 
Компартии Таджикистана, факты , воспом инания соратников, 
учеников, воспитанников Д ж .Р асулова, в сех , кто знал и работал 
с ним, простых лю дей, наконец, то  что созд ан о  в республике за 
30 лет полностью опровергаю т эти дом ы слы , лож ь, клевету, из
мышления я  искажения исторической правды  демагогами.

Для подтверждения свои х д о в о д о в  мы  реш или напомнить 
высказывания самого Д ж аббора Р асулова на X IV  съезде Ком
партии Таджикистана, п р оходи в ш его 21 сентября 1961 года



(первый съезд, после избрания его первым секретарём ЦК Ком
партии Таджикистана), где он говорил: «В ближайшее двадца
тилетие получить опережающее развитие энергетики, предсто
ит построить Цурекскую ГЭС, после чего электроэнергии бу
дет вырабатывать в 6 раз больше, чем царской Россией в 1913 
году».

На базе Пурекской ГЭС получил развитие алюминиевая и 
химическая промышленность. Удельный вес отраслей тяжёлой 
промышленности повысится до 65 процентов. Это будет дос
тигнуто за счёт большого роста нефтяной, газовой, химичес
кой промышленности, цветной металлургии, электротехничес
кой, приборостроительной и других отраслей.

Продукция таджикского машиностроения вырастет к 1970 
году в 20 раз, а к 1980 году примерно в 60 раз. В республике 
будет построено 170 крупных промышленных объектов, свы
ше 37 млн. квадратных метров жилья. Производства хлопчато
бумажных тканей увеличится в 7 раз, шёлковых -  в 3 раза, швей
ных изделий - 1 1 ,  трикотажных -  в 7 и обуви в 5 раз ( тогда 
Дж.Расулов не знал, что судьба распорядится так, что ему са
мому двадцать лет руководить республикой). На съезде он так
же огласил Постановление Совмина СССР от S сентября 1961 
года о проектном задании Нурекской ГЭ С:« 2,7 млн. киловатт / 
час, среднегодового выработка электроэнергии 11,3 млрд, ки- 
ловатг/час» (ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф. 151, д. 2, лл. 22-23).

Фактически это стало программой действий Дж.Расулова на 
20 лет. На XIX съезде Компартии Таджикистана 23 января 1981 
года (последний съезд проводимый Д ж .Расуловым) он с 

I гордостью  долож ил: «О собое влияние на экономику и 
социальную обстановку оказал энергогигант на Вахше -  

I Нурекская ГЭС. В 1980 году произведено электроэнергии 13,6 
млрд, киловатт/ часов. На этой основе осуществлялась целевая 
программа создания Ю жно-Таджикского территориально- 

і производственного комплекса. В 1980 году он дал около 
I половины прироста объёма промышленной продукции» (ПА 

ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп. 331, д.1, л. 16).
С именем Джаббора Расулова, нравится это кому-то или нет, 

тесно связано создание Канибадамского ленейно-механическо- 
го завода, Такобского плавикошпатового комбината, Вахпюко-
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і о комбината стройматериалов, Сталинабадского завода по про-1 
изводству изделий металлоширпотреба, второй и третьей оче-1 
реди Душанбинского текстильного комбината, цементного за-І 
вода, Кайракумского коврового комбината, Душанбинского мас-І 
ложиркомбината, ремонтно-эксковаторного завода, второй оче- - 
реди Душанбинского шелкового комбината, Душанбинской I 
обувной фабрики. Таджикского алюминиевого, Яванского элек-| 
трохимического, Вахшского азотно-тукового, Турсунзадевскогой 
фарфорового, Курган-Тюбинского трансформаторного, Исфа-| 
ринского консервного, Гиссарского гидроизоляционных мате-І 
риалов, Душанбинского «Таджиккабелъ» и бытовых холодиль-1 
ников заводов.

За годы работы Джаббора Расулова руководителем Шеспуб- j 
лики вошли в строй: Душанбинская мебельная фабрика, первый В 
и второй домостроительный комбинат, Анзобский горно-метал
лургический комбинат, завод крупнопанельного домостроении В 
в Кайракуме, мебельная, ватная и обувная фабрики, Щ щ тый 
завод и мясокомбинат в Ленинабаде, Худжандский и Московс
кий хлопкоочистительные заводы, Кайракуме кий мелькомбинаі 
Ура-Тюбинская чулочно-носочная и верхнего трикотажа,-Л е-І 
нинабадская фабрика шерстяных головных платков и (заводов- 
«Торгмаш», Душанбинская булочно-кандитерская фабрика, га-1 
бачно-ферментационный и консервный заводы в Пенджикепте, 
сыр-завод в Душанбе, мясокомбинат в Кулябе, швейная фабри- и 
ка в Хороге и множество других промышленных предприятий в | 
республике.

За 1946-1956 годы -  годы руководства Дж.Расулова освое-1 
ны: Чорух-Дайранский, Кансайский и Кайракумский свинцовый |І 
рудники; построены: Адрасманский свинцово-цинковый комби-1 
нат, радиотрансляторы в Нуреке, Шурабе, радиорелейная ли-1 
ния Душанбе -  Курган-Тюбе I  Куляб, железная дорога Термез I  
-  Курган-Тюбе -  Яван, магистральный газопровод в Душанбе 1

На годы деятельности Джаббора Расулова пришлось соору-І 
жение Нижне-Варзобской ГЭС №2, Хорогской, Байпазинской и I  
Нурекской ГЭС -  сердцевины формирования Южно-Таджикс-і] 
кого территориально-производственного комплекса, славы и |  
гордости народов Таджикистана. Первый камень под фундамент 
Нурекской ГЭС заложил в присутствии секретаря ЦК КПСС Н-1
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А. Мухитдинова, Дж.Расулов и он, после завершения строитель
ства включил ГЭС на полную мощность.

Только благодаря Джаббора Расулова промышленность Тад
жикистана, начиная, с 1970 года, стала многоотраслевой и в 1980 
году она вклю чала 400 современных предприятий -  100 отрас
лей, в том числе цветную , металлургическую, машиностроение, 
лёгкую, пищевую, химическую, горную , электротехническую, 
стройматериалов и други е /

После всего сказанного разве можно обвинить Дж.Расулова 
в том, что он кроме сельского хозяйства ничем не занимался? 
Видимо кто так считает, либо совершенно не знает и далёк от 
истины, либо фальсифицирует историю, или же -  наконец, про
сто унижает и нагло клевещет на верного и славного сына тад
жикского народа -  Джаббора Расулова.

За годы, когда Дж.Расулов возглавлял республику разверну
лись огромные работы по освоению и орошению целинных, гор
ных, приторных земель. К ним можно отнести: Ляурский, Сам- 
гарский, Ходжа-Бакирганский, Яванский, Кара-Лангский, Вомар- 
ский, Дашти-Лический, Хаите кий массивы, Дальверзинскую, 
Казангурскую, М аргидарскую, Бешкентскую, Дангаринскую 
степи, таджикскую часть Голодной степи, Катта-Сайское, Му- 
минабадское водохранилище и освоение новых земель в Мос
ковским, Фархорском, Газималикском, Ганчинском и других 
районах.

В 1982 году на полях колхозов и совхозов работали 32908 
тракторов, 3079 комбайнов, 28048 автомобилей, широкий раз
мах получила электрофикация сельскохозяйственного производ
ства.

Всё это дало возможность значительно увеличить поголовье 
общественного скота, продуктивность животноводства, успеш
но развивать садоводство, виноградарство, шелководство, та
баководство, картофелеводство, зерноводство и другие отрас
ли сельского хозяйства.

В республике все: от мало до велика, считали Джаббора Ра
сулова «народным академиком» по вопросам хлопководства. 
Действительно, он внёс большой вклад в его развитие. Неслу
чайно, в 1980 году Таджикистана по валовому сбору хлопка- 
сырца перешагнул миллионный рубеж (1010.7 тыс. тонн), в т о .
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время, когда в 1960 году всего было заготовлено 399 тыс. тонн.
Ради объективности и справедливости вопреки необоснован-1 

ным и нереальным утверждениям клеветников Дж.Расулова, с] 
полной ответственностью сегодня можно говорить о том, чтовІ 
годы, когда он работал Председателем Совета Министров и пер-1 
вым секретарём ЦК Компартии Таджикистана были достигну-! 
ты большие успехи в развитии здравоохранения, народного об-І 
разования, науки, культуры, искусства, литературы, гголиграфи-І 
ческой базы, книгоиздания, средств массовой информации, ра-| 
дио и телевидения, физической культуры и спорта.

Дж.Расулов вдумчиво и глубоко занимался вопросами идео-і 
логии партии, организационно-партийной работой. Онйрекрасно 
понимал, что боеспособность партийной организации, еёуспеш і 
ная деятельность определяется в первую очередь качественные 
составом партийных рядов и всегда уделял внимание этим вод-1 
росам, проявляя постоянную заботу о повышении роли иЙіктив- 
ности партийных комитетов и первичных организаций в Варьбі 
за претворение в жизнь планов партии и общепартийных уста
новок.

Больше всего своё время Дж.Расулов отдавал воспитанию 
кадров. При выдвижении людей на любую должность [строго' 
учитывал деловые качества и политическую подготовленность' 
каждой кандидатуры, её организаторские способности, а не! 
местность, откуда родом человек. Он разными способами вое- 
питывал кадры в духе честности, преданности, стойкости и спо-І 
собности решать любые задачи, стоящие перед республикой. I

Дж.Расулов постоянно был в творческом поиске, проявлял • 
смелость, новаторство в работе, бескомпромиссно боролся с| 
недостатками и этого требовал от всех. Товарищи по работе,! 
соратники, ученики и его воспитанники ценили, любили Джаб-І 
бора Расулова, как активного, трудолюбивого работника, знаю-і 
щего жизнь, неутомимого, талантливого руководителя, требо-І 
вательного к себе и подчинённым, принципиального Человека.' ]

Кстати Дж.Расулов всегда советовался, поддерживал, слушал 
секретарей райкомов, горкомов, обкомов партии, их уважал, с I 
ними считался. У него в кабинете часто можно было видеть из-1 
вестных людей республики, секретарей партийных комитетов,  ̂
он внимательно изучал их предложения по всем вопросам по-Я
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литического, социально-экономического и культурного разви
тия Таджикистана, после чего принимал решения.

Всем кому посчастливилось работать с Дж.Расуловьш, кто 
встречался с ним, кто знал его всегда ощущали в его действиях 
доброжелательного воспитателя, все они учились на его ярком, 
замечательном образе жизни.

Сегодня многие воспитанники Дж.Расулова честно и добро
совестно работают в аппарате Президента, правительства, мес
тных Хукуматах, во всех отраслях народного хозяйства и вно
сят свой вклад в развитие Таджикистана.

Несмотря на это, к большому сожалению Дж.Расулов, уходя 
из жизни, так и не узнал, что среди его воспитанников найдутся 
люди, которые в трудные моменты забудут самого Расулова и 
откажутся от его заветов: быть честным, добросовестным и пре
данным делу партии и народа.

После роспуска КПСС и приостановления деятельности Ком
партии Таджикистана на три месяца, некоторые воспитанники 
Джаббора Расулова, вступившие в своё время в ряде партии, 
как теперь стало известно, ради карьеры, постоянно клявшиеся 
именем партии, всеми правдами и неправдами, получив всё, что 
можно было, сначала дискредитировали, а затем в трудный час 
бросили своих «товарищей» и торжественно вышли из рядов 
партии. Среди них оказались даже антикоммунисты.

Как ни странно, среди беженцев из партии оказались: Пер
вый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, большинство чле
нов бюро, членов ЦК, заведующие отделами, ответственные 
работники ЦК, секретари обкомов, горкомов и райкомов Ком
партии Таджикистана.

Очень жаль, что Дж.Расулов не увидел, не узнал и даже не 
догадывался в действиях своих «воспитанников», властолюб
цев, людей которые за должность могли предать себя, идеи, 
партию, даже доброе имя своего воспитателя.

Дж.Расулов очень любил молодёжь, связывал с ней большие 
надежды, видел в ней будущее республики. В речи, произне
сенной на XXIII съезде ЛКСМ Таджикистана, за день до своей 
смерти, он отмечал: «Наша партия и народ хотят видеть свою 
молодёжь высокообразованной, духовно красивой, физически 
крепкой и много делают для этого». Он был мудрым и заботли-
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вым наставником молодежи, всегда учил её сверять жизнь с опы- В  
том старших поколений.

Джаббор Расулов бережно относился к заслуженным людям, I  
ветеранам, тем, кто боролся, создал, строил и вложил свой вклад В  
в развитие современного Таджикистана. Он с любовью и при-В  
знательностью произносил имена организаторов и создателей I 
таджикского государства: Нусратулло Максума (Лутфуллаева) I |
- старосты таджикского народа и Шириншо Шотемура -  слав- 9  
ного и преданного сына Таджикистана. 1

Дж.Расулов всегда вспоминал плеяду выдающихся борцов за В 
Советскую власть -  Абдурахима Ходжибаева, Абдукодира Мух-1, 
хидинова, Джура Закирова, Чинара Имамова, Е.А.Иваницкого, ] 
А.Т.Деканова, первопроходцев -  Ч.А.Путовского, А.Ярмухаме- 1 1 
дова, А.Т.Федина, А. Акчурина, Я. Афзали, А.В.Мазаева, В.Д.Ка- В 
рамова, С.Айни, Е.Н.Павловского, А.Ю.Якубовского, Е.Э. Бар-1' I 
тольда и многих других.

Дж.Расулов был племенным патриотом и убеждённымтос-і I  
ледовательным интернационалистом. Он постоянно призывал| I  
любить Родину, беречь, укреплять дружбу народов, всесторон
не развивать экономические и культурные связи Таджикистана 1  
со всеми союзными республиками.

В докладе Центрального Комитета XIX съезду Компартии I  
Таджикистана 23 января 1981 года Дж.Расулов особо подчёр- I  
кивал, что сегодня мы с гордостью говорим: «Всё, чем ныне Я  
богат наш горный край, всё, чем мы по праву гордимся, это I  
наглядное подтверждением мудрости и дальновидности ленин- Я  
ской национальной политики нашей партии. Это, образно гово- I  
ря, своего рода материализованный гимн дружбе и братству ш 
советских народов. Главная наша задача впредь -  беречь и при- И  
умножать дружбу между всеми советскими народами». Он сам Я  
непременно боролся как против проявлений шовинизма, так и Я  
против местничества, искажений национальной политики 9  
партии.

Дж.Расулов был человеком большой души, кристально нрав-; I  
ственной чистоты, исключительной скромности. О его скром-' I  
ности честности можно написать не одну книгу. Недаром по Я  
республике о честности Джаббора Расулова ходят легенды. Он Я  
за свою жизнь не для себя, не для своих родственников не пост-11
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роил домов, коттеджей, храмов, как другие руководители. За 21 
год работы он не разрешал даже заменить хотя бы один стул в 
своём кабинете. Ничем не отличался кабинет первого секретаря 
от кабинета любого работника аппарата ЦК Компартии Таджи
кистана.

Дж.Расулов жил очень скромно, не допускал излишеств, дома 
у него не было нечего лишнего: один ковёр, маленький коврик с 
поргретом Дзержинского, рабочий стол, книжный шкаф, малень
кий чёрно-белый телевизор -  вот всё богатство. Он не любил 
различные банкеты, угощения, застолья и даже поздравления, 
гостей обычно принимал только за свой счёт. Дж.Расулов не 
любил, чтобы его поздравляли. В день своего рождения, он не 
оставался в кабинете, только потому, что не хотел выслуши
вать поздравления. В этот день он обычно находился на заво
дах, фабриках, в колхозах, совхозах, трудовых коллективных 
республики. Он никогда не отмечал своих юбилеев, получен
ных высших государственных наград -  десяти Орденов Ленина 
и звание Героя Социалистического Труда.

Мать Джаббора Расулова -  Саида-апа, когда в Худжанде по
лучила квартиру, он посоветовал ей: «Напиши заявление, отка
жись от старой кибитки и приусадебного участка и передай го
рисполкому». Его матъ выполнила желание сына и сделала так, 
как он хотел.

Бывший секретарь ЦК Компартии Таджикистана А. Дадаба- 
ев утверждает, что ко мне пришёл зять Дж.Расулова -  Тихонов 
Георгий Иванович. Он обратился ко мне с просьбой, чтобы я 
поговорил с Дж.Расуловым о ремонте его квартиры за счёт Ти
хонова, так как в ней нельзя больше жить, потому что всё сгни
ло. Встретившись с Дж.Расуловым я передал ему просьбу Ти
хонова. Он мне ответил: «Передайте ему, если у него есть сред
ства, то пусть построит детский сад для детей рабочих, а не 
занимается ремонтом моей квартиры».

К. Миралиев, бывший управляющий делами ЦК Компартии 
Таджикистана рассказывает: «Однажды Дж.Расулов пригласил 
меня к себе домой обошёл весь двор и сказал: «Карим Мирали- 
евич, мой двор слишком большой, перегородите часть двора 
передайте поэту Аминджону Шукухи (Ходжибаеву). Мы так и 
сделали.
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После смерти Б. Гафурова, его жена сразу, под видом того, 
что надо привезти его награды уехала в Москву. Дж.Расулов 
сильно расстроился, собрал членов похоронной комиссии и 
сказал: «Она уехала для того, чтобы правительство взяло на себя 
все расходы похоронного процесса». Он встал, открыл сейф,! 
достал и показал сберегательную книжку и сказал: «Здесь 600 
рублей, что-нибудь со мной случиться, то я прош у их 
расходовать, но ни одного рубля за счёт государства на меня 
не тратитъ». Вот так жил человек, который 30 лет руководил 
республикой.

«Весной 1946 года, — вспоминает сестра Джаббора Расулова 
I  Мухаррама, приехал Джаббор к нам домой в город Худжанд I 
с незнакомым человеком и после ужина отец спросил: «Где по-1 
стелить гостю»? Он ответил, что гость спать не будет, потому I 
что он представлен, чтобы охранять меня». Так, мы узнали, чтоі 
брат назначен Председателем Совета Министров республики 
Всю ночь до утра брат и отец разговаривали и отец сказал Джао- 
бору слова, которые он запомнил на всю жизнь: «Вот тебе ров» 
рабочие сапоги и халат с заплатками, никогда не забывай,‘кем! 
был твой отец. Служи своему народу, работой честно, заботься 
о людях». Этот совет отца он некогда не забывал.

Действительно, часто в кабинете Джаббора Расулова можно I! 
было видеть знатных людей республики: К.Исмаилова, С.Урун й 
ходжаева, А.Самадова, М.Махмадалиева, А.Рахмонова, Т.Сад-І 
риддинова, К.Назирова, Ф.Т.Кехтера, Н.Г.Савчевкова, А.Мир-« 
зоева, Э.Бободжанова, В.Я.Опланчука, X.Бакиева, М.Турсун-| 
заде, Б.Рахим-заде, М.Каноатова, С.Умарова, М.С. Асимова, 
М.Назарова и др., с которыми он всегда советовался, изучал их 
предложения, после чего принимал решения по всем вопросам! 
развития республики.

С Дж.Расуловым всегда легко было разговаривать, он был! 
чутким и искренним собеседником, его беседы, советы выра-1] 
жали простоту, непримиримость к недостаткам. Он любил спро-іі 
сигъ, но когда его убеждали в неправильности действий, он туг! 
же брался за их исправление.

Я хорошо помню, что по решению бюро ЦК Компартии Тад-И 
жикистана председателем похоронной комиссии Б.Гафурова был»] 
утверждён Р.Юсуфбеков -  заместитель председателя Совета:

36



Министров Таджикской ССР. После того, как решение было 
подписано и предано в отделы ЦК, я сравнил его аналогичным 
решением ЦК Компартии Узбекистана о похоронах бывшего 
первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана У.Юсупова, и 
зашёл к Дж.Расулову. Я объяснил ему, что у нас принято реше
ние, которое не соответствует и не отвечает всем заслугам Б.Га- 
фурова. Он внимательно прочитал решение бюро ЦК Компар
тии Узбекистана, сравнил его с решением бюро ЦК Компартии 
Таджикистана и сразу спросил: «Что ты предлагаешь?»

Я ему ответил, что предлагаю председателем похоронной 
комиссии товарища Джаббора Расуловича. Он долго думал и 
сказал: «У меня сердце не выдержит, а что если утвердим Мах- 
мадулло Холова -  председателя Президиума Верховного Сове
та?» И сразу же, сам начал приглашать всех членов ЦК, было 
отмечено решение бюро и председателем похоронной комис
сии был утверждён МХолов, а заместителем -  Р.Юсуфбеков.

Дж.Расулов был очень грамотным, эрудированным челове
ком, имел аналитическую память, всегда мыслил масштабно, 
интересовался всеми отраслями знаний. Как вспоминает быв
шая заведующая общим отделом ЦК Компартии Таджикистана 
-  Л.И. Волкова: «Дж.Расулов серьёзно подходил к работе с до
кументами, сам правил и редактировал решения ЦК Компартии 
Таджикистана, доклады и выступления не съездах, пленумах, 
активах, совещаниях и собраниях».

Говоря о грамотности Джаббора Расулова, я помню случай 
1976 года, когда надо было подготовить адрес, посвящённый 
70-летию Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Он 
пригласил в ЦК Компартии Таджикистана 32 человека -  самых 
видных учёных, поэтов, писателей, деятелей культуры, журна
листов, пишущих партийных работников, знатных людей рес
публики и дал им задание, чтобы каждый из них подготовил свой 
вариант текста поздравления и представил его в ЦК Компартии 
Таджикистана.

Когда 32 варианта адреса были готовы Дж.Расулов ознако
мившись с каждым сам лично, пригласил меня и сказал: 
«Возьмите вариант А.И. Сонина за основу, остальные можете, 
как говорят, выбросить в корзину. Будем работать вместе, только 
принесите мне словари русского языка и синонимов». Я взял 32
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варианта подготовленных текстов, объединил их безусловно, 
взяв вариант Сонина за основу и со  словарями передал ему, 
Текст был ёмким, всего 2 листа.

Через день на рабочем столе Джаббора Расулова я увидел 
листок, где текст был расположен в одной колоне и  напротив 
каждого слова был написан его синоним. Он работал над тек
стом целую неделю, менял каждое слово десятки раз, пока не 
нашёл нужное слово. Когда текст был подготовлен с фотоіра- 
фией Д.И. Брежнева, его набрали в типографии ЦК Компартии 
Таджикистана и отпечатали на заводе «Фонон» на плёнке по 
формату обложки, Дж.Расулов выбрал сам, самую скромную 
среди обложек.

За два часа до вылета в М оскву, Д ж .Расулов пойросщ 
принести текст поздравления на подпись. Я объяснил ему, что 
на плёнке не возможно подписать, это надо было сделать до| 
печатания текста. Он очень сильно расстроился, отругал меняя 
стал звонить Усубалиеву -  первому секретарю ЦК Компартии 
Киргизии, который сказал ему, что подписал текст и поставил 
печать.

После разговора с Усубалиевым, Дж.Расулов сказал: «Давайп 
подпишу и заново печатайте». Ему объяснили, что для этоп 
потребуется два дня. Он ещё раз отругал меня и сказал: «Я ж< 
должен где-то поставить подпись». Мы дали ему простой на 
бор текста, он подписал его, поставил печать и улетел в Моею 
ву.

То что случилось, тогда я признаю, что это было недоработ 
кой отдела пропаганды и агитации ЦК Компартии Таджикиста 
ня, которым я руководил. Когда в газете «Правда» опубликова 
ли все тексты поздравлений Компартии зарубежных стран я  
союзных республик мы заметили, что в нашем тексте в одно» 
предложении вместо слова «на» было напечатано «за». Посл( 
этого мы все в отделе были в ужасном состоянии, ждали возра 
щения Джаббора Расулова и заслуженного наказания.

Дж.Расулов возвратился из Москвы и рано утром позвонил 
попросив зайти к нему. Я зашёл в его кабинет и увидел, что он і 
хорошем настроении и ходит по кабинету. Он обнял меня, по| 
благодарил и начал рассказывать, что как только мы приехали 
то сразу сдали тексты поздравлений. Ш ло закрытое заседали
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Политбюро, все секретари ЦК Компартии союзных республики 
ждали в другом зале. Примерно через два часа вышел Д.А.Ку- 
наев -  член Политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Ка
захстана, он подошёл и обнял меня, поблагодарил и сказал, что 
всем кто работал и готовил адрес, от моего имени объявите бла
годарность. Ваш вариант адреса на Политбюро признан самым 
лучшим.

После этого нас пригласили на Политбюро, почти все члены 
Политбюро выступили и высказали добрые слова в адрес ЦК 
Компартии Таджикистана за то, что подготовлено поздравле
ние в адрес Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, 
подчёркивая, что товарищи добросовестно работали над тек
стом. А ведь над текстом, в основном, работал сам Дж.Расулов.

В конце беседы он попросил позвонить руководителям орга
низации всех 32 человек, которые подготовили свои тексты, от 
имени ЦК Компартии Таджикистана объявить благодарность и 
записать в их личное дело, что касается меня и тебя, то мы уже 
получили её от члена Политбюро Д. А.Кунаева.

Дж.Расулов добросовестно и очень внимательно относился 
к работе. Несмотря занятость, он ежедневно знакомился со всей 
поступающей почти в  адрес ЦК. Временами он проверял и спра
шивал тех людей, кто контролировал просьбы, жалобы и заяв
ления трудящихся. А некоторые из них, неофициально были у 
него самого под контролем. На все без исключения письма, по
ступающие в ЦК, их авторы всегда в срок получали ответ, а в 
случае нарушения срока он строго спрашивал с исполнителей. 
Дж.Расулов большое внимание уделял и постоянно заботился 
об улучшении материальных, культурных и бытовых условий 
жизни трудового народа.

Дж.Расулов был хорошим семьянином, его супруга жила с 
ним на полном доверии, любви и согласии, у  них понимание и 
уважение друг другу. Он любил свою мать, сестёр, детей, пле
мянников и внуков, все они взаимно любили егоб уважали, по
нимали и ценили.

Дж.Расулова в ЦК КПСС и Совете Министров СССР все зна
ли, уважали, ценили как честного, добросовестного, скромного 
и трудолюбивого работника. Своей честностью, порядочнос
тью, добротой, внимательным отношением к людям, высокой
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идейностью Дж.Расулов завоевал огромный авторитет не толь
ко у коммунистов, но и у всех трудящихся республики и Совет
ского Союза.

На XIX съезде КПСС Дж.Расулов избирался членом Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС, на ХХІІ-ХХІѴ  -XXV- 
XXVI съездах -  членом Центрального Комитета КПСС. Он явил
ся депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета 
Таджикской ССР со второй до одиннадцатого созыва.

За большие заслуги перед Коммунистической партией, Со
ветским государством, таджикским народом, развитие эконо
мики, культуры, науки, организаторскую работу среди трудя
щихся Джаббору Расулову присвоено высокое звание Героя Со
циалистического Труда. Он награждён 10 Орденами Ленина, ор
денами Октябрьской Революции, Отечественной войны II сте
пени, 3 орденами Трудового Красного Знамени, не одним1 де
сятком медалей и Почётными Грамотами Верховного Совета 
Таджике кой ССР.

Сегодня лучшей памятью о Дж.Расулове было бы, если каж
дый таджикистанец стал работать по-расуловски во славу/Ро- 
дины, скорейшего вывода республики из кризиса и её процвета
ние. Ведь ради этого жил и работал Дж.Расулов.

Пройдут годы, придут новые и новые поколения, но доброе 
имя Д ж аббора Расулова -  верного и талантливого сына 
таджикского народа, преданного коммуниста -  ленинца не 
исчезнет из памяти людей, навечно сохранится в истории 
таджикского народа.
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АБУЛХАЕВР.А.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ В 
ГОДЫ РУКОВОДСТВА ДЖАББОРА РАСУЛОВА

В истории таджикского народа есть такие великие личности, 
которые всю свою жизнь, опыт и знания посвятили националь
но -  государственному строительству, социально-экономичес
кому, политическому и духовному развитию страны, честному 
и бескорыстному служению своему народу. К числу таких пре
данных своей родине и нации людей относится крупный партий
ный и государственный деятель Дж.Расулов. Этот славный сын 
таджикского народа прошёл весьма большой и плодотворный 
жизненный путь.

Деятельность Дж.Расулова в развитии сельского хозяйства 
можно разделить на два крупных периода. Первый период ох
ватывает 1946-1961гг., когда он работал Председателем Сове
та Министров, заместителем министра сельского хозяйства 
СССР, секретарём ЦК КП Таджикистана. Второй период его 
деятельности охватывает 1961-1982гг., когда Дж.Расулов был 
избран первым секретарём ЦК КП Таджикистана. На этом по
сту он проработал более 20 лет. Каждый из этих этапов партий
ного и государственного руководства Дж.Расулова имел свои 
специфические особенности, о которых будет сказано ниже.

До начала Великой Отечественной войны Дж.Расулов, буду
чи молодым специалистом внёс свою определённую л е т у  в раз
витие сельского хозяйства и освоение новых земель. Он был 
одним из активных участников освоения Вахшской долины и 
других регионов республики. За этот период Дж.Расулов закре
пил свои теоретические знания практической жизнью и приоб
рел богатый производственный опыт. Когда он работал упол
номоченным Наркома заготовок СССР по Республике Таджи
кистан, его организаторские и деловые качества проявились осо
бенно ярко.

После окончания войны Дж.Расулов некоторое время рабо-
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•тал в должности Наркома технических культур республики. ЪЩ 
сравнительно короткое время и в самых тяжёлых условиях он в 
сумел мобилизовать трудящихся республики на восстановле н в 
ние и дальнейшее развитие народного хозяйства, прежде всего! е 
многоотраслевого сельского хозяйства. Когда же он стал Пред-І у 
седателем Совета Министров Таджикской ССР, перед ним вста-| % 
ли более масштабные народнохозяйственные задачи, успешное! g 
и своевременное решение которых требовало больших усилий! ? 
и умелого руководства. т

Основные задачи пятилетнего плана восстановления и даль-| і 
нейшего развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг.,I 
заключались в восстановлении как фронтовых так и прифрон4 Я  
товых районов страны, восстановлении довоенного уровня про-1 ] 
мышленности и сельского хозяйства, а затем повышении этого1, 1 
уровня в значительных размерах.1 і

Великая Отечественная война сильно осложнила развитие 
сельского хозяйства Таджикской ССР, особенно её основной| ) 
отрасли хлопководства. Посевы под хлопчатником сократились 
с 106,1 тыс. га в 1940г. до 95,9 тыс. га в 1945 году.2 і 
Сократились посевные площади и по другим отраслям сельскою і |  
хозяйства.

Послевоенный пятилетний план восстановления и развития | 
народною хозяйства Таджикской ССР, который был принят! 
Верховным Советом республики в августе 1946г., был состав- [I 
лен на основе общесоюзною плана восстановительных работ. Ц 
В составлении этого народнохозяйственного плана неносрсд-1 
ственное участие принимал Дж.Расулов. В плане, в частносш 1 
отмечалось: «Обеспечить восстановление и дальнейшее разви-1  
тис хлошсоводства в республике, в особенности длинноволок- 
нистых сортов хлопчатника, глубоко развернув ирригационные 
работы по освоению новых и восстановлению выпавших из сель-1 
скохозяйственною оборота поливных земель».3

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917- 
1967 гг.). -  М., 1968. -  Т.З. -  С. 250.

2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917 - I 
1965 гг.). -  Душанбе, 1968. -  С. 204.

3 Закон о пятилетием плане восстановления и развития народного 
хозяйства Таджикской ССР на 1946-1950 гг. -  Спшинабад, 1946. -  С.5.
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Перед всеми тружениками села Таджикистана ставилась от
ветственная задача -  в сравнительно короткий срок ликвидиро
вать тяжёлые последствия войны, достигнуть и превзойти дово
енный уровень производства хлопка и других сельскохозяйствен
ных культур. За указанный период посевные площади под хлоп
чатником в колхозах и совхозах планировалось довести до 107 
тыс. га, в том числе до 103 тыс. га в колхозах, валовой сбор 
хлопка -  до 192,6 тыс. т  при средней урожайности в 18 д/га, в 
том числе 20,6 ц/га по советским и 14 ц/га по советским тонко
волокнистым сортам.1

За годы пятилетки планировалось увеличить производство 
зерна, риса и бобовых культур, а также картофеля и овощей. 
Посевные площади под зерновыми в колхозах Таджикистана на 
1950г. должны были составить 615 тыс. га, под овощебахчевы
ми и картофелем 20 тыс. га, под кормовыми 85 тыс. га.1 2

Предусматривались в пятилетием плане также увеличение 
площадей под садоводством, виноградарством в колхозах и со
вхозах республики, а также повышение продуктивности живот
новодства. В плане было уделено большое внимание восстанов
лению и дальнейшему развитию ирригации и освоению новых 
земель, переселение дехканских хозяйств из горных районов в 
хлопкосеющие места и ряд других необходимых мер, способ
ствующих восстановлению и дальнейшему подъёму сельского 
хозяйства.

На основе проведения сравнительно больших ирригацион
но-мелиоративных работ и технического перевооружения сель
ского хозяйства предусматривалось обеспечение значительно
го прироста новых орошаемых земель, преимущественно под 
выращивание хлопчатника.

Восстановление и дальнейшее развитие материально-техни
ческой базы колхозов и совхозов в указанный период тесней
шим образом было связано с энерговооружённостью сельско
хозяйственного производства. Поэтому в послевоенном пяти
летием плане предусматривалось также создание колхозных и 
межколхозных электростанций.

В пятилетием плане пристальное внимание было уделено гяав-

1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. -С. 205.
2 Там же.
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ному вопросу сельского хозяйства -  организационно-хозяй-І 
ственному, социально-экономическому развитию колхозов и на! 
этой основе повышению культурно-бытовых условий жизни I  
сельских тружеников. Усдешное решение этих задач было тес-І 
нейшим образом связано с планомерной подготовкой опытных,! 
достаточно знающих агротехнику руководящ их с е л ь с к о - | 
хозяйственных кадров, специалистов различных проф есси й ,! 
технически грамотных механизаторов и т.д., на что было осо-1 
бенно обращено внимание в восстановительном плане.

Председатель Совета Министров Дж.Расулов в годы после-!  
военной пятилетки самое пристальное внимание уделял такому |  
вопросу, как нарушение сельскохозяйственного устава.

Ликвидация нарушений сельскохозяйственного У става спо-І 
собствовала дальнейшему организационно-хозяйственному ук-!  
реплению сельхозартелей и экономическому развитию колхо-!  
зов. Уже в 1947г., основная часть колхозов республики эконо-1 
мически окрепла, укрепилась трудовая дисциплина, повысилась I  
производительность труда, в результате чего за это время коли-1 
чество колхозов миллионеров выросло с 83 до 123.1

В результате повседневной и напряженной работы, прове-1  
денной партийными, советскими и хозяйственными органами, Ц  
в колхозы республики было возвращено около 14 тыс. га. обще-!  
ственных земель, более 4 тыс. голов крупного рогатого и мел-!  
кого скота, около 800 т  зерна, около 1,5 млн. рублей денег, не-1 
законно взятых у колхозников.* 2 Дебиторская задолженность  ̂
была погашена в сумме 121,3 млн. рублей.3

Одним из важнейших мероприятий правительства республи-1 
ки по дальнейшему организационно-хозяйственному укрепле-1 
нию колхозов в послевоенный период являлось переселение дех-1 
канских хозяйств из горных и высокогорных районов в долин
ные места, преимущественно в хлопкосеющие колхозы и со-!  
вхозы Вахшской долины -  основного района поставщика тон-!  
коволокнистого хлопка-сырца.

'Партийный архив Института политических, исследований N  
Центрального комитета Коммунистической партии Таджики стала (далее Я  
ПА ИЛИ ЦК КПТ). Ф- 3, оп. 71, д. 41, л.130.

2 Там хе.
3 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917 - 1

1965л-.).-С. 208-209.
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По этому поводу в «Законе о пятилетием плане восстановле
ния и развития народного хозяйства Таджикской ССР на 1946- 

1 1950гг.»1 было отмечено, что нужно организовать переселение
в Вахшскую долину 7000 хозяйств колхозников; создать соот
ветствующие условия для закрепления переселяемых колхозни
ков; укрепить строительную организацию «Переселенстрой».1 2 3 
В 1945г. только в районы Вахшской долины было вселено око
ло 1,5 тыс. хозяйств колхозников за счёт вяуіриреспубликанс- 
кого переселения и более 4 тыс. хозяйств из других областей 
СССР.3 Это позволило несколько снизить нагрузку посевных 
площадей на хозяйство, и дало возможность обеспечить полу
чение более высоких урожаев хлопка и других сельскохозяй
ственных культур.

Только в течение 1945-1946гг. в республику было переселе
но более 6 тыс. хозяйств переселенцев из других районов стра
ны, преимущественно из различных областей РСФСР, которые 
насчитывали более 19 тыс. человек, из них около 10 тыс. чело
век были трудоспособными.4

Вопросы внутриреспубликанского переселения и расселения 
хозяйств неоднократно обсуждались на заседаниях бюро и пле
нумов ЦК КП(б) Таджикистана, где Дж.Расулов всегда поддер
живал эту политику. По-прежнему особое внимание придава
лось вопросу переселения из других областей и районов рес
публики в районы Вахшской долины, где в связи с восстановле
нием старых и освоением новых земель требовалось большое 
количество рабочих рук.

Для своевременной и планомерной организации переселения 
дехканских хозяйств большое значение имело решение апрель
ского (1947г.) Пленума ЦК КП(б) Таджикистана. Пленум обя
зал Совет Министров республики и его председателя Дж.Расу- 
лова организовать переселение в течение 1947-49 гг. 7800 кол
хозных хозяйств из высокогорных и малоземельных колхозов 
Ленинабадской, Гармской и Кулябской областей.3 Пленум счи-

1 Закон о пятилетием плаве восстановления и развития народного 
хозяйства Таджикской ССР на 1946-1950 гг. 1 С.31.

2 Там же.
3 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, он 100, д.9, л. 18.
I Там же, ф.З, оп 100, д.10, л. 15.
3 Коммунист Таджикистана. -  1947. -  30 апреля.
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тал целесообразным производить в течение 1947-49 гг. П е р е с е - В  
ленис колхозников целыми колхозами и отдельны ми бригада-1 1 
ми, образовывая из них на местах вселения новы е переселен-11 

ческие колхозы, в основном на базе сущ ествую щ их многозе-І і 
мельных колхозов, не способных вследствие недостатка рабо-1 і 
чей силы обеспечить полное освоение закрепленны х за ними! < 
поливных земель. В 1947г. план переселения по республике б ы л і; 
выполнен на 120,5%. Было вновь организовано 11 переселен-Н 
ческих колхозов, объединивших 311 хозяйств.1 В целом, за пе-И 
риод 1946-1950 іт. из горных районов в хлопкосею щ ие места в Я  
особенно в районы Вахш ской долины  бы ло переселено свыше! :1 
18000 хозяйств.2 Дж.Расулов сам лично неоднократно бывал каш 1 
в районах выхода, так и в местах вселения переселенцев и близ- з 
ко знакомился с условиями жизни покорителей целины. * *

X II Пленум ЦК КП(б) Таджикистана (апрель 1947г.) заслу-[ 5 
шал вопрос «О мерах подъема сельского хозяйства в послево-11 
екный период» и принял по этому вопросу соответствую щ ее j J 
постановление. Пленум обязал местные партийные, советские № 
н сельскохозяйственные органы республики обратить особое I  
внимание на улучшение руководства сельским хозяйством, лик-11 
видацию нарушений Устава сельскохозяйственной артели иуго-ІІ 
рядочение оплаты труда колхозников. В своем  выступлении на' 1 
пленуме Дж .Расулов большое внимание уделил Организацион-[]' 
но-хозяйст венному укреплению колхозов.

Пленум поставил перед хозяйсгвенными органами и трудя-1 J 
щимися села задачу обеспечить валовой сбор хлопка в 1947г. в | ( 
размере 180тыс.т и довести его к 1950г. до  300 тыс.т.3 В ы п о и -1  
некие л о й  важной сельскохозяйственной задачи должны быляН 
добиться не только за счет расширения посевны х площадей, во Ня 
главным образом за счет повышения урожайности.

Большое значение для дальнейш его организационно-хозян-И 
ственного укрепления колхозов республики сы грало Постанов- Щ  
леиие Совета М инистров Таджикской С С Р и  Ц К КП(б) Таджи-І 
киста на от 8 июля 1948г. «Об итогах хозяйственной деятельно-■  
ста колхозов Таджикской ССР за 1947г.». В  Постановлении от-И

‘ ПА ИЛИ ЦК КПТ ф.З, оп 100, д.41, л. 19-20.
I ЦГА ТаджССР, ф. Р-1566, оп.1, д. 124, л.174.
* ПА ИЛИ ЦК КПТ ф.З.оп. 70, д.9, л.40.
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мечалось, что «С овет М инистров и Ц К КП(б) Таджикистана 
обращают вним ание партийны х и советских организаций на 
необходимость дальнейш его укрепления трудовой дисциплины 
в колхозах и  укрепления колхозной демократии, регулярного 

' проведения собраний колхозников с обсуждением вопросов со- 
і стояния трудовой дисциплины  и  улучш ения организации тру- 
1 да, воспитывая колхозников в  духе строжайшего соблюдения
* Устава сельхозартели».1

В целях дальнейш его организационно-хозяйственного укреп- 
. ления колхозов, 3 сентября 1948г. бы ло принято Постановле- 
е ние «О сокращ ении ш татов адм инистративного и обслуживаю- 
к щего персонала в колхозах и об упорядочении расходования
• трудодней на их оплату». П ретворению  в жизнь этого поста

новления способствовало резкое уменьш ение расхода на содер-
. жание административно-управленческого аппарата. За сравни- 
. тельно короткий срок по республике административно-управ- 
е ленческий аппарат колхозов бы л сокращ ён на 2700 единиц, что 
с дало экономию полумиллиона трудодней1 2. 
е На ѴП съезде (20-23 декабря 1948г.) Ц К КП (б) Таджикиста- 
. на были подведены итоги деятельности  партийной организации 

республики, наряду с другим и народнохозяйственными вопро- 
. сами рассматривались сельскохозяйственны е проблемы, в том 

числе об организационно-хозяйственном укреплении колхозов.

I
 Съезд обязал местные партийны е и  советские органы респуб

лики самым реш ительны м и  бесповоротны м образом покончить 
t с фактами наруш ения У става сельхозартели и всемерно укре

пить коллективное хозяйство.

Известно, что, несм отря на имею щ иеся огромные трудно
сти на пути восстановления и  дальнейш его развития народного 
хозяйства, в том числе сельского хозяйства, вызванных войной, 
в годы четвёртой пятилетки материально-техническая база кол
хозов страны в значительной степени обновилась и укрепилась. 
Развитие соврем енной сельскохозяйственной техники на осно
ве наличия тяж ёлой индустрии ставило перед обществом зада-1 Сборник законодательных актов по сельскому хозяйству Таджикской 
ССР. -  Душанбе, 1962. -  С.96.

2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917 -  
1965гг.) .-С . 211.
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чу о целесообразном укрупнении коллективны х хозяйств. Ад 
укрупнения мелких колхозов в конце 40 -х  и  начале 50-х годе 
после успешного выполнения п ослевоенной  пятилетки, вознц 
ли все необходимые условия I  появление мощ ной сельской 
зяйственной техники, достиж ения агротехнической науки, гі 
личие руководящих и обслуж иваю щ их колхозны х кадров и т] 

В Таджикской ССР накануне процесса укрупнения колхозі 
существовали многочисленны е м елкие маломощ ны е сельскох 
зяйственные артели. В конце 1940г. в  республике существова 
3093 колхоза, а в начале 1950г. бы ли  образованы  еще 1685 ко 
хозов, в которых в среднем  на одно  хозяйство  насчитывало 
58 дворов, 306 га посевной п лощ ад и .1

В результате проведённой партийны м и и советскими орі 
нами республики титанической работы  в области укрупнен 
колхозов уже к концу 1950г. в республике стало 1314 колхозі 
Теперь на каждый колхоз в  среднем  приходилось 120 двор 
606 га общественных посевов, 241 голов крупного рогатого сі 
та, 116,5 тыс. рублей денеж ны х доход ов.1 2

В результате укрупнения м елких колхозов в Таджикистан 
начале 50-х годов, преж де всего  в  доли н н ы х хлопкосеюп 
местах, были созданы крупны е многоотраслевы е сельскохоз 
ственные артели. Так, уж е к  лету  1952г. в  республике образо 
лись 846 укрупнённых колхозов,3 * 5 которы е в отличие от ра 
существующих мелких хозяйств, им ели  в своём  распоряжеі 
большее количество посевны х площ адей, современную да 
кохозяйственную технику, опы тны х и более образованных 
ководителей, достаточное количество специалистов сельскс 
зяйственного производства, способствую щ их экономическі 
развитию этих хозяйств. В осущ ествлении этой задачи больп 
работу провёл аппарат С овета М инистров республики под 
посредственным руководством Д ж .Расулова.

0  значительном увеличении разм ера посевных площаді 
расчёте на каждый отдельно взяты й колхоз свидетельствуеЛ 
факт, что после укрупнения колхозов в 1951г. эти размеры

1 Народное хозяйство Таджикской ССР. Сб. статей, Душанбе, 19Н
С.37. о- v- w  I

3 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане I Л
1%5 гг.). -  С. 212. 1

5 ПА ИЛИ ЦК КПТ. ф.З, оп 100, д.255, л. 6.
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ставили до  883 г а 1 против 306  га  в 1949г.2
П роведённое в н ачале 50-х  годов  укрупнение колхозов, объе

динение посевны х площ адей  в крупны е массивы, стало одним 
из важных социально-эконом ических мероприятий, способству
ющих более полном у и  р ац и он альн ом у  использованию  сельс
кохозяйственны х м аш и н  М Т С , зем ельны х, водных, лю дских и 
других ресурсов колхозов.

Л огическим  п р о д о л ж ен и ем  д альн ей ш его  организационно
хозяйственного укреп лен и я  к о лх о зо в  стало  реш ение проблем 
подготовки и п ереп од готовки  сельскохозяйственны х кадров. 
Хотя после войны  определённая часть дем обилизованны х фрон
товиков бы ла п ривлечена к  сельскохозяйственны м  работам, эта 
мера не реш ала проблем ы  кад ров , особенно  руководящ его пер
сонала и специалистов разли ч н ы х  отраслей  хозяйства.

Больш ое значение п ри об рела  подготовка теоретически зре
лых и практически подготовлен н ы х  руководящ их кадров, осо
бенно в связи с укрупнением  колхозов , возникновением  более 
мощных и м ногоотраслевы х х озяй ств . П оэтом у в годы  после
военной пятилетки по  этом у  во п росу  бы л принят ряд  постанов
лений и реш ений партии  и  п р ав и тел ьства  республики.

О дноврем енно с п о д го то в к о й  руководящ и х кадров велась 
постоянная работа по п од готовке  квалиф ицированны х специа
листов для различны х о тр асл ей  сельского  хозяйства. Эти спе
циалисты готовились в  осн овн ом  в  таки х  вы сш их и  средних спе
циальных сельскохозяй ствен н ы х  заведениях  республики, как 
сельхозинститут, се л ь с к о х о зя й ств ен н ы й  и  зооветеринарны й 
техникум, агроном ические ш колы  и  в ряде других учебны х за
ведений. За период 1950 и  1951гг. то л ько  средним и учебными 
заведениями бы ло вы п ущ ен о  о к оло  900  специалистов сельско
го хозяйства.

Больш ую  пом ощ ь в  п о дготовке  кадров оказали Таджикиста
ну другие республики  С ою за С С Р . Н априм ер, только  с 1 января 
1949г. по 1 августа 1952г. и з  ву зо в  сою зны х республик в Тад
жикистан п рибы ло  3 0 0  сп е ц и а л и с т о в .3 В  С овете М инистров 
республики вопросом  п одготовки  кадров непосредственно за

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп 100, д.255, д. 6.
3 Народное хозяйство ТаджССР. Сб. статей. -  Душанбе, 1957. -  С.37.
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917 -  

1965 г г .) .-С . 215-216.
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нимался Дж.Расулов. У делялось постоянное вни м ан и е и  подго. I 
товке механизаторских кад ров , особ ен н о  из ср е д ы  коренного] 
населения. Основны м источником  подготовки  эти х  кадров яви-1 
лисъ ш колы и курсы  м еханизации , дей ствую щ и е в  ряд е  районов! 
республики при М Т С  и  совхозах . О  росте м еханизаторских кад.І 
ров ярко свидетельствует следую щ ая статистика. Т олько  в 1950г. I  
в республике бы ло подготовлено 2 ,8  ты с. м еханизаторских кад-| 
ров, из них 1,9 ты сячи  составляли  трактористы -м аш инисты  и 
трактористы , а  остальны е м еханики-ком байнёры  и  комбайне-J 
ры, пом ощ ники ком байнеров и  ш оф ёра .1

В послевоенны й период  огром ное вним ание бы ло  уделено I  
подготовке кадров м ассовой  квалиф икации для сельского хо-Ц 
зяйства путём  откры тия краткосрочны х сельскохозяйственных I 
курсов. В  конце 1946г. С овет М инистров Т адж икской С С Р и ЦК I  
К П (б) Т адж икистана п риняли  постановление о подготовке кал-1 
ров м ассовой  квалиф икации  д л я  колхозов республики. В  соот-И 
ветствии  с  этим  постановлением  на курсах с продолжительнос
тью  учёбы  до  2-х  м есяцев бы ло обучено более 20 тысшеловек. I 
Н а 1948-1949 гг. планом  предусм атривалось обучение ещ ё 18 
ты с. человек.* 2 В  этот период ш ироко развернулась подготовка I 
кадров м ассовой  квалиф икации в районах ГБАО и  других гор-1 
ны х, отдалённы х м естах республики.

В полне очевидно, что в  годы  первой послевоенной пятилет-1| 
ки подготовка сельскохозяйственны х кадров не всегда и  не вез-1 
де ш ла гладко, в  этой  области  наблю дались определённы е труд-И 
ности и  просчёты . О днако, несм отря на все это, следует заме-1 
тить, что, по сравнению  с предвоенны м  годом, за  это время были [ I 
достигнуты заметны е успехи в реш ении этой важ ной  пробле- ■  
мы. В конце 40-х  и  в начале 50-х  годов  систем а обучения, обес-11 
печение учащ ихся необходим ы м и учебны м и пособиями* обще* 
житием, обмундированием, учебны м и м астерским и, коренным [1 
образом отличались от  довоенны х ш кол .3

(Народное хозяйство Таджикской ССР в 1971г. ©йхистическнй 
ежегодник. -  Душанбе, 1972. —-. С. 101.

2 Казачковский В. Таджикская ССР в первой послевоенной пятилетке | 
(1946-1950 гг.) // Материалы к истории таджикского народа в советский |  
период. -  Душанбе, 1954. -  С. 443.

3 Масов Р. Историография социалистического сельского хозяйства в I 
Таджикистане. -  Душанбе, 1968. -  С. 96-97.
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Достигнутые успехи в области подготовки аграрных кадров 
способствовали организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов, культурно-техническому росту тружеников села. Так, 
только в 1948г. М ТС получили 93 трактора, через год по 
решению Союзного правительства Таджикистану было выделено 
200 тракторов «Универсал», 200 хлопковых сеялок и другая 
техника', что намного повысило уровень механизации полевых 
работ.

Всесторонняя помощь Союзного правительства привела к 
тому, что в четвёртой пятилетке был превзойдён довоенный 
уровень технической оснащённости сельского хозяйства Тад
жикистана. В 1950г. в сельском хозяйстве было 3704 трактора 
вместо 3407 в 1940г. Общая мощность тракторного парка воз
росла за это время с 53,6 тыс. до 65,9 тыс. лошадиных сил.1 2 В 
республике было создано шесть новых МТС.3

В этот период правительство республики пристальное вни
мание уделяло техническому перевооружению сельскохозяй
ственных отраслей хлопкосеющих районов Таджикистана. Толь
ко за 1949-1952гг. МТС хлопкосеющих районов получили 545 
мощных пахотных и 619 пропашных тракторов, большое коли
чество почвообрабатывающих, землеройно-планировочных и 
других сельхозмашин,4 что позволило значительно увеличить 
механизацию основных работ в хлопководстве.

В результате восстановления и дальнейшего развития сельс
кохозяйственного производства и организационно-хозяйствен
ного укрепления сельхозартелей в годы четвёртой пятилетки, 
при технической и кадровой помощи братских народов, были 
построены десятки колхозных и межколхозных электростанций. 
По итогам 1950 г. в Таджикистане было электрифицировано 130 
колхозов, 22 МТС и 11 совхозов.5 Однако этот темп развития 
электроэнергетики ещё не удовлетворял потребности сепьско-

1 Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917- 
1965 гг.). I  Душанбе, 1968. |  С.217-218

2 Народное хозяйство Таджикской ССР. Сб. статей. -  Душанбе, 1957. 
-С . 132-133.

3 История таджикского народа. -  М., 1965. -  Т.З. -  С. 113.
4 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп.100, д.255, л.21.
5 Народное хозяйство Таджикской ССР. Сб. статей. -  Душанбе, 1957. 

I  С.3-9.
51



хозяйственного производства электроэнергия основном былЛ 
предназначена для ж илищ но-бы товы х нуж д сельского населЛ 
ния.

П равительство республики в период первой  послевоення 
пятилетки сам ое пристальное вним ание уделяло  восстанош  
нию  и дальнейш ем у развитию  хлопководства, которое, как g j  
вестно, в годы войны пострадало больш е други х  отраслей сели 
ского хозяйства. В это время производство хлопка-сырца в Taj 
ж икистане резко сократилось. Так, если  в  1940г. в республик! 
было получено 178,4 тыс. т  хлопка-сы рца, при урожайности Ібд 
ц/га, то в 1945г. его валовой сбор снизился д о  81,1 тыс. ти Щ  
ц/га.* 1 То есть валовой сбор хлопка-сы рца в 1945г. по сравнеі 
нию с 1940г. ум еньш ился на 97,3 ты с. т , а  урожайность сокря 
тилась почти на два раза.

П оэтому X X  П ленум (сентябрь 1946г.) Ц К  КП  (б) Таджикис
тана ставил конкретную  задачу перед партийны м и, советник» 
ми и хозяйственными органами -  довести  посевные шющадг 
под хлопчатником до  104 ты с. га, в том  числе по тонковолокнні 
стым сортам  -  до  39 ты с.га2

В процессе реш ения указанных проблем  в Таджикистане Л  
мере развития промышленности из районов бы вш его Союза ССЦ 
поступало необходимое количество сельскохозяйственной теш 
ники, оборудования, м инеральных удобрений. В республик) 
направлялись десятки высококвалифицированных сельскохомЙ] 
ственных и механизаторских кадров.

В результате широкого участия и самоотверженного труда 
колхозного крестьянства, рабочих совхозов, специалистов сели 
ского хозяйства, механизаторов, инженерно-технических рабств 
ников, внедрения агротехники, уж е в 1948г. республика впек 
вые за послевоенный период успеш но превзош ла довоенну» 
урожайность хлопка.

XXII Пленум (апрель 1947г.) Ц К К П  (б) Таджикистана, гш 
был рассмотрен вопрос «О мерах подъём а сельского хозяйств 
в послевоенный период», ставил конкретны е задачи по увела 
чению производства хлопка-сырца. Н а пленум е было указа®*

1 Таджикистан за 40 лет. Статистический сборник. -  Душанбе 
Статистика, 1964. -  С.68.

I ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп 4, д.976, л. 107.
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что н еоб ходи м о о б е сп е ч и т ь  валовой  сбор хлопка к  1950г. до 
300 ты с. т . В ы п о лн ен и я  это й  весьм а важной и ответственной 
задачи долж н ы  б ы ли  д о б и ть ся  не только  за счёт расширения 
посевных п лощ ад ей , н о  п р еж д е  всего  за счёт повышения уро
жайности. П осевн ую  п л о щ ад ь  п од  хлопчатником до конца пя
тилетки п р ед п о л агал о сь  у вел и ч и ть  по сравнению  с 1945г. на 
25%, а урож ай н ость  п о д н ять  за  это  врем я на 190,6 % }

П ленум обязал  соответствую щ ие органы  обеспечить органи
зованное и чёткое п роведение раб от по расш ирению  и  увеличе
нию посевны х площ адей  и  д овести  и х  к  1950г. д о  134 тыс. га.1 2

Т рудящ иеся Т ад ж и к и стан а  усп еш н о  реш или задание пяти
летки по расш и р ен и ю  п о севн ы х  площ ад ей  и валовому сбору 
хлопка-сырца. За  эти  го д ы  р езк о  увеличилась  посевная площадь 
под этой тех н и ч еск о й  к ультурой . Е сл и  в  1945г. она составляла 
95,9 ты с. га , т о  в  1950г. д о х о д и л а  д о  126 ты с. га ,3 то  есть в 
течение пяти  л е т  п о севн ая  п л о щ ад ь  хлопководства расширилась 
на 30,1 ты с. га. В  завер ш аю щ и й  го д  первой  послевоенной пяти
летки Т адж и ки стан  д о ср о ч н о  вы п олн и л  план сдачи хлопка го
сударству. В  1950г. тр у ж ен и к и  п о л ей  собрали  и сдали государ
ству 288,7 ты с. т  б ел о е  зо л о то  п р и  средн ей  урож айности 22,9 ц/ 
га. За пятилетку  р езк о  п о вы си л о сь  производство ценнейшего 
советского тон ко во л о к н и сто го  хл о п ка  и  его  валовой сбор со
ставил 96,5 ты с . т , ч то  в  5 ,6  р а з  больш е чем  в 1945г. 4

Как видим , хл о п ко в о д ство  в  годы  четвёртой  пятилетки полу
чило зам етное р азви ти е . О д н ак о  за  этот период другие отрасли 
сельского хозяй ства  п о  тем п ам  разви ти я несколько отставали 
от хлопководства. С р ед и  о траслей  сельскохозяйственного про
изводства б о л ее  д р у ги х  о тстав ал о  ж ивотноводство, и самым 
уязвимым его  м естом  б ы л а  к орм овая  база. В  животноводстве 
особенно слабо  и сп ользовалась  сельскохозяйственная техника. 
В 1950г. М Т С  вы п олн и ли  в  к о лх о зах  лиш ь 4%  работы по сено
кошению и 2 2 %  п о  си л о со ван и ю .3 Н а  этих проблемах сельско-

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп 70, д.9, л. 40.
2 Там же, л. 43.
3 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1959г. Стат сборник, 

Сталинабад: Государственное статистическое издательство, 1960. -  С. 76.
4 Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. -  С. 68.
s История таджикского народа, Т. 3, кн.2. -  С. 112.
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хозяйственного производство особенно заострил оное внимав
нисДж.Расулов.

В результате по сравнению с 1941г. количество крупного! 
рогатого скота в колхозах республики увеличилось с 115,6 ты с! 
до 292.3 тыс, голов в 1950г.. за это время количество овец воз! 
росло с 461.5 тыс. до 1202,4 тыс. голов, увеличились заготовки! 
продуктов животноводства в колхозах и совхозах: мяса - 2,Я  
молока -  3,5 раза, шерсти -  3 раза.1

В послевоенный период в связи с восстановлением и расшив 
рением посевных площадей под хлопководством полевые зер! 
новодческие земли стали сокращаться. Главными районами зер! 
новодства, в основном богарного земледелия, явились горные н !  
предгорные места. Притом, как уже выше упоминалось, в эта 
время шел процесс переселения дехканских хозяйств из эти ! 
районов в хлопкосеющие долины республики, что не могло ні 
сказаться на состоянии зерноводства.

Поступательно восстанавливалось и умножалось произвол! 
ство продуктов других отраслей сельского хозяйства -  шел ко 
водства, садоводства, виноградарства, овощеводства.

В годы четвёртой пятилетки, несмотря на ряд трудностей,!! 
работники сельского хозяйства Таджикской ССР добились ш Ш  
ных успехов в развитии общественного хозяйства, неделимые! 1  
фонды колхозов с 1940г. по 1950г. выросли в 4 раза. Рост недеі 1  
лимых фондов происходил прежде за счёт хлопкосеющих ссль-j ! 
хозартелей. Денежные доходы колхозов увеличились с 422 млвЛ 
до 1530 млн. рублей. В результате развития сельскохозяйствен*!! 
ного производства и увеличения неделимых фондов свыше 50!Я

1коВ

колхозов стали миллионерами,2 которые обеспечивали значив
тельное повышение материального и культурно-бытового уровв 
ня тружеников села.

Пятый пятилетний план (1951-1956гг.) намечалгдальнейшее|| 
развитие сельского хозяйства, прежде всего путём повышении 
продуктивности всех отраслей земледелия ^  животноводства.! I 
расширения посевных площадей, обеспечения технической вов

1 См. Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (19111 
-1965 гг.). -  С. 228.

Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в послевоенный 
период (1945-1953 гг.). Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. -  С.88.
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оружсимости и соответственно, подготовки опытных руково
дителей. квалиф ицированны х специалистов для хозяйств. Пла
нировалось более широкое ведение иррипщионно-мслиоратив- 
пых работ, электрификации колхозного и совхозного производ
ства. В составление и обсуждение этого шггилстнего плана ве
сомый вклад внес Дж.Расулов.

Посевные площади под хлопок планировалось расширить по 
сравнению с 1950г. на 23 ты с. га и довести их в 1955г. до 149 
тыс. га. В аловой сбор хлопка-сы рца должен был составить в 
1955г. более 400  тыс. т. За это время намечалось создать 6 хлоп
ковых и 2 зерновых МТС.1

По мере развития промыш ленности, успешно восстанавли
валась м атериально-техническая база  сельскохозяйственного 
производства, расш ирились посевны е площади.

Пятый пятилетний план, сентябрьский Пленум ЦК КПСС и 
ряд пленумов Ц К К П  Т адж икистана, в  частности УП Пленум, 
определили основные задачи и  пути дальнейшего развития сель
ского хозяйства в первой  половине 50-х годов. Мощность трак
торного парка к  концу  1955г. увеличилась по сравнению с 
1950г. в М ТС на 71% , в  совхозах  -  почти в 2 раза. Объём сель
скохозяйственных р аб о т  д л я  колхозов за этот период увели
чился в 2 ,6  раза. В 1955г. почти  полностью  были механизиро
ваны работы по  вспаш ке и севу  хлопчатника.1 2 Однако, надо 
заметить, что в  этот период тракторны й парк во многих МТС 
республики использовался недостаточно, а механизированные 
работы по уборке хлопка-сы рца не отвечали требованиям вре
мени. Кроме того , ещ ё крайне отставал уровень механизиро
ванных работ в зем леделии и особенно в трудоёмких работах 
общественного ж ивотноводства в колхозах республики. В деле 
роста технической оснащ ённости сельского хозяйства Таджи
кистану по-преж нем у огром ную  помощь оказывало союзное 
правительство. Т ак , только  в  1956г. промышленные предпри
ятия центральных городов поставили в Таджикистан 1300 трак
торов новейш их м арок, 340 комбайнов, 1114 сеялок, 870 куль
тиваторов, больш ое количество различных сложных машин для

1 История таджикского народа, Т. 3, ки.2. -  С. 117.
2 Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития СССР и 

Союзных республик на 1951-1955 годы. -  С. 238.
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механизации работ в полеводстве и ж и в о тн о во д ств е .* 1
В 1955-1958 гг. Дж. Расулов раб отал  зам естителем  министр! 

сельского хозяйства С С С Р -  главны м  инспектором  по хлопчЗ 
нику, льну, конопле, лубяны м  культурам  и  шелководству, с 19« 
по 1960г. секретарём Ц К  К ом партии  Т адж икистана. Деятели 
ноетъ Дж. Расулова в эти годы  п о -п реж н ем у  бы ла тесно связал 
с развитием и дальнейш им  подъём ом  аграрного  сектора э к о а о ]  

мики Таджикистана.2
В годы руководства Д ж . Р асулова по  м ере  роста техник] 

кой вооружённости сельскохозяйственного  производства, в ко] 
л ичественном и качественном  отнош ении  изм енился состав щ  
ров -  механизаторов в М Т С  республики . Н априм ер, на 1 шо.и 
1956г. численность трактористов  по  М Т С  достигла 7,66 тыс 
чел., бригадиров и пом ощ ников бригадиров тракторных брв 
гад-1,27 ты с., а комбайнеров 0 ,28  ты с. чел. За это время чве 
ленность агроном ов, зоо тех н и ко в  и  инж енерно-техничеш  
работников в М ТС и колхозах составила 1860 человек, из них 
высшим образованием — 418 и со  средним  специальным обра 
зованием I  710 человек.3

Ф евральский (1958г.) П ленум  Ц К  К П С С , обсудивший вон 
рос «О дальнейш ем развитии колхозного  строя и реорганиза 
ции маш инно-тракторных станций» , считал , что в интереса: 
дальнейш его подъёма сельского  хозяй ства  страны, развит 
колхозного строя целесообразно изм енить  существующий по 
рядок производственно-технического обслуж ивания колхозові 
реорганизовать М ТС, которы е во м ногом  исчерпали свои ос 
новные функции. У читывая эконом ическую  возможность сел» 
хозартелей, пленум считал целесообразны м  перейти к продаж 
машин непосредственно колхозам .

Машинно-тракторные станции планировалось реорганизован 
в ремонтно-технические станции (РТ С ) в различные сроки, 
учётом особенностей районов и колхозов.

Дж. Расулов способствовал успеш ном у осуществлению это

'А бдуллаев  А .А . С о р о к  п о б ед н ы х  л ет  / /  С е л ь ск о е  хозяйств! 
Таджикистана, -  №  1 1 , -  1957. -  С. 10.

I Кадандаров И.К. Указ раб.. 1  С. 8.
1 Народное хозяйство Таджикской ССР. Сб. статей, Душанбе, 1957. 

С. 143.
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го важного социально-эконом ического вопроса в Таджикиста
не. Многие колхозы , особенно хлопководческие, в сравнитель
но быстром тем пе купили  у  М ТС сельхозмашины. К середине 
1959 года колхозам и республики бы ло приобретено 5351 трак
тора, 1904 плуга, 2452 сеялки, 3179 культиваторов и 363 ком
байна. В республике д л я  оказания технической помощи колхо
зам были организованы  38 РТС. Н а работу в колхозы перешли 
из МТС более 6 ты с. м еханизаторов, что способствовало ук
реплению социальной структуры  труж еников села.1

Развитие электрификации, такж е способствовало дальнейше
му росту и у со в ер ш ен ств о ван и ю  материально-технической 
мощи колхозов и  совхозов Тадж икистана.

Если процесс электриф икации республики разделить на два 
этапа, то в первой половине 50-х годов строились в основном 
маломощные колхозны е и  м еж колхозны е электростанции. Во 
второй половине вступили в строй и  строились более мощные 
государственные электростанции, которы е в целом обеспечи
вали промыш ленность и  сельское хозяйство электроэнергией.

К концу 1959г. колхозы  республики бы ли электрифицирова
ны, и на производственные нужды ш ло 42%  всей энергии. К этому 
времени 92%  совхозов электрифицировались и 68%  электроэнер
гии израсходовали на производственны е цели.2

Важным фактором  дальнейш его повыш ения материальной 
заинтересованности колхозного крестьянства, стал переход на 
денежную оплату труда.

К октябрю 1959г. в 50 колхозах Таджикистана осуществля
лась денежная оплата труда, что давало возможность более опе
ративно стимулировать трудовую  активность колхозников, обес
печивалось повы ш ение их производительности и снижение се
бестоимости сельскохозяйственной продукции.3

В результате подъём а сельского хозяйства, а также укрепле
ния колхозов произош ли коренны е изменения в их экономике.

'См. Пак Н .П . Т о р ж е с т в о  л е н и н с к о й  а гр ар н о й  политики в 
Таджикистане. В кн.: В семье равных. Душ анбе.: Ирфон, 1982. -  С. 159.

2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1971г. Стат. ежегодник. -  
С.97.

1 Компартия Таджикистана в условиях развития социалистического 
общества. Душанбе: И рф он, 1974. -  С. 199-200.
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Вместо им евш ихся в  м ассе м ел ки х  и  с р а в н и т е л ь н о  маломощны* 
колхозов, к  1958г. б ы л о  со зд ан о  4 3 4  к о л л е к т и в н ы х  хозяй ств  
Д енеж ны е доход ы  ко лх о зо в  у в е л и ч и л и с ь  з а  э т о т  период в 24 
2,5 раза и  состави ли  о к о ло  2 ,2  м лр д , р у б .1

П ереселен ческая п о л и ти к а  п ар ти и  и п р ав и тел ь ст в а , её осу] 
щ ествпение в  ж и зн ь  ст ал и  с у щ е ст в ен н ы м и  ф ак то р ам и  процесс! 
орган и зац и он н о-хозяй ствен н ого  у к р е п л е н и я  к олхозов  респубі 
лики. В  п ретворен и и  е ё  в  ж и зн ь  Д ж .Р а с у л о в  п роделал  и о с и л ь і  

ную  работу . Н ап р и м ер , то л ь к о  з а  1954г. и  1955г. хлопкосеюі 
щ ие колхозы  и  со в х о зы  Т ад ж и к и ст ан а  за  с ч ё т  переселения дехі 
канских х о зяй ств  го р н ы х  р ай о н о в  п о л у ч и л и  о к о ло  13 тыс. чел] 
труд осп особн ы х ,2 ч т о  в  и звестн о й  степ ен и  способствовало ук! 
р еп л ен и ю  а р т е л ь н ы х  и  д р у г и х  се л ь с к о х о зя й с тв е н н ы х  пред
приятий. В  э т о т  п е р и о д  б ы стр ее  ш ёл  п роц есс освоения целин
ны х и  за л е ж н ы х  зе м е л ь , и  н а  этой  осн ове  создавали сь  и укреп
ляли сь  н о вы е  р а й о н ы , п о сёл ки , к олхозы  и  совхозы . С о второй 
половины  5 0 -х  го д о в  в  Т ад ж и к и стан е , особ ен н о  в  его  севернш 
рай он ах  у сп е ш н о  ш л о  стр о и тел ьство  к руп н ы х  ирришционнш 
со о р у ж ен и й  в  Х о д ж а-Б ак и р ган е , осваи вали сь  целинны е землиі 
Д ал ь вер зи н ск о й  ст е п и  и  н а  С ам гарском  м ассиве.

В  р езу л ь та те  р азви ти я  ирригационно-м елиоративны х работ! 
и  о св о ен и я  н о в ы х  зем ель , больш инство  новосозданны х колхм 
зо в  и  со в х о зо в  зн ачи тельн о  окрепло в организациоврво-хозяй-І 
ствен н ом  о тн о ш ен и и , п однялось  благосостояние тружеников 
села. Т ак , если  в  1953г. д о  переселения доход ы  колхозов Старо- 
М атчи н ского  р ай о н а составляли  более 4 ,5  млн. рублен , то пос
ле п ереселен и я  в 1956-58гг. они  превы сили  43 млн. рублей.

В аж ное зн ачен и е д л я  дальн ей ш его  процветания колхозного 
строя и р азви ти я  хлопководства в респ убли к е  им ело Постанов
ление Ц К  К П С С  и С овета М инистров С С С Р  о т  5 июня 1954г. 
«О дальнейш ем  развитии  хлопководства в Т адж икской  ССР в 
1954-1960 годах» . В  нём  бы ло  отм ечено , что колхозы  и соачо- 
зы  Т адж икской  С С Р  в результате б ольш ой  пом ощ и со  стороны 
государства и трудовой  активности  колхозн и ков , рабочих МТС 
и совхозов в  послевоенны й период д о б и л и сь  значіггсльных ус
пехов в  д ед е  развития хлопководства. П рои звод ство  хлопка-

1 Историк таджикского вкрода, Т. 3, « 2  -  С  156.
1 ЦТ А ТаджССР, ф. Р-1566, ou. I , д. 1В2,я. IZ
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сырца возросло по сравнению  с  довоенным уровнем на 124%.
Вскоре после этого  состоялся П ленум ЦК КП Таджикистана 

(июль 1954г.), где бы л рассмотрен вопрос «О задачах партий
ной организации республики по дальнейш ему подъему сельс
кого хозяйства». Н а пленуме П редседатель Совета Министров 
республики Д ж .Расулов вы ступил с  речью , где подробно про
анализировал состояние сельского хозяйства республики в пос
левоенный период, вскры л им евш иеся упущения и недостатки 
и чётко указал дальнейш ие перспективы , развития аграрного 
сектора.

Важное значение для  Тадж икской С С Р и других хлопкосею
щих республик страны  сыграло состоявш ееся (февраль 1958г.) 
в Москве Всесою зное совещ ание хлопкоробов. На этом сове
щании главное внимание бы ло уделено проблеме дальнейшей 
комплексной механизации процессов возделывания хлопковод
ства, что способствовало бы  повы ш ению  производительности 
труда и снижению себестоимости производства этой техничес
кой культуры. С овещ ание ставило конкретны е задачи перед 
тружениками села в  области дальнейш его роста и механизации 
процессов производства хлопка-сырца в стране. Дж .Расулов, как 
заместитель министра сельского хозяйства СССР, заострил вни
мание партийных, советских и сельскохозяйственных органов, 
передовиков производства дальнейш ем развитии именно этой 
важной технической культуры. Х лопкоробы , выполнив взятое 
обязательство, добились значительных успехов в сборе и сдаче 
государству белого золота. В 1959г. бы ло заготовлено и прода
но Родине 438,8 ты с. т  хлопка, что на 150,1 тыс. т  больше по 
сравнению с 1950г.1

Несмотря на заметные успехи, следует отмстить, что в 50-е 
годы в области хлопководства имелись некоторые проблемы. 
Прежде всего, это бы ло связано с тем , что в республике ещё не 
в полной мерс были использованы имевшиеся резервы, сельс
кохозяйственные маш ины, ощ ущ алась нехватка опытных кад
ров специалистов и механизаторов, нрршационно-мелморашн- 
ные работы нс отвечали требованиям. Поэтому, обобщая проЙ- 
ленный иуть и выявив имевшиеся неполадки, парны и прави
тельство призывали хлопкоробов республики к их устранению

'  Таджикистан і а  4 0  лет. Стог, сборник - С. 68.



и лл ікисйшсмѵ подъем) иромзводспш  хлопка-сырца.
Большую ортанм ш іионио м обилизую щ ая. общссікснпя 

политическая работа марш йны х. советских н ХОЗЯІІСТНСНІШ 
органов, самоотверженный груд животноводов дшш свои pel 
зу л ь тк т . О некоторых успехах, досгнгнугы х в области живом 
новодетва. Дж.Расулов долож ил на XI съезде КП ТаджикнемІ 
на. Поголовье тонкорунных и полутонкорунны х овец в к о м  
зах возросло с 19 тыс. голов в 1955г. до  160 ты с. голов в 1957rjl 
поголовье свиней увеличилось в 3,5 раза. Улучш ился породам 
состав крупного рогатого скота .1

В 50-е годы одновременно с другим и отраслями сельскохоі 
зяйствеиного производства развивались зерноводство, садовом 
ство. Дальнейшее развитие этих отраслей  наряду с другими 
факторами было тесно связано с освоения новых земель. В ре-1 
зультате освоение новых земель площ ади под эти важные сель! 
скохозяйственные отрасли из года в год увеличивались. Так,- 
1955-1957гг. в различных районах республики, особенно щ і  
где шло освоение целинных и залеж ны х земель, были заложеніи 
новые сады и виноградники на площ ади 5000 га.2

Немаловажное социально-экономическое значение имела так! 
же проблема увеличения производства картофеля и овощей дл| 
Таджикистана, ибо с ростом городского населения, потребное™ 
в этих сельскохозяйственных продуктах увеличилась.

Поэтому во второй половине 50-х годов было уделено боль! 
шое значение дальнейшему увеличению производства картофеля 
и овощей, с целью удовлетворения потребности населения прД 
дуктами.

Правительство, с целью повыш ения материальной заинтерс! 
сованности колхозников, увеличило закупки  картофеля и ово 1 
щей по повышенным ценам. Было принято ряд необходимы! 
мер по увеличению посевных площ адей под этими культурам* II 
при этом обращалось внимание на то , чтобы освоение прове II 
лилось особенно в пригородных зонах и районах республикѣII 
где намечалось развитие пищ евой промыш ленности, в частвЯ I 
ста консервной. Так, только за годы  пятой пятилетки на Т щ  I 
—

1 XI съезд Коммунистической партии Таджикистана. Стат. отчет. 1 1 
С.275.1



была расширена несенная площадь под картофелем, а сю нал и
мом сбор повысился на 39%. Па 44% увеличились та это время 
поссапыс площади оиощиых культур, валовой сбор которых нот- 
рос на 60%. И пригородных тонах Сшлипабада и Ленинабада 
посевные площади картофеля за пятилетку увеличились в 2,2 
раза, овощей на 79% .’

За этот период особенно заметно увеличилось производство 
овощей. Например, если в 1950г. валовой сбор овощей (во всех 
категориях хозяйств) составлял 25,8 тыс. т,* і 2 то в 1959г. был 
достигнут 57,6 ты с. т ., рубеж .3 Рост общественных фондов 
способствовал д а л ьн е й ш ем у  развитию  и укреплению 
экономической мощи кооперативного хозяйства и неуклонному 
повышению м атериального благосостояния и культурного 
уровня тружеников села.

В результате повышения производительности труда и сни
жения себестоимости сельскохозяйственной продукции, особен
но её основной отрасли-хлопководства, постоянно увеличива
лись неделимые фонды, как основная часть общественных фон
дов. Производительность труда в колхозах в 1958г. по сравне
нию с 1953г. возросла на 12%, а  в совхозах на 31%.4

За годы пятой пятилетки повысилось трудовое участие кол
хозников в общественном производстве сельхозартелей. Так, 
средняя выработка трудодней одним трудоспособным колхоз
ником в 1955г. возросла по сравнению с 1950г. на 24%. Недели
мые фонды колхозов за это время выросли в 1,5 раза.5 Если не
делимые фонды колхозов (на конец года) в 1950г. составили 
1598,3 млн. руб., то в 1959г. они возросли до 2866,3 млн. руб.6 
За этот период общая сумма денежных доходов колхозов от 
1530 млн. руб. выросла до 2355 млн. руб. Большая часть де
нежных доходов колхозов была получена от растениеводства и

1 Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития СССР и 
Союзных республик на 1951-1955 годы. -  С. 236.

і Народное хозяйство Таджикской ССР в 1971г. Стат. ежегодник. -  
С.63.

3 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1959г.. -  С.59.
I Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. -  С.67.
3 Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития СССР и

Союзных республик на 1951-1955 годы. -  С. 239.
л Народное хочяйетяп Тялжиѵской ССР в 1959г.. — С.44-45.



особенно or хлопководства. Например, из 2355 млн. руб.Л 
нежного дохода 1959г., 1973 млн. руб. бы ли получены отр̂ , 
тснисводства.1

В этот период особенно ускоренными темпами экономии 
ки укреплялись переселенческие колхозы и совхозы. Так, в 195| 
общий доход колхозов Н ово-М атчинского района составил]) 
млн. рублей, и все сельхозартели к этом у времени стали милю! 
онерами.1 2 Неделимые фонды этих колхозов по сравнению 
1953г. возросли более чем в 10 раз. Если в 1953г. они составу 
ли только 881 тыс. руб., то в 1958г. уж е доходили до 8 млн. 651 
тыс. руб.3

Увеличение неделимых фондов способствовало всесторок 
нему укреплению межхозяйственных производственных связеқ 
колхозы получили возможность совместно своими силами л» 
строить различные народнохозяйственные сооружения, имею 
щие большое социально-экономическое и  культурно-бытовое 
значение. Следует признать, что в реш ении этих проблем весе 
мый вклад внёс Дж.Расулов.

В результате роста неделимых фондов, колхозы стали акт 
нее приобретать у государства новейшую сельскохозяйствен 
ную технику. Исходя из общего роста доходов колхозов, мар 
товский (1958г.) Пленум ЦК КП Таджикистана рекомевдоваі 
отчислять в неделимые фонды до 18% их общих ежегодны 
доходов.4

Рост общественных, в том числе неделимых фондов привел 
к увеличению денежных доходов колхозников и повышению и 
материального и культурного уровня жизни. Так, в колхозе им 
Орджоникидзе Матчинского района стоимость одного трудо
дня в 1958г. составила более 20 руб.

Экономическая мощь колхозов и совхозов стала основой 
улучшения культурно-бытовых условий жизнь тружеников села, 
пенсионного обеспечения их по старости и  по болезни. Разви
тые колхозы обеспечивали передовиков производства путёвка
ми на различные курорты, в санатории и  дом а отдыха.

1 Тям 48~49
1 ПА ИЛИ ЦК КГП\ф.5741, оп 6, д.74, л. 196.
1 Там хе. и
4 Очерк история колхозного строительства в Таджикистане 

1965гг.).-С. 275.
АО



Таким образом, трудящиеся Таджикистана успешно восста
новив сельское хозяйство в годы послевоенной пятилетки, дос
тигли заметных успехов в дальнейшем развитии этой важной 
области народного хозяйства. Эти успехи были достигнуты в 
резуль тате традиционно -  существующей взаимопомощи и вза
имосвязи между союзными республиками.

С апреля 1961г., когда на Пленуме ЦК КП Таджикистана 
Дж.Расулов бы л избран  первы м  секретарём партийной 
организации республики, в его руководящей деятельности 
начинается чрезвычайно ответственный и трудный период. Ибо, 
в то время партия являлась руководящей политической силой 
во всех сферах общественной жизни. Теперь Дж.Расулову 
приходилось в масштабе всей республики в теснейшей связи со 
всеми республиками Союза ССР руководить различными 
отраслями народного хозяйства, науки и культуры, партийным 
строительством, подготовкой и расстановкой кадров, решать 
другие важные проблемы.

В руководящей деятельности Дж.Расулова как первого сек
ретаря ЦК КП Таджикистана на протяжении 60-начале 80-х го
дов большое место занимало дальнейшее развитие многоотрас
левого сельского хозяйства и его основной и определяющей 
отрасли 1  хлопководства.

Основные задачи развития сельского хозяйства в годы семи
летки были определены планом развития народного хозяйства 
бывшего союза ССР на 1959-1965гг. принятым внеочередным 
XXI съездом КПСС (январь-февраль 1959гг.). На основе обще
союзного плана на внеочередном XII съезде Коммунистичес
кой партии Таджикистана (январь 1959г.) также были намечены 
основные направления и темпы развития экономики республи
ки на семилетку. На этом съезде Дж.Расулов выдвинул ряд кон
кретных задач и предложений по дальнейшему развитию сельс
кохозяйственного производства и прежде всего производства 
хлопка-сырца.

За годы семилетки дальнейшее развитие получила матери
ально-техническая база сельского хозяйства. Капитальные вло
жения государства в эту сферу должны были составить за семи
летку 200 млн. руб. Кроме того, колхозами республики намеча
лось израсходовать на производственное и культурно-бытовое



строительство 240 тыс. руб.
Колхозы и совхозы должны были получитъ 14 тыс. траЛ 

ров, около 9 тыс. грузовых автомашин, 1700 комбайнов, пЛІ  
8 тыс. культиваторов и другую необходимую им технику,1 | |

Главное внимание в семилетием плане в области земледеыі 
как и прежде, было уделено развитию основной отрасли о Л  
нехозяйственного производства республики хлопководе̂  I  
Валовой сбор хлопка-сырца, преимущественно тонковолош 
тых сортов, предполагалось довести до 560-600 тыс. т. Тош 
увеличения производства хлопка планировалось достигнув] 
счёт повышения урожайности, которую намечалось довели 
среднем до 29,7 ц/га, а также за счёт расширения посевных ц  
щадей на вновь освоенных землях.

ЦК Компартии Таджикистана выдвинул на XXI съезде пре] 
ложение о сооружении Нурекской гидроэлектростанции, кол 
рая должна была стать энергетической базой не только для рс 
вития промышленности республики, но и для орошения тыа 
га целинных земель в Таджикистане, на юге Узбекистана я 
ряде районов Туркмении. Позднее Совет Министров СССР лрі 
нял решение о строительстве в Таджикистане крупнейшей 
Средней Азии Нурекской ГЭС.* 1 2

Семилетним планом предусматривалось провести болыші 
ирригационно-мелиоративные работы. Правительство на зп, 
цели выделяло более 167 млн. руб. что составило почти две треп 
всех капиталовложений в сельское хозяйство республики. Си 
мыми крупными водохозяйственным объектами республика' 
годы семилетки стали освоение таджикской части Голодной сто 
пи, Дальверзинской степи Яванской и Обикиикской долин. Со 
гласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССРоі 
14 июня 1958г. «О дальнейшем расширении и ускорении рабоі 
по орошению и освоению Голодной степи Узбекской С С Р , $' 
захской ССР, Таджикской ССР»3 были предусмотрены меры®

..........  I
1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (19Пі

1965гг.).-С.279. \  J
2 Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана Т.2, (193ф 

1983 гг.). Изя. «Ирфон», 1984. -  С. 237.
3 Абулхаев РА. Исторический опыт ирригационного строительств3*1 

освоения новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.), Душанбе, 
«Дошло», 1991. -  0.165.
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значительному увеличению орошаемых и новоосваиваемых зе
мель, в частности и в Таджикистане. По перспективному плану 
на 1966г. площади орошаемых земель в Дальверзинской н Сам* 
герской степях, в Ура-тюбинском и Шахрнстанском районах 
должны были увеличиться до 50 тыс. га. Только по таджикской 
части Голодной степи семилетиям планом развития народного 
хозяйства было предусмотрено освоить 25 тыс. га целинных 
земель. В 1960г. на ирригационное строительство этого водо
хозяйственного гиганта было ассигнованию 45,7 млн. руб. (в 
старом масштабе цен).1 Кроме того намечалось завершить оро
шение в низовьях р. Ходжа-Бакиргаи, в районе Фархара и Куля
ба, осуществить орошение Кафирииганского, Кумсангирского, 
Ташрабатского, Караланского, Уртабуэского массивов. Общий 
прирост орошаемых земель намечалось довести в течение 1959-

В 1965гг. до 165,5 тыс. га.
Вместе с развитием хлопководства намечалось развитие и 

других отраслей сельского хозяйства республики. Так, за счет

Iроста урожайности и посевных площадей валовой сбор зерна 
предполагалось довести в 1965г. до 329 тыс. т, т.е. увеличить 
по сравнению с 1957г. в 1,6 раз, картофеля -  до 107 тыс. т или в 
26 раз, винограда -  до 99,1 тыс. т или в 3,1 раз.

Особое место в перспективном плане занимали вопросы раз
вития животноводства, которое все еще оставалось отстающей 
отраслью сельскохозяйственного производства. Проектирова
лось только поголовье крупного рогатого скота довести до 703 
тыс. голов.2

В годы семилетки особое внимание партийных и сельскохо
зяйственных органов было уделено таким злободневным воп
росом, как организационное укрепление колхозов. В начале 60- 
X годов многие стороны этой проблемы, прежде всего такие, 
как планирование и система заготовок, организации труда и его 
оплата оставались ещё нерешёнными. Во многих колхозах пе
рестали уделять должное внимание таким важным социальным 
вопросам, как повышение производительности труда и сниже
ние себестоимости продукции. Поэтому на XIII съезде Ком-1ЦГА Тадж.ССР, ф.27, оп 12, д.1, я. 29. 
іі 2 См. Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917 
-  1965 гг.). -  С. 279.
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партии Таджикистана (февраль 1960г.) были раскры т, 
ные недостатки в руководстве сельским  хозяйством. г? 
съезд не разобрался в объективных и субъективных ujJ: 
отстаивания хозяйства и прежде всего производства 
сырца. Дело в том, что тогдашние руководители скрцц 
народа действительное положение дел. Так, в декабре И 
выступая на пленуме ЦК КПСС, тогдаш ний секретарь Щг 
Таджикистана Т. Ульджабаев, заявил, что республика nCtt 
полнила социалистические обязательства и продала іссудъ 
47:5 тыс. т хлопка-сырца. На самом деле ішая заготовок х* 
в этом году был выполнен только 97,1%. На заготовите* 
пункты было сдано 438 тыс. т . 1

В скором времени ирактика показала, что руководи 
партийных, советских н сельскохозяйственных органов peg 
лшш при прегвореннн в жизнь важных социалмю-эконои 
ких задач семилетки не только не смогли правильно и рі 
нально мобилизовать усилия сельских тружеников, но но 
сознательно встали на такой путь, как приписки и прямой 
май государства и народа. Подобные негативные явлении 
дшш именно от высшего партийного и государственного р; 
водства республики.

Все зги явления были и проанализированы на VII Пло| 
(11-12 апреля 1961г.) ЦК КП Таджикистана, обсудившем і 
рос «О политических ошибках в работе бюро ЦК КП Тадхі 
стана н об антипартийных и антигосударственных дебет 
секретаря ЦК КП Таджикистана Ульджабаева Т. и Предссл 
ля Совета Министров Таджикской ССР Додхудоева Н.».1 П 
вум установил, что руководители республики, с целью соі| 
тня допущенных ошибок, а также в погоне за славой, за до 
вым авторитетом встали на путь очковтирательства, пряж 
обмана государства и народа. При этом они допустили ьЦ 
иыс политические ошибки в деятельности бюро ЦК по рр 
водству народным хозяйством, по подбору и воспитанию В 
ров и соблюдению законности.

На пленуме было отмечено, что прежде всего они обмЯ

' См. Очерк истории колхозного строительства я Таджикистане!!' 
- 1965 гг.). -  0,281.

ПА ИМИ Ц КК П Т.ф З .о л  І5 І.Д .4 8 , я. 2.
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вали, трудящихся республики, вводили в заблуждение ЦК КПСС 
и Союзное правительство. докладывая из года а год фальсифи
цированные данные о состоянии дел в сельском хозяйстве и. 
главным образом, в хлопководстве.

Документальной проверкой на всех хлоііко- 
перерабатывающих заводах, в хлопкосеющих районах н 
подавляющим большинстве колхозов было установлено, что в 
течение 1958-1960п. было приписано к заготовкам хлопка* 
сырца 121.4 тыс, т. Вес зги три года шины продажи государству 
хлопка-сырца нс выполнялись, но руководители республики 
систематически рапортовали о якобы досрочном выполнении 
планов хлопкоза готовок.

В 1960г. приписки приобрели особенно широкий разках. В 
188 из 200 проверенных колхозов и совхозов, только в день ре
порта -14 декабря 1960г. было приписано 67667 т , или 14,8% к 
плану.1 Таким образом, в том году государственныя план ію 
продаже государству хлопка выполишш только 4 района, а не 
17, как было сообщено в отчётных данных республики.

На пленуме ЦК КП Таджикистана были вскрыш также гру
бые ошибки и просчёты в области севооборотов и рациональ
ною использования орошаемых земель в республике. Пленум 
подчеркнул, что все эти крупные недостатки и политические 
ошибки стали возможны в результате извращения основных 
принципов партийного руководства, правильного подбора, рас
становки и воспитания кадров в республике.1

Учитывая сложившуюся ситуацию в  деятельности бывших 
руководителей республики, ЦК КПСС долго и тщательно, весьма 
обдуманно подбирал на п ост первого  секретаря ЦК КП 
Таджикистана честного, принципиального человека с богатым 
партийным и государственным опытом, который бы смог а 
сравнительно небольшой срок ликвидировать все «м —ҷ—гн 
недостатки. В итоге остановились на кандидатуре бывшего 
Председателя Совета Министров Т ад ж и кской  ССР я 
работавшего на посту Полномочного посла СССР в республике 
того Дж. Расулова.

1 ПА И1 ІИ ЦК КИТ. ф.З. on 151. д.48, л. 3.
'Очерк история Коммунистической партии Т м к я ш п ш  T.2J 19J6- 

1983 гг.) Над, «Ирфон» - 1984. -  С. 249
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По рекомендации ЦК КПСС V II апрельский Пленум боЛ 
шинством голосов избрал первым секретарём ЦК КомпарЛ 
Таджикистана Дж.Расулова. С этого момента в хозяйствен^ 
политической деятельности Д ж.Расулова начинается вторЛ 
период, который продолжался в течение 21 года -  с 1961Л 
1982г. Этот период для лидера партийной организации ТадЛ 
кистана Дж.Расулова оказался самым трудным и весьма отвк] 
ственным. Дальнейшая судьба республики и её жителей во мЛ 
гом зависела от его чуткого, целенаправленного партийжиН 
зяйственного руководства. Дж.Расулову, как первому секреи 
рю ЦК Компартии, прежде всего необходимо было вдумчиво 
тщательно изучить социально-экономическое, политический 
культурное положение республики в минувшие годы, чёткой 
ределить все проблемы и выявить оптимальные формы и меЛ 
ды их своевременного решения.

Сразу же после своего избрания Дж.Расулов с целью дш  
нейшего выявления имевшихся недостатков в партийной и Л  
зяйствешюй жизни республики от имени бюро ЦК Комйарті; 
Таджикистана предложил провести общепартийное и обида 
родное обсуждение решение V II Пленума. После двухмеа! 
ного обсуждения решений пленума в июне 1961г. состоялся оЛ 
редной V III Пленум ЦК Компартии Таджикистана, на которЦ 
обсуждался вопрос «О состоянии и мерах улучшения хозЛ 
ственно-финансовой деятельности колхозов и внутрипартийна 
демократии». Рассматривая итоги предыдущего партийно I 
форума, пленума с удовлетворением отметил, что свыше 12 и I 
человек в процессе обсуждения решений апрельского Пленуі I 
выступили с конкретными предложениями и критическими! I 
мечаниями, направленными на скорейшее преодоление имс I 
шихся трудностей. В своём выступлении на пленуме Дж.Рас I 
лов подробно остановился на недостатки в жизни республ® I 
призвал центральные и низовые партийные, советские и хоз» I 
ствешше органы вести решительную борьбу с фактами при®, 
сок и очковтирательства, обеспечить строжайшее соблюдев* 
норм и принципов партийной жизни, прежде всего принцип к°Н 
лективности руководства. |

Пленум обязал партийные и советские органы, правлен® 
колхозов, Госплан и ЦСУ республики, Министерство ссльско*
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хозяйства принять решительные меры к устранению имеющих
ся недостатков в хозяйственной и финансовой деятельности 
колхозов, обратить самое серьёзное внимание на строжайшее 
соблюдение в колхозах демократических принципов управле
ния делами артели; шире внедрять в колхозное производство 
новые формы организации труда -  тракторно-полеводческие и 
комплексные бригады, совершенствовать денежную оплату тру
да и хозяйственный расчёт.

Состоявшееся в июне 1961г. Республиканское совещание 
специалистов сельского хозяйства обратилось ко всем работ
никам сельскохозяйственного производства с призывом вне
дрять достижения науки и передового опыта во всех колхозах и 
совхозах, совершенствовать и расширить межколхозные связи, 
развивать все отрасли сельского хозяйства.1

В связи с этим в начале 60-х годов большое внимание партий
ная организация Таджикистана, руководимая Дж.Расуловым, 
уделила проведению ирригационных и мелиоративных работ, а 
также более рациональному использованию посевных площа-g 
дей. С целью всестороннего развития сельскохозяйственная 
производства, ирригационное строительства в этот период при- j 
няло в республике особенно большой размах. В северных район 
нах, в связи с освоением Голодной степи, был создан «Таджик-J 
целинстрой». На освоенных Дапьверзинских и Я итакских зем-1 
лях возник новый Матчинский район, был построен районный I 
центр. Велись также работы по орошению Яванской и Обикн-1 
икской долин и Бешкентского массива в Шаартузском районе,! 
С целью повышения культуры эксплуатации ирригационных! 
систем предусматривалось с 1962 по 1965г. автоматизировать 
в головных водозаборных сооружений и 24 насосных станции, 
из них 12 перевести на телемеханическое управление.

Следует отметить, что этому важному вопросу Дж.Расулов 
на протяжении всех лет своего партийного руководства уделял 
самое пристальное внимание.

На состоявшимся XIV съезде КП Таджикистана (сентябрь 
1961 г), наряду с другими вопросами, пристальное внимание 
было уделено дальнейшему развитии аграрного сектора, ибо на

1 См. К ом партия Т адж икистана в условиях развитого 
социалистического общества. -  С.206-207.



том этапе общественной жизни во многом он определял степеці 
развитии экономики Таджикистана. На этом партийном форуіД 
Дж.Расулов выступил с программной речью, где анализирова| 
социально-экономическую и культурную жизнь республикЛ 
критически оценил методы и формы работы прежних руковЛ 
дителей, определил путь дальнейшего устранения имевшихсі 
недостатков и просчёты во всех сферах общественной жизни,! 
том числе в сельском хозяйстве.

Несмотря на некоторые отставания в различных отрасли! 
сельского хозяйства республики, следует констатировать то оЛ 
стоятельство, что уже в начале 60-х годов в результате приня 
тия ряд кардинальных мер и благодаря принципиальному руки 
водству, особенно первого секретаря ЦК Компартии Таджике 
стана Дж.Расулова, произошли заметные сдвиги в этом напраш 
легши.

В конце декабря 1961г. республика продала государству 483І 
тыс. т хлопка-сырца, в том числе 175 тыс. т тонковолокнист; 
сортов. Свыше 80% хлопка от общего объёма заготовок быи 
сдано первым сортом. Валовой сбор хлопка-сырца превыси 
уровень 1960г. на 84,1 тыс. т. Несколько поднялась урожайное; 
хлопчатника. Она составила в среднем 23,7 ц/га. Взятые обш 
тельства всего по республике выполнили или перевыполнили ■  
колхоз и совхоз.1

В первый год руководства Дж.Расулова по республике шЛ 
по сдаче хлопка государству выполнили или перевыполнив 
многие хозяйств. Кроме того, были достигнуты сдвиги в оря 
низации машинной уборки хлопка. На полях республики раЛ 
тали 400 хлопкоуборочных машин.

Определённые успехи наблюдались и в развитии других Л  
раслей сельского хозяйства Таджикистана. Самоотвержен»! 
трудились и добились значительных результатов сотни живЛ 
новодческих бригад. В 1961г. несколько возросло поголовв 
скота. Республика выполнила обязательства по продаже пхЯ 
дарству каракуля, фруктов и винограда.

Вместе с тем в этот период в развитии сельского хозяйсЛ 
всё ещё имелись и серьёзные недостатки. В 1961г. республиН 
не выполнила обязательств по производству хлопка. За тригоЯ

1 История таджикского народа. -  Т.З. -  Кн.2. -  С.204.
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семилетки Таджикистан недодал государству 70 тыс. т хлопка 
сырца.1

Перед партийными, советскими и хозяйственными органа
ми республики того периода стояли задачи найти самые опти
мальные варианты и пути выхода республики из состояния от
ставания и тем самым способствовать дальнейшему развитию 
сельскохозяйственного производства. Дж.Расулов, как первое 
лицо в республике, и другие руководители основные факторы 
дальнейшего развития сельского хозяйства видели в рачитель
ном и рациональном использовании орошаемых земель, улуч
шении их ирригационно-мелиоративного состояния, в освоении 
новых земель и т.д. Кроме того, на протяжении всего периода 
руководства Дж.Расулова пристальное внимание уделялось под
готовке высококвалифицированных сельскохозяйственных и 
прежде всего механизаторских кадров, преимущественно из 
среды коренного населения.

В республике в условиях господства волюнтаризма и субъен 
тивизма, в сельскохозяйственном производстве не учитывала®, 
местная специфика регионов республики, игнорировались на-І 
учно обоснованные советы специалистов по вопросам специЯ 
лизации сельскохозяйственного производства и рационального 
использования новых земель. Вследствие этого во многих райся 
нах грубо нарушался принцип специализации сельскохозяя 
ственного производства и рационального использования ороі 
шаемых земель. Практика показала, что по указаниям сверял 
без строгого учёта особенностей отдельных районов рсспубяЯ 
ки, там, где имелась реальная возможность развивать хлопкЯ 
водство, занимались садоводством, а там, где необходимо было 
развивать садоводство, выращивался хлопок. Подобная пороч
ная практика вела к большим убыткам, способствовала резкому 
отставанию сельского хозяйства.

Дж.Расулов, бывая в областях, районах, колхозах и совхозах 
и даже отдельных бригадах, неоднократно обращал внимание 
на такую чрезвычайную важную проблему, как рациональное и 
по назначению  использование орошаемых земель. Перед 
партией и правительством  республики ставился вопрос о 
специализации сельскохозяйственного производства и связи с

1 История таджикского народа. -  Т.З. -  Кн.2. -  С. 204-205.
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этим также о рациональном использовании орошаемых земеіц^Н 
малоземельном Таджикистане. !

22 декабря 1961г. ЦК Компартии Таджикистана и Сов Л  
Министров Таджикской ССР приняли Постановление «О ре<Л 
ганизации колхозов, расположенных на Дальверзинском и С а Я  
гарском массивах Ленинабадской области». В постановлещ| 1 
отмечалось, что при хозяйственном освоении вновь орошаемдЯ 
земель Дальверзинского и Самгарского массивов были допущД 
ны серьёзные ошибки в планировании и размещении отделыпД  
отраслей сельскохозяйственного производства. Например,И 
целинном Матчинском районе на землях, вполне пригодных по/ 
возделывание хлопчатника, был организован садововиноградаД 
ский совхоз «Дальверзин», а в Ходженском районе, на землЛ 
Самгарского массива, представляющих из себя песчано-гаівд | 
пиковые отложения, на которых посевы хлопчатника дана.т 
крайне низкий урожай, но вполне пригодных для выращивая»' 1 
садов и виноградников, организовали хлопководческий еовхД 
«Самгар».

С целью рационального использования земель совхозов ДалЯ 
верзинского и Самгарского массивов, ЦК КП Таджикистана. 
Совет Министров Таджикской ССР постановили шрекратш{ І 
дальнейшую деятельность совхоза «Дальверзин» как садов Д  
виноградарского хозяйства, объединив его со смежным хло Д  
ководческим совхозом-техникумом Матчинского района, с те Д  
чтобы орошаемые земли, закреплённые за совхозом «ДальвеД 
зин», были использованы под посевы хлопчатника; кукурузы Д  
других кормовых и сельскохозяйственных культур, а промыш
ленные посадки садов и виноградников производить на зем лД 
совхоза «Самгар» Худжандского района.1 Подобная практиД 
специализации сельскохозяйственного производства и рацио 
нального использования орошаемых земель была распрострД 
йена и в некоторых других районах республики..

В условиях Таджикистана, основой сельского хозяйства к Д  
торого является поливное земледелие, решение этой задачи доД  
жно было осуществляться по двум основным направленияД 
Первое -  непрерывное расширение фонда орошаемых зем еЛ  
за счёт капитального водохозяйственного строительства; втоі -

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, on. 151, д.93, л. 207-208.
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рое — систематическое увеличение валового сбора сельскохо
зяйственной продукции за счёт полного и рационального ис
пользования имеющихся площадей с оросительной сетью, по
стоянного повышения урожайности. Важнейшим же фактором 
рационального использования орошаемых площадей являлось 
и является постоянное совершенствование действующих мно
гочисленных оросительных систем путём их коренной рекон
струкции. Только в результате её своевременного и полного 
осуществления создавались бы необходимые условия и пред
посылки для рационального использования таких неоценимых 
природных богатств, какими являлись оросительная вода и 
поливные земли.

Как показал исторический опыт, в Таджикистане партийные, 
советские и хозяйственные органы до Дж. Расулова, на протя
жении многих лет упускали из виду этот возможный фактор по
вышения сельскохозяйственного производства, хотя государ
ством ежегодно выделялись огромное ассигнования для рекон-| 
струкции водохозяйственных систем и мелиорации земель.

Если судить по официальным партийным и хозяйственным 1 
документам, статистическим материалам, то в большинстве по-1 
лучается, что в этой области народного хозяйства работа шла! 
хорошо, всё обстояло благополучно; в действительности же 1 
многие отчёты и статистические данные не соответствовал^ 
действительности и носили иллюстративный и показательныя 
характер. На самом деле из года в год накапливалась масса не- ] 
решённых проблем.

В процессе исследования указанной проблемы нами выявле-д 
но то обстоятельство, что в Таджикистане, как и в других рес-* 
публиках Средней Азии, в течение многих лет руководящими 
органами не всегда принималось во внимание необходимость 
комплексного подхода к решению сельскохозяйственных про
блем. В процессе производства недостаточно учитывались раз
личные компоненты и дальнейшие факторы рационального ис
пользования новых земель. К их числу, по нашему мнению, от
носятся своевременная и качественная мелиорация земель на 
основе новейших научно-технических достижений, эффектив
ное и планомерное землеустройство, специализация различных 
отраслей сельского хозяйства, рациональное использование вод-
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ных ресурсов, культура применения минеральных удобрсвд I  
планомерное и непрерывное внедрение севооборотов, умс^ I  
использование сельскохозяйственной техники, обеспечение сещ, I  
скохозяйственными кадрами процесса производства и т.д, 

Учитывая все вышеуказанное Дж.Расулов, как первый секре.1 
тарь ЦК Компартии Таджикистана уделял самое Пристальна! 
внимание многим кардинальным вопросам, решение которы 
способствовало бы дальнейшему развитию сельского хозяйстці 
республики. Как свидетельствуют фактические материалы, щі 
чти на всех партийных форумах и хозяйственных совещании! 
ставились вопросы на предмет обсуждения и определения ос. 
новных путей своевременного решения таких проблем, как спь 
цианизация сельскохозяйственного производства, рационально 
использование орошаемых земель, улучшение ирригационно 
мелиоративных работ и освоение новых массивов, подготоищ 
сельскохозяйственных кадров, механизация сельского и вода 

хозяйства. ' -
Следует признать, что во всех этих сферах сельскохозяй

ственного производства ещё имелось много не решённых за] 
дач. Понятно, что в тот период все эти проблемы решить Сразу 
практически не представлялось возможным, ибо они требовали 
больших финансовых затрат и материально-технической базы. 
Несмотря на имевшиеся трудности, исторический опыт ясно 
свидетельствует, что тогдашним руководителям республики и 
прежде всего Дж.Расулову в целом удалось поэтапно при само
отверженном труде сельских тружеников добиться заметных 
сдвигов в решении многих сельскохозяйственных проблем.

В годы руководства Дж.Расулова было уделено большое вни
мание проблемам ирригационного строительства и мелиоратив
ного улучшения земель, особенно новоосвоенных, ибо дальней
шее развитие сельскохозяйственного производства в условиях 
Таджикистана теснейшим образом было связано с успешным 
решением этих проблем. Уделяя этому вопросу пристальное 
внимание, партия и правительства республики почти две трети 
капитальных вложений которые предполагалось направить в 
сельское хозяйство направили на ирригационно-мелиоративные 
работы. Поэтому в этот период в республике ирригационно-ме- 

іративные работы приобрели самый ш ирокий размах.
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Об этом ярко свидетельствуют многие цифровые материалы. 
Так, капиталовложения на развитие орошаемого земледелия со
ставили за указанный период 280 млн. руб., т.с. в 5 раз больше, 
чем за предш ествующ ие 30 лет. Укрепилась материально тех
ническая база водохозяйственных организаций. Только органи
зации М инистерства водного хозяйства республики имели в сво
ем распоряжении до 600 экскаваторов, бульдозеров, скреперов 
и другой техники, которые располагали большой армией инже
нерно-технических работников и механизаторов всех специаль
ностей.1

В августе 1961г. по личной инициативе Дж.Расулова IX Пле
нум ЦК КП Таджикистана обсудил вопрос «О состоянии и ме
рах по дальнейш ему развитию ирригационного строительства 
в Таджикистане». Пленум с удовлетворением отметил, что за 
годы Советской власти в Таджикистане проделана большая ра
бота по улучшению приростов новых поливных земель и совер
шенствованию действую щ их оросительных систем.

Отметив положительные итоги по коренному изменению ста- . 
рых и строительству новы х оросительных систем, пленум вме- а  
сте с тем вскрыл и наличие в этом отношении ряда существен- I  
ных недостатков и упущ ений. Специально обсудив вопрос и р -1  
ригационно-мелиора 1 ивноі о строительства, пленум, тем самым, I  
дал ясную программу дальнейш его развёртывания водохозяй-Я 
с I венного строительства, особенно возведению крупных водо- I  
хозяйственных объектов Явано-Обикиикской, Вахшской, Фар- 1 
харо-Чубекской, М атчинской, Самгарской, Голодностепской, 
М аргедарской, Ходжа-Бакирганской, Исфарннской, Аштской, I 
Пянджской и ряд других оросительных систем.

В период руководства Дж.Расулова ирригационное строи
тельство в Яванской и О бикиикской долинах являлось одной из 
крупных и в то  ж е время весьма сложных гидротехнических 
строек республики. В целях орош ения Яванской и Обикиикской 
долин было реш ено на реке В а х т ,  в районе кишлака Байгази 
устроить водозаборны й узел, сквозь хребет Кара-Тау пробить 
туннель, проложить сотни метров каналов и закрытой ороси
тельной сети , построить больш ое число гидротехнических со-

I Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. (1917- 
1965 гг. I  §  С. 312-313.
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оружений. Проект уникальной Явано-Обикиикской броситеJ  
ной системы был разработан проектно-изыскательским инсіцИ 
тутом «Гидроводхоз» Министерства мелиорации и водноц I  
хозяйства СССР. Байгазинский гидроузел явился по существу В 
всенародной стройкой.

Одновременно велось строительство Вахш-Яванскош 
ирригационного туннеля, одного из самых протяжённых в W 
период гидротехнических сооружений Советского СоюзаН 
Сооружение туннеля осущ ествлялось московскими^ 
метростроевцами СМ-11. «Главтуннельметростроя» .Прокладку! 
оросительной сети и строительство вели строительный 
организации Управления строительством «Яванводстром 
Министерства мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР,И 
Трестом «Союзвзрывпром» Минмонстажспецстроя СССР быЛ 
разработан проект возведения каменно-набросной щютиш 
методом направленного взрыва.

Работы по орошению земель Яванской и Обикиикскойдрлщ 
велись комплексно: одновременно сооружались Байгазинскй 
гидроузел и Вахш-Яванский туннель, проводились устройств 
закры той оросительной  и дренажной сети, проходка 
Обихиихского ирригационного туннеля, строительство Други!] 
ирригационно-мелиоративных объектов. Комплексный метол 
строительства водохозяйственных объектов, безусловно, явила! 
весьма рациональным, он способствовал сокращению срокові 
ввода в строй Явано-Обикиикской оросительной системы к 
созданию ряда промышленных коммунально-хозяйственных I 
культурно-бытовых и других объектов народно-хозяйственного і 
назначения.

В первой половине 60-х годов главными объектами Южно-І 
Таджикского территориально-производственного комплекса по-1 
прежнему оставались Нурекская ГЭС и строительство Явано-І 
Обикиикской оросительной системы. И именно поэтому н аш  
сооружение в указанный период мобилизовывались все основ-1 
ные силы и средства.

В марте 1968г. на правом берегу реки Вахш успешно! 
завершилось строительство Байгазинского гидроузла, и пуп 
Вахшской воде в долины Явана и Обикиика был открыт. В этом 
году было завершено и строительство Вахш-Яванского туннеля,

1
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начали функционировать магистральный канал с концевым 
вододелительным сооружением, 78 км открытых магистральных 
и зональных каналов, 178 км закрытых оросительных сете и 318 
км коллекторно-дренажной сети. Общая стоимость указанных 
сооружений составила 52,8 млн. руб.,1 а это была огромная 
сумма.

Таким образом, к концу 60-х годов трудящихся Таджикской 
ССР при помощи других народов Союза ССР успешно завер
шили строительство главных водохозяйственных объектов 
Вахш-Яванского и Явано-Обикиикского ирригационных тунне
лей, гидроузла и магистральных каналов.

На международном конгрессе по сооружению больших пло
тин (1970г) в Монреале (Канада) важное место занимал советс
кий опыт но возведению крупных плотин путём направленного 
взрыва на сброс. Выступавший на этом конгрессе Джон Лоу 
(США) высоко оценил поразительный эффект Байгазинского 
взрыва.1 2

Во второй половине 60-х годов в Таджикской ССР также J 
широким фронтом велись ирригационно-мелиоративные рабомі 
ты, которые были главным фактором интенсификации сельсс^Ц 
хозяйственного производства. В этой области были достшиу^И 
невиданные успехи. Уже к концу 60-х годов площади ирри^Н 
ционно подготовленных земель были доведены до 495,5 т ы Л  
га, построено оросительных каналов более 18,7 тыс. км, из ниш 
магистральных 3,6 тыс. км, коллекторов и дрен-5,4 тыс. км, воэЯ 
ведено гидротехнических сооружений 8,9 тыс., насосных стаЛ  
ций -  223.3

Было осуществлено строительство Муминабадс кого водо-1 
хранилища в Кулябском районе, что улучшило водообеспеф-1 
ние 12 тыс. га. поливных земель в Кулябском и Восейском райД 
онах. Были построены Рохатинский магистральный канал для 
орошения 4 тыс. га. богарных посевов, Ходжа-Бакирганские на
сосные станции в Ходже иском районе, благодаря которым улуч
шилась водообеспеченность староорошаемых земель на пло-

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф. 954, он. 9, д.74, л.13.
2 Касымов А., Хамраев М. Развитие орошения земель Советских 

Таджикистана. -  Душанбе, 1985. -  С. 141.
3 ЦГА РТ, ф.27, он. 12, д. 324, л. 105.
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щади 10 тыс. га, а также Нау-Пролетарские насосные станд^І 
т.д. Именно в период руководства Дж.Расулова по республу  
с целью дальнейшего развития сельскохозяйственною np0J  
водства, главным образом хлопководства, широким масштау 
н в целом успешно велась водохозяйственная работа.

Кроме строительства Явано-Обикиикской оросительной J 
стемы в 60-х годах в различных регионах республики велУ 
строительные работы по сооружению таких директивных вы 
хозяйственных объектов, как орошение Гулистанского массы 
в Курган-Тюбинском районе площадью 6,2 тыс. га, Кумсам 
ского массива в Колхозабадском и Пянжском районах алом 
дью 8,4 тыс. га, урочища Казан-Гузар в Дангаринском райм 
площадью 1,3 тыс. га, орошение земель канала Арал-Курба 
шаит в Воссейском районе на площади 2,4 тыс. га, урожая Ш 
да-Патти в Фархарском районе на площади 1,8 тыс. га, тадж® 
ской части Голодной степи на площади 28 тыс. га, южной час 
Бешкентской долины на площади 5 тыс. га и др.

Помимо всего этого, строилось Катта-Сайское водохра: 
лище в Ура-Тюбинском районе, что позволило улучшить вся 
обеспечение на площади около 60 тыс. га и получить приро 
поливных земель более 5 тыс. га.1

В период руководства Дж.Расулова в Таджикистане начало 
строительство Нурекского водохранилища, имевшего комшк 
сное народнохозяйственное значение и представлявшего сой 
составную часть Южно-Таджикского территориально про из во, 
ствеяного комплекса. Нурекское водохранилище успешно ра 
решало одну из главных общих проблем регулирование ста 
самой крупной реки Средней Азии Амударьи. Необходимо оі 
метить, что этот промышленно-аграрный объект в исторг 
гидротехнических сооружений республики стал самым крупны 
его народнохозяйственное и социально-культурное значеш 
распространялась на все соседние с Таджикистаном регионы 

Строительство этого уникального объекта продолжалось I 
лет.

На протяжении 60-х годов, в связи с широким развитие' 
водохозяйственного строительства в Таджикистане, большой 
внимание было уделено освоению новых целинных земель

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, он 197, д.11, л. 16.
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которые яви ли сь  одним  из главны м  факторов дальнейшего 
развития сельского хозяйства. И бо только в течение 1959-1965гг. 
н а м еч ал о с ь  у в е л и ч и т ь  п р о и зв о д ст в а  хлопка-сырца, 
преимущ ественно тонковолокнистых сортов, в 1,3 раза, коконов 
тутового ш елкопряда -  примерно в 1,5, мяса -  в 2, молока -  2,3 
и шерсти в -  1,4 раза .1

П одобны е тем п ы  роста сельскохозяйственной продукции 
п р е д у с м а т р и в а л о с ь  о б е с п е ч и т ь  к ак  за  счёт повыш ения 
урожайности, так  и  расш ирения посевных площадей. Согласно 
с е м и л е т н е м у  п л а н у  п р е д с т о я л о  провести  огромные 
водохозяйственные работы . Н а эти цели выделялось около 168 
млн. руб., или  почти две трети  всех  капитальных вложений в 
сельское хозяйство.1 2

По перспективном у плану 1966г. площади орошаемых зе
мель в  Д альверзинской и  С амгарской степях, в Ура-Тюбинском 
и Ш ахристанском районах Ленинабадской области должны были 
увеличиться до  50 ты с. га. Т олько по таджикской части Голод
ной степи бы ло предусм отрено освоить 25 тыс. га целинных А  
земель. В 1960г. на освоение этого водохозяйственного гиганіаШ  
было ассигновано 45,7 м лн. руб. (в старом масштабе цен). В I  
конце этого года нам ечалось ирригационно подготовитъ 5 тыс Л  
га новы х зем ель .3 У ж е в начале 1968г. было освоено 25,6 т ы с Л  
г а .  т .е ., к  этом у врем ени в  основном  бы ла завершена работа по Щ  

намеченному плану орош ения первой очереди. Освоение тад- I 
жикской части  Г олодной  степи  являлось одной из самых слож -1 
ных задач Т адж икистана в  60-е и  70-е годы XX в.

В э т о т  п е р и о д  к р у п н ы м  вод охозяй ствен н ы м  объектом, 1 
и м ею щ и м  в а ж н о е  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  и  соц и альн о- 1 
экономическое значение, являлась и  Явано-Обикиикская долина, і 
Общая гш ощ адь орош ения и  освоения здесь составляла 57,5 тыс. 
га. П е р в о н а ч а л ь н ы й  п р о е к т  о р о ш е н и я  и  освоения Явано- 
О б и к и и к с к о й  д о л и н ы  б ы л  р а з р а б о т а н  В сесою зны м  
г о с у д а р с т в е н н ы м  п р о е к т н о -и з ы с к а т е л ь с к и м  и научно-

1 Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917- 
1967 гг.). Т.4, М., 1968. -  С.539.

2 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. (1917-1965 
г г .) .-С . 279.

3 ЦГА РТ, ф.27, оп. 12, л. 29.
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4
изыскательским институтом «Гипроводхоз» Министерств 
сельского хозяйства СССР. На этом главном водохозяйственное 
объекте при освоении первой очереди намечалось получу 
прирост поливных земель в количестве около 41 тыс. га, о п |  
объём капиталовложений на которые составлял более Й б 'тЯ и  
руб. (без строительство совхозов).1 |

После принятия проекта и выделения огромных в масштаб] << 
республики капиталовложений широким фронтом велись водд. і 
хозяйственные работы, которые осуществляло строительно! і 
монтажное управление №1 треста «Таджикгидрострой». На зтод 11
объекте с 1962г. по 1967г. СМУ №1 было выполнено страд 
тельно-монтажных работ на сумму 32,2 млн. руб.1 2 Были таюц
построены многочисленные культурно-бытовые,, едмш ш стрь і 
тивные, детские дошкольные учреждения и школы.

Однако в этот период наблюдалось известное отставание я J 
своевременном сооружении крупных ирригационныхярбъекій |  
и ввода в строй вновь орошаемых земель. Последний срок os 
воения первой очереди на площади 14 тыс. га был уста но ила 
на весну 1967і'., однако он нс был выполнен. С большим^»®» 
данием сіроились внутрихозяйственные оросигельные сети.

Одной из причин отставания в проведеніи 
водохозяйственных работ1 и освоении новых земель в Яванскоі 
долине была большая текучесть строительных кадров. Учитывш 
это, партийная орі'анизация Таджикистана под руководство»! 
Дж.Расулова и правительство республики обратились» 
партийным и советским органам ближайших районов! 
призывом оказать помощь рабочей силой для завершеніи 
ирригационно-мелиоративных работ и освоения новых земель I  
в Явано-Обикиикской долине. И такая помощь была оказана. В I 
ноябре, декабре 1967г. для производства строительных работ I  
по подготовке новых орошаемых земель сюда были направлены I  
более 140 человек из Д ж иргатальского, Гармского я I  
Комсомолабадского района, а в ноябре 1968г. к ним добавились I  
ещё 100 человек из Дангаринского района.3 Таким образом I  
постепенно стабилизировалась проблема обеспечения рабочей I

1 ЦГА РТ, ф.1613, on. 1, д.340, л. !.
1 Там же, ф.27, он. 12, д.1576, л. 40.
3 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп. 230, д. 126, л. 94.
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силой строившихся водохозяйственных объектов и освоения 
новых земель.

Б 60-е годы комплексное освоение целинных земель 
проводилось и в таджикской части Дальверзинской степи. В 
результате самоотверженного труда коллектива треста 
«Таджикцелинстроя» уже в 1963г. был успешно завершён 
первый этап освоения первой очереди Дальверзинской степи и 
приступили ко второму этапу освоения первой очереди на 
площади более 10 тыс. га. К 1964г. в целом по таджикской части 
Дальверзинской степи были освоены 15 тыс. га целинных 
земель.1 А через год основные работы второго этапа освоения 
первой очереди были завершены.

Здесь уместно подчёркнутъ, что ещё в начале 50-х годов 
прошлого столетия тогдашний первый секретарь ЦК Компар
тии Таджикистана Б. Гафуров поднимал вопрос с необходимо
сти и целесообразности укрепления геополитического положе
ния Таджикистана с соседним Узбекистаном путём освоения 
таджикской части Дальверзинской степи и переселения туда 
трудящихся горного Матчинского района. Этот важный для  ̂
республики социально-экономический и даже политический воп
рос практически осуществлялся в жизнь в период руководства j 
другого верного сына таджикского народа Дж.Расулова. Как 
первый секретарь ЦК Компартии республики, он на протяже
нии многих лет особое внимание уделял Дальверзинской степи, 
улучшению социально-экономических и культурно-бытовых 
условий жизни покорителей целины. Дж. Расу лов в течение ряда 
лет сам лично неоднократно посещал все участки таджикской 
части Дальверзинской степи, знакомился с процессом строитель
ных работ, встречался с покорителями целины, обращал при
стальное внимание на возникшие проблемы, которые часто ста
новились предметом специального обсуждения на областных и 
республиканских партийных форумах, хозяйственных активах, 
где конкретно определялись основные пути их решения.

В течение 60-х годов, с целью дальнейшего развития сельс
кохозяйственного производства, начались строительные, инже
нерно-технические работы по освоению целинных земель Боль
шого Ашта, Бешкентской степи, ряде массивов Вахшской до-

1 ЦТ А РТ, ф.1613, оп. 3, д.873, л. 46.
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лины и горных зон Таджикистана. Так, сопоставление и ана J  
достоверных источников и материалов свидетельствуют, Л  
именно в период руководства Дж.Расулова в республике в щ,) 
роком плане были проведены водохозяйственные работы, Л  
торые во многом способствовали прогрессу в сельскохозД 
ственном производстве, что обусловило повышение жизнещЛ 
го уровня сельских тружеников.

Успешное решение сельскохозяйственных задач в 60-е год I  
и в последующий период требовало своевременного и рацщ I 
нального внедрения в производства новейшихдостижений jj I 
уки и техники, прежде всего комплексной механизации. Эщ 
процесс в свою очередь потребовал количественного и кап I 
ственного роста и изменения сельскохозяйственных кадров I 
специалистов.

К началу 60-х годов в Таджикистане имелся уже значите.!,'I 
ный отряд сельской производственной интеллигенции. В и! 
рядах насчитывалось 3800 агрономов, зоотехников, ветерш  
ных работников с высшим и средним специальным образовал 
см. Однако непосредственно с сельскохозяйственным произво; I 
ством из них было связано лишь 1,5 тыс. человек. Эго отрішй 
тельно сказывалось на укреплении кадров колхозов в  совхоза ! 
специалистами. Так, в числе председателей колхозов лица с вші 
шем образованием составляли лишь 7,1%. Не имели специалі 
ного образования около 20% агрономов.1 Эти факты свидетеЛ 
ствовали о том, что в 60-е годы состояние кадров не отвечав 
тем требованиям, которые были поставлены перед сельски! 
хозяйством республики.

Этому важному социальному вопросу Дж.Расулов придай 
в этот период важное значение, так как кадры во многом опт 
делял и дальнейшее развитие всех отраслей сельскохозяйствсіі 
ного производства. По личной инициативе Дж.Расулова attfl 
вопрос часто рассматривался на съездах партии, пленумах ИѴ 
Компартии Таджикистана и различных совещаниях и хозЛ 
ственных активах республики.

Важным шагом в осуществлении задач по подготовке я Щ  

вышению квалификации сельскохозяйственных и водохозач

1 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане.! 1^1 
1965 г г .) .-С . 295.



ственных кадров послужило открытие во второй половине 60-х 
годов ряда новых специальных учебных заведений, профессио
нально-технических училищ и курсов по подготовке и повыше
нию квалификации кадров. Так, в Зафарабадском районе, поми
мо строительного техникума, был открыт гидромелиоративный 
техникум.

Главным средним специальным учебным заведением респуб
лики по подготовке строительных, сельскохозяйственных и во
дохозяйственных кадров по-прежнему оставался Душанбинс
кий политехникум. На 1965-1966 учебный план приёма слуша
телей только на дневное отделение был утверждён в 450 чело
век по 15 учебным группам.1

В связи с освоением целинных земель в Яванской долине, 
одним из злободневных вопросов в центральных районах рес
публики стал вопрос о подготовке квалифицированных сельс
кохозяйственных кадров. В то время одним из оптимальных ва
риантов срочной подготовки и переподготовки кадров явилось 1 
открытие непосредственно при совхозах краткосрочных кур-1 
сов. В начале декабря 1968г. при ПТУ №48 были организовав™ 
годичные курсы по подготовке механизаторских кадров широ-3 
кого профиля. В результате этого заметно росло число и повы
шалась квалификация механизаторских кадров. Например, если’ 
в 1965г. в хозяйствах Яванского района работало 130 механи-’ 
заторов, то в 1969г. их количество составило 387 человек.1 2

В республике в рассматриваемый период подготовка кадров! 
высшего звена для аграрного сектора, кроме Таджикского сель-' 
с кохозяйстве н ного института проводилась в стенах ТГУ и Тад
жикском политехническом институте. В ТГУ готовились кадры 
по специальности гидрогеология и инженерная геология, кото
рые были необходимы для ирригационно-мелиоративных работ 
и освоения новых земель. Таджикский политехнический инсти
тут готовил архитекторов, инженеров промышленного и граж
данского строительства, водоснабжения и канализации, специ
алистов по экономике и организации строительства.

До 1964г. Таджикский сельскохозяйственный институт под
готовил и выпустил из своих стен около 4 тыс. специалистов

1 ЦГА РТ, ф.1756, on. 1, д.136, л. 5.
2 Там же, ф.331, оп.5, д.5, л. 78.
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сельского хозяйства, в том  числе инженеров гидротехник 
342 человека. Только в 1965г. институт дал  селыжохозяйет? 
ному производству 450 специалистов различных профессій

Во второй половине 60-х и 70-х годов по-прежнему 
ньш источником подготовки и переподготовки сепьскохцы 
ственных и водохозяйственных кадров высш ей квалифиш 
для республики являлись различные вузы Сою за ССР. С І  
кадров высшего звена бы л м ногонациональны м, представит] 
разных наций и  народностей работали рука об руку. Так, с |  
специалистов треста «Вахш водгидрострой» были выну с■ 
различных вузов сою за ССР -  Н овочеркасского мелиора 
го института, М осковских  гидром елиоративного инс[_ 
института сельскохозяйственного производства, института] 
женеров водного хозяйства, института ирригации Водного I 
зяйства, Грузинского политехнического института, Ворон; 
кого сельхозинститута, Т аш кентского института инжен| 
ирригации, С аратовского института механизации еейоьскогоі 
зяйства и  др .* 2

В  указанны й период ряды специалистов сельского хозяйств 
достигли 5,6 ты с. человек, из которых в колхозах ИлСрвхв 
работало около 2 ,9  ты с. или 52% против 40%  в начале сема:
ки.3 П роцент руководителей колхозов с высшим образован
увеличился с  7,1 д о  25,5.

В этот период такж е укрепилась связь науки ід о я ь с к о х і 
ственны м производством. Важное место в этом  направлении] 
нимало внедрение в  производство новых сортов сельскохо| 
ственных культур и  новы х пород животных. Так, под рукоі 
ством известного селекционера республики академика В.П.І 
сичкова на В ахш ской станции научно-исследовательского] 
статута сельского хозяйства бы л вы веден ряд новых col 
хлопчатника. Группа учёны х под руководством Н.Г.СіепІ 
вой и Н. А .Горбуновой создала новую  породную  группу ко) 
имеющих более вы сокую  продуктивность.4

В этот период в республике значительно бы ла укреплена мі

! ЦГА РТ, ф.1747, оп. 2, д.2, л. 12-13.
2 Там же, л.24-27.
3 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане.(191 

1965 гг. ). 1  С. 295.
4 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане^ 191 

1965 гг. ). -  С.300-301.
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гсриально-техническая база сельского хозяйства, повышена 
культуры земледелия и животноводства, улучшилось обеспече
ние минеральными удобрениями. Заметная работа также была 
проведена по совершенствованию технологии производства, 
концентрации и специализации производства.

В 70-е годы XX в. перед сельским хозяйством всего Союза 
ССР н в том числе Таджикистаном были поставлены боже ши
рокие и важные задачи, направленные на дальнейшее развитие 
производства материальных благ на основе научно-техничес
кого прогресса. Эти задачи должны были осуществляться на 
основе механизации, мелиорации, электрификации сельского 
хозяйства и перевода колхозов и совхозов на индустриальные 
рельсы. За этот период намного укрепилась материально-тех- j  
ническая база сельского хозяйства. Так, только в течение пер- ■ 
вой половины 70-х годов сельскому хозяйству Таджикистана ■  
было поставлено более 54,6 тыс. единиц новой техники, а об- и  
щий парк основных сельскохозяйственных машин увеличился Я 
до 75,6 тыс. единиц.

Особое внимание уделялось процессу электрификации сель- Щ 
скохозяйствеиного производства, совершенствованию формы 1 
агрохимического обслуживания колхозов и совхозов, осуществ- 
лению крупномасштабных ирригационно-мелиоративных работ, 1 
особенно в новоосвоенных земель.

Д ж .Расулов в годы своего руководства пристальное внима
ние уделял процессу сельскохозяйственного производства, улуч
шению мелиорации земель по всей республике. По его инициа
тиве этот вопрос часто обсуждался на съездах, пленумах бюро 
ЦК Компартии Таджикистана и на заседаниях партийно-хозяй
ственных активов. Так, на заседании бюро Ц К Компартии Тад
жикистана (29  сентября 1976г.) было принято Постановление 
ЦК КП Таджикистана и Совета Министров республики «О пла
не мелиорации земель на 1976-1980гг. и мерах по улучшению 
использования мелиоративных земель в Таджикской ССР». В 
принятом документе анализировалось состояние мелиорации 
земель в республике в первой половине 70-х годов н определи
лись задачи в этой области до конца этого исторического пери
ода. В этом документе отмечалось, что в первый период 70-х 
годов в результате широкомасштабных ирригационно-мелио-
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ратавиых работ в республике бьшо введено в эксплуатацию Л  
тыс. га орошаемых земель, обводнено 147 тыс. га пастбищ, J  
ведены работы по мелиоративному улучшению земель на Л  
щади 46 тыс. га, реконструкции оросительных систем. КроД 
этого, были проведены большие работы по повышению щ  I

га, и капитальной планировки староорошаемых земель на 
щади 36 тыс. га.1

Эти широкомасштабные меры стали одним из определяю^ I 
факторов интенсиф икации аграрного сектора народ®# 
хозяйства Таджикистана и повышения его продуктивное# 
Например, в первой половине 70-х годов план производств! I 
заготовок основной отрасли сельского хозяйства зшрпка-сыр I 
был выполнен на 112%. Государству было продано эщ I 
пеннейшего сырца на 809 тыс. т  больше, чем во второйдаловн I 
60-х годов. Среднегодовая урожайность хлопчатника состав! I

Важнейший задачей партийных, советских, сельскохоа 
ственных и водохозяйственных органов республики в 191 
1980гг. считалось дальнейшее проведение в широких ;масщ 
бах мелиорации земель, высокоэффективное использование ор 
шаемых земель и всемерное повышение урожайности се. 
хозяйственных культур на этих землях. Так, урожайное ] 
новых культур на орошаемых землях предполагалось д( 
до 1980г. до 150 тыс. т, в том числе риса -  до 30 тыс. т, и 
рузы -  до 70 тыс. т.

Кроме того, перед указанными компетентными органам 
публики ставились задачи расширения работ по орошена 
мель и техническому совершенствованию действующи? 
сительных систем в районах хлопководства, по завершеніи 
дения хлопково-люцерновых севооборотов с тем, чтобы 
печить на этой основе сбор хлопка сырца в 1980г. в колич 
900 тыс. т .3

Министерство мелиорации и водного хозяйства реснуб 
республиканское объединение «Тадакиксельхозтехника», I

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп. 291, д.56, л.21.
2 Там  же.

обеспеченности земель существующего орошения около 50 ■ I

30,8 ц/га.2

3 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп.291, д.56, л.23.
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динение «Таджикирсовхозстрой» обязывались обеспечить в те
чение 1976-1980гг. ввести в эксплуатацию за счёт государствен
ных капиталовложений 60 тыс. га новых орошаемых земель, 
обводнить пастбища на площади 100 тыс. га, а также прово
дить работы по улучшению технического состояния действую
щих мелиоративных систем.1

В этот период особенно интенсивно проводились работы по 
водохозяйственному строительству и освоению новых земель 
после мартовского (1965г) и майского (1966г) Пленумов ЦК 
КПСС. В течение восьми лет после этих общесоюзных партий- , 
ных форумов только в ирригационное строительства в респуб- я  
лике было вложено 418 млн. руб., было введено в сельхозобо-і  
рот 88 тыс. га новых орошаемых земель, проводились работы! 
по переустройству, реконструкции существующих сетей, была! 
увеличена водообеспеченность на площади 90 тыс. га, мелио! 
ративно улучшено 86 тыс. га староорошаемых земель.1 2 На базе !  
орошаемых земель были организованы крупные хлопководчеоЯ 
кие районы, построен самый крупный в республике Байгазине;! 
кий гидроузел, Вахш-Яванский и Обикиикский туннели общей! 
протяженностью свыше 12 км.

XII Пленум ЦК КП Таджикистана (июль 1978г.) специально !  
обсудил вопрос «О дальнейшем развитии сельского хозяйства * 
в республике», где выступил Дж.Расулов.

В течение более десяти лет (1966-1978гг.) только в водохо
зяйственное строительство был вложен 1 млрд. 150 млн. руб., 
или в 3 раза больше, чем за все прошедшие годы с момента 
установления Советской власти в Таджикистане. Был получен 
прирост новых орошаемых земель в 143 тыс. га, что в условиях 
республики являлось большим достижением. Вновь построен
ные орошаемые системы -  Матчинская, Зафарабадская, Явано- 
Обикиикская, Г араутинская, Кабадианская отвечали тогдашним 
техническим требованиям эксплуатации оросительной системы 
и сельскохозяйственного производства. На 26 тыс. га земель была 
улучшена водообеспеченность.3

В развитие сельскохозяйственного производства была вло-

1 Там же.
2 Там же, оп.268, д.124, л.84.
2 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп.310, д.З, л.86.
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Iжена и доля научных работников тад ж и кско го  научно-исследц, I  
вательского института зем леделия. Д ж .Р асулов  часто интер,», I  
совался научно-исследовательской  деятельн остью  работники, I  
института и прим енением  н ауч н ы х  дости ж ен и й  в  практичесм I  
жизни, в селекции зем лед ельчески х  культур , особенно в обла& I  
ти хлопководства и суб троп и ч ески х  культур , которы е даващ I  
желаемые доходы  и  сп особствовали  повы ш ению  благососто,. I  
ния труж еников села. В  хо зяй ствах  тогд аш н ей  Кургантюбинс I  
кой области  п рои звод ство  су б тр о п и ч ески х  культур  ежегодщ I 
увеличивалось. Т ак , то л ь к о  в 1977г. бы ло реализовано около 1| I 
млн. ш тук ли м он ов . Б о льш ая  засл у га  в  этом  принадлеж ит Вад I 
ш ской зо н альн о й  стан ц и и  суб троп и чески х  культур.

Н а X I I  П л ен у м е Ц К  К П  Т ад ж и ки стан а, Д ж .Расулов в своя 
вы ступ лен и и  н ар я д у  с  дости ж ен и ям и , такж е отм етил ряд  нец , 
ш енны х п р о б л ем  сельского  хозяй ства  и указал на конкрс і щ 
пути и х  п о л о ж и тел ьн о го  реш ения. О н  констатировал, что ш  | 
л ан о  к о н еч н о  н ем ало , но достигнуты е результаты  могли бы  бьг і 
ещ е б о л е е  за м е тн ы м и , если  бы  н а  всех  стадиях водохозяйствеЖ 
н ого  ст р о и тел ь ст в а  о т  проектирования до сдачи объектов в atj.jj 
сп л у а тац и ю , п роявлялась  постоянная забота о дальнейш ем ііЖ  
вы ш ен и и  эф ф екти вн ости  капитальны х вложений. ВфазрабатаІ^ 
ваем ы х  п р о ек тах , одн ако , не всегда учиты вались возможна \

!

п о сл ед стви я  приним аем ы х инж енерно-техническихреш ении Н 
р езу ль тате , уж е п осле сдачи  объектов в эксплуатацию  их освоі 
ение р ас тя ги в а л о сь  на м ногие годы , вклады вались  огромньш 
д о п о л н и тел ьн ы е  средства , у д орож алась  себестоим ость выпуоі 
к аем о й  п родукц и и .

Н а  п л ен у м е Д ж . Р асулов  такж е больш ое вним ание уделил ка 
честву  стр о и тел ь н ы х  р аб о т  на н овоосвоен н ы х зем лях, говорил I > 
что н ер е д к и  сл у ч аи  сд ач и  о б ъ екто в  с  больш им и  недоделкам* 1 1 
н ар у ш ен и я  к о м п л ек сн о с ти  с т р о и тел ь ст в а  совхозов . Поэтом) 1 1 
н овоселы  н ео х о тн о  п ер есел ял и сь  н а  н о вы е зем л и  из-за отсуі) 1 
ствия там  ш кол , больн и ц , бл аго у стр о ен н о го  ж илья, дорог, а про! ( 
и зводство  страд ало  о т  н ед о ст атк а  р аб о ч е й  с и л ы .1

О тставан и е хозяй ствен н о го  о св о ен и я  н о вы х  зем ель серьй 
но сдерж ивало дальн ей ш ее р азви ти е  сельскохозяйственного про 
изводства. О три ц ательн ы е его  п о сл е д с тв и я  м ож но проследи

1 ПА ИЛИ ЦК КПТ, ф.З, оп.310, д.З, л. 14-15.
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на таких конкретных примерах. Согласно проекту освоения Га- 
раутинского массива, здесь уже к 1971г., то есть за первые семь 
лет, урожайность хлопчатника планировалось довести до 32 ц/ 
га, фактически же к этому сроку она составила лишь 18,6 ц/га.

В СССР, в том числе и в Таджикистане, в тот период, прове
дя тщательный анализ состояния сельскохозяйственного про
изводства, пришли к выводу о целесообразности проведения в 
широком плане дальнейшей специализации и концентрации сель
ского хозяйства на базе межхозяйственной кооперации и агро
промышленной интеграции. V Пленум ЦК КП Таджикистана (28 
мая 1977г.) обсудил выступление первого секретаря Дж. Расу
лова «О дальнейшем развитии специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственнойУ 
кооперации и агропромышленной интеграции».1

Пленум ЦК КП Таджикистана после всестороннего! 
обсуждения доклада Дж.Расулова и других участников этого! 
партийного форума, большинством голосов утвердил научна 
обоснованные мероприятия, направленные на дальнейшее!! 
углубление и расширение межхозяйственной кооперацией 
агропромышленной интеграции. Пленум также одобрил 
разработанную схему специализации хозяйств, составленную* 
учетом особенностей каждой отрасли сельского хозяйства и 
почвенно-климатических условий различных зон республики I 
Так, было решено осуществить следующую производственную  ̂
типизацию хозяйств: хлопководческие в сочетании с молочным 
скотоводством на базе кормового клина, хлопкового] 
севооборота; виноградарские и садоводческие; овощеводческие; 
овощеводческие и картофелеводческие в сочетании с молочным 
или мясным скотоводством; скотоводческие мясного 
направления; овцеводческие мясосального, шерстяного и 
каракулеводческого направления, а также козоводческие; 
птицеводческие яичного и мясного направления; 
свиноводческие; межхозяйственные предприятия по 
выращиванию племенного и ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота. Производство шелковичных коконов возлагалось | 
на все типы хозяйств, а производства табака и семян люцерны -  
на специализированные хозяйства отдельных предгорных н

1 Коммунист Таджикистана, 1977,6 апреля.
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горных районов. Наряду с развитием проверенных оПЬіТо 
межхозяйственных предприятий и агропромышленнь 
объединений, V Пленум ЦК КП Таджикистана наметил создав 
научно-производственных объединений при агропромышлещ^ 
комплексе.'

Во второй половине 70-х годов проводилось совершенен, 
ванне организационной структуры агропромышленного код 
лекса республики. Одновременно укрепление материально-^ 
нической базы колхозов и совхозов и межхозяйственных пре 
приятнй дало возможность полностью обновить машинно-тра 
торный парк.

В социально-экономической жизни сел Таджикистана кру 
ные перемены произошли во второй половине 70-х годов. В зі 
период компетентные центральные и местные органы, сельсв 
труженики республики были мобилизованы на дальнейшее)! I 
репление материально-технической базы аграрного вектор I 
повышение уровня его механизации и электрификацииігазв I  
тие ирригационно-мелиоративного строительства на основе ва I  
дрения новейших достижений науки и передового опыта. В до I  
витие сельского хозяйства в 1976-80 гг. было вложено 1,6 млр I  
руб.1 2 Машинно-тракторный парк пополнялся мощной сбвреме; I 
ной техникой. С 1976 по 1980г. сельскому хозяйству было и I 
ставлено 14,5 тыс. тракторов, 2,8 тыс. хлопкоуборочных м I 
шин, более 10 тыс. грузовых автомобилей и других машин. Энер I 
говооруженность труда возросла на 25%.3

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы I  
этот период самым активным образом содействовали дальнее 
шему развитию механизации и росту энерговооруженносл 
сельскохозяйственного труда. В колхозах и совхозах было ус 
тановлено более 35 тыс. электродвигателей суммарной мои 
ностью около 210 тыс. кВт. Широко стали внедряться мехаи 
зация и электрификация в такой трудоемкой отрасли, как ж» 
вотноводство. Так, откормочный животноводческий комплев

1 См. Масов Р., Пак Н. Указ раб.. -  С.34-35.
2 Пак Н. Социально-экономическое развитие современное 

таджикского седа. В кв.: Великий октябрь в исторических судьба 
таджикского народа. Душанбе -  «Ирфон», 1987. -  С.219.

1 Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана. -  С. 4Й
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имени Фрунзе Гиссарского района за счет широкого примене
ния механизации и электрификации снизил себестоимость цен
тнера привеса крупного рогатого скота в три раза, повысил 
рентабельность хозяйства в два раза.1 Подобные высокие про
изводственные показатели наблюдались и во многих дру
гих хозяйствах республики.

Дж.Расулов, выступая с отчетным докладом на XIX съезде 
КП Таджикистана (январь 1981г.), наряду с другими достиже
ниями и имевшимися проблемами общественной жизни, оста
новился и на успехах в аграрном секторе народного хозяйства 
За период с 1976 по 1980г. заметно вырос объем сельскохозяй
ственной продукции и особенно в ее основной отрасли -  хлоп
ководстве: зерна -  на 45%, картофеля -  на 32%, овощей -  на 
29%, бахчевых 3  на 66%, фруктов -  на 21%, винограда -  на А  
41%, шелковичных коконов -  на 16%, каракулевых смушек -  на Я  
11%, скота и птицы -  на 20%, молока -  на 30%, яиц -  на 56%. Я

Перевыполнены были за эти годы планы заготовок зерна, ово- ■  
щей, картофеля, герани, винограда, коконов. Было продано го-1 
сударству сверх плана 231 тыс. т хлопка-сырца, а всего за 5 лет! 
-  4531 тыс. т, из них 1338 тыс. т наиболее ценных тонковолок-Я 
нистых сортов. Среднегодовое производство хлопка превыси-1 
ло 906 тыс. т .1

Было введено в оборот более 56 тыс. га новых орошаемых 1 
земель, улучш ено мелиоративное состояние 27 тыс. га : 
староорошаемых земель, реконструированы водохозяйственные 
сооружения на площади свыше 23 тыс. га. Ирригационно
мелиоративные работы велись на всей территории республики. 
Самым крупны м сооружением стало строительство 
Дангаринского ирригационного туннеля протяженностью 13 км 
и пропускной способностью 100 кубометров воды в секунду 
для орош ения почти 100 тыс. га засушливых земель 
Дангаринской степи. На юге республики ирригаторы сдали в 
эксплуатацию тысячи га новых орошаемых земель Бешкетской 
долины, строились благоустроенные поселки, объекты

1 Таи же.
[ XIX съезд Коммунистической партии Таджикистана. 

Стенографический отчет. Душанбе, «Ирфон», 1983. -  С.29.
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культурно-бытового назначения.
Дж.Расулов в период своего руководства всегда уделял ™

мание подготовке и переподготовке сеМьскохозяистве иныхйц
ров как среднего, так и высшего звена, ибо дальнейшее раз* 
•гае сельского хозяйства во многом зависело от наличия вод 
коквалифицированных, теоретически и практически вооруод 
ных специалистов. Процесс подготовки сельскохозяйствен^ 
кадров особенно ускорился в 70-е годы в связи с научно-гсхщ 
ческим прогрессом. Так, только в течение 1976 -  1980 гг. бьц 
подготовлено около 60 тыс. механизаторов. Возросла числа 
ноетъ специалистов. Эго было связано с созданием четкой сц 
темы повышения квалификации руководящих кадров, в том ча 
ле и среднего звена і  бригадиров и заведующих ферм.

В рассматриваемый период заметные изменения произощ 
и в подготовке профтехучилищами трактористов, іЙЙЁбайнероі 
шоферов и других сельских механизаторов. Села в этот пера 
получили различные сельскохозяйственные технические с ре: 
ства новейшего производства, которыми необходимо было р 
равлять. С этой целью по всей республике расширялись се 
профтехучилищ. Так, если в 1976г. их было 59, то в 1980г. я
число достигло 71. К 1982г. из 76 профтехучилищ 24состаші
ли сельские профтехучилища. Число учащихся сельских при 
техучипшц увеличилось с 2083 в 1965г. до 3561 в :1980г. II 
республике для сельского хозяйства было подготовлено 12 та 
механизаторских кадров.с

В начале 80-х годов в республике функционировало бои 
80 межхозяйственных предприятий, в результате чего се льем 
хозяйства приобретало всё более специализированный харя 
тер. На долю специализированных межхозяйственных предпрі 
ятий приходилось более 40% производства говядины, 58-бар» 
нины, 67-свинины, свыше 40-шерсти, 53%-овощей, производи 
мых в общественном секторе республики. Производство фруі 
тов и винограда было сконцентрировано в 34 специализирован 
ных совхозах и межхозяйственных предприятиях, многие й 
которых входили в агропромышленное объединение «Тадж®

1 Расулов Д.Р. Главное: эффективность производства, качеств1 
работы. М., 1982. -  С.19.

1 Масов Р., Пак Н. Указ раб.. -  С.91.
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шюдовшшром».1
Ещё при жизни Дж.Расулова на XIX съезде Коммунистичес

кой партии Таджикистана было всесторонне обсуждено и при
нято Постановление «Основные направления экономического и 
социального развития республики на 1981-1985гг. и на период 
до 1990 года», где намечались следующие главные задачи: 
«Среднегодовой объём валовой продукции сельского хозяйства 
в течение пяти лет возрастает на 12-14%, сбор хлопка сырца 
достигнет 910-920 тыс. т, в том числе тонковолокнистых сор- 

1 тов 315-320 тыс. т, зерна -  не менее 315 тыс. т, мяса (в убойном 
весе) -  110 тыс. т, молока -  520 тыс. т. Будет осуществлено 
орошение земли на площади в 55 тыс. га, продолжится освое- 

і ние Дангаринской степи».1 2
Труженики сельского хозяйства с хорошими результатами 

; завершили 1981 трудовой год. В исключительно трудных по
годных условиях был выращен высокий урожай хлопка и дру
гих культур. Государству продано почти 930 тыс. т хлопка-сыр
ца, из них 293 тыс. т составили наиболее ценные тонковолокни
стые сорта. Валовое производство сельскохозяйственной про
дукции более чем на б % превысило среднегодовой ее уровень 
в десятой пятилетке.

При этом абсолютный прирост продукции был достигнут за 
счет интенсивных факторов. Среднегодовая урожайность хлоп
чатника с 24,2 ц. в седьмой пятилетке поднялась до 32,8 ц в 
десятой пятилетке . В 70-е и первые годы 80-х годов сельское 
хозяйство стало более устойчивым, с меньшими издержками 
преодолевались трудности как объективного, так и субъектив
ного характера. В период руководства Дж-Расулова была про
ведена титаническая работа по специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции. Так, ведущие 
отрасли сельского хозяйства республики сконцентрировались в 
190 колхозах и совхозах 28 районов, которые специализирова
лись н базировались на агропромышленной интеграции. На этой 
основе и в результате всемерного укрепления материально-тех-

1 Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана. -  С. 427.
2 X IX  съ езд  К о м м у н и с ти ч е с к о й  партии  Таджикистана. 

Стенографический отчет. — С.281. Щ
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нической базы сельского хозяйства, перевооружения его іШ  
редовой индустриальной основе были достигнуты значите  ̂
ные результаты в интенсификации хлопководства, повышещ 
его эффективности.

Значительная работа проводилась партийными, с о в е т с к и  

ми и хозяйственными организациями по повышению продув 
тивности других отраслей сельского хозяйства. Здесь а к т щ  

ную роль сыграл Дж.Расулов. Так, республика в 1981г. знача 
тельно перевыполнила госзадание по зерну. Произволен 
фруктов и винограда в республике сконцентрировалось в} 
специализированных совхозах и межхозяйственных иредпрц 
ятиях. Среднегодовой объем производства овощей в 10-й щ 
тилетке увеличился по сравнению с предыдущей на 26,6 \ 
картофеля -  на 32 % 1.

По словам бывшего ответственного работника ЦК КП Taj I 
жикистана В.Вахидова, Дж.Расулов в период своего |>уком; I 
ства очень много времени уделял положению дел весельем. і 
хозяйстве. «Нас всегда удивляло, что он прекрасно знал и а I 
мнил каждую карту земель, их состояние, помнил названия уі I 
стков, каждое хозяйство, фамилии и имена руководителей 1 1 
только колхозов, но также очень многих бригад и ферм». Кі I  
известно, получение в 1980г. рекордного урожая хлопка-сыри I  
во многом зависело от деятельности чуткого и проницательно Е 
го руководителя республики Дж.Расулова. Из 1010,7 тыс. тсо I 
бранного в этом году сырца около 360 тыс. т были тонковолоі I 
нистых сортов. Хлопкоуборочными машинами было собран I 
около 350 тыс. т. Государственное задание по производств] I  
хлопка было досрочно выполнено 21 октября. Указом Презвді I  
ума Верховного Совета СССР Дж.Расулов был удостоен высо I 
кого звания Героя Социалистического Труда и награжден орде I 
ном Ленина.

После распада СССР и с приобретением республиками сую I  
ренитета о 70-е и первой половины 80-х годов стали говорил I  
как о «периоде застоя». На самом деле исторический опытярй I  
показал, что именно этот период для Таджикистана был ос» I  
бенно успешным в развитии народного хозяйства и его аграр I

1 Расулов Д.Р. Указ., раб.. -  С.22.
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ного сектора. П р о ц е с с  п о этап н о го  и  ускоренного темпа повы
шения с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о го  производства в республике, как 
неоспоримо д о к а з ы в а ю т  докум ен тал ьн ы е материалы, наблюда
ется именно в 6 0 -7 0 -е  го д ы  и  п ер в ы е  д ва года 80-х годов, когда 
бессменным р у к о в о д и т е л е м  республики  был Дж.Расулов. Имя 
Дж. Расулова, к а к  п р е д а н н о го  н арод у  и  Родине человека, муд
рого и честного, п р и н ц и п и ал ьн о го  и требовательного руково
дителя навсегда о с т а н е т с я  в  п а м я ти  поколений. В день 90-летия 
со дня рождения п р е д а н н о г о  сы н а  своего народа, патриота Ро
дины и интернационалиста Д ж .Р асу л о в а  трудящихся республи
ки с искренним у в а ж е н и е м  у п о м и н аю т его доброе имя.
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ШИМОВц

ДЖ .Р АСУЛ O B  -  П А Т Р И О Т  И  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

Период деятельности  Д ж .Расулова в 60-70-е годы XX 
характеризуется как  этап  у ск о р ен н о го  производственно 
хозяйственного и культурного прогресса Таджикской ССР| 
эти годы на карте республики появились крупные пррмышленнн 
предприятия и цехи, возникали новые отрасли промышленно: 
п рои звод ства: м аш и н о стр о и тел ь н ая , м еталлургическая^ 
хим ическая, н ек о то р ы е  отрасли  легкой  промышленное^ 
р а с ш и р и л а с ь  д о б ы ч а  п о л е зн ы х  и ск о п аем ы х ^  О б это 
св и д етел ь ству ет  стати сти к а  начала 80-х годов. ЕІриведе 
некоторые данны е. Например: вся продукция промышленное! 
республики со 185%  в 1960г. увеличилась до 427 %; вырабон 
электроэнергии в 1970г. выросла более чем в 2 раза, выпр I  
кабельных изделий в 10 раз, хлопка-волокна -  в 2 раза, kobj 
и ковровых изделий -  в 4  раза, обуви кожаной -  в 2 раза, чулоі 
носочных изделий -  в 5 раз и т.д.‘ Получила дальнейшее разві 
добыча нефти, угля и др. Производство хлопка за десятин 
у в е л и ч и л о с ь  в д в о е  и в 1980г. д о с ти гл о  1 м лн . т ы с і  
Значительно расш ирился ассортимент проводимой продукціи 
вырос экспортный показатель.

Эти позитивные сдвиги были достигнуты в основном за сч{ 
применения экстенсивных методов хозяйствования.

Во второй половине 60-х годов в Таджикистане начинаете! 
интенсивное строительство производственных комплексов, кал 
в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве. Самым! 
важными из них стали Ю ж но-Т адж икский территории unci 
производственный комплекс, который охватывал все крупны! 
промышленные объекты центрального и ю ж ного регионов р«І 
публики, и Ховалингский животноводческий комплекс. Был! 1 2

1 См. Советский Таджикистан за 60 лет. -  Душанбе, 1984. -  С.95-96.
2 Там же. -  С.127.

96



введены в действие крупнейшие объекты ЮТТПК: Нурекская 
ГЭС, Таджикский алюминиевый завод, Яванский электрохими
ческий комбинат, Вахшский азотно-туковый завод. В респуб
лике начали выпускать продукцию десятки других промышлен
ных предприятий, значительно расширился ассортимент про
изводственных товаров.

Дж.Расулов обладал потрясающим талантом руководить, 
организовывать, вдохновлять, он страстно и горячо призывал к 
трудовым подвигам, быть интернационалистом не на словах, а 
наделе.

В период с 1958г. по 1963г., когда он был секретарем ЦК КП 
Таджикистана по сельскому хозяйству, а затем с апреля 1961г. 
первым секретарем, я работал в аппарате ЦК инструктором от
дела пропаганды. Мы встречались на партийных и производ
ственных собраниях, в периоды осуществления пропагандист
ских мероприятий, в командировках, очень часто слушал его 
выступления, беседы и имею достаточное представление о нем, 
как о руководителе и человеке.

По натуре он был спокойным, серьезным, говорил немно
гословно, четко, весомо. Но в его спокойствии скрывались на
стойчивость и решительность. Он был скромным в быту, доб
рожелательным к людям.

Вся многогранная деятельность Дж.Расулова была воплоще
нием подлинного патриотизма и интернационализма. С прихо
дом Дж.Расулова на политическую арену и избранием его пер
вым секретарем ЦК КП Таджикистана, интернационализм, ин
тернациональные интересы в общественно-политической жиз
ни республики стали занимать доминирующее положение.

В своем докладе на XVII съезде Компартии Таджикистана̂  
состоявшемся в январе 1971г.1, Дж.Расулов, затрагивая вопрос 
сы патриотизма, привел десятки примеров из жизни трудовых 
коллективов промышленности, сельского хозяйства и призывая 
быть равным передовым коллективам, таким, как многонацио
нальная бригада токарей, возглавляемая Х.Хамидовым, на Ду
шанбинском заводе «Таджиктекстильмаш», как бригады Т.Ве- 
рещагиной, Ворониной, З.Потехиной, З.Д устм ухам сдова, на

I См. XVII съезд Коммунистической партии Таджикистана. -  Душанбе, 
1972.1 С. 61-64.
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Душанбинском хлопчатобумажном производственном  o6t,CjJ 
ненни, М.Ахмедовой на фабрике «Т адж икатласа» . ПодпинвЭ 
патриотизм, отмечал он -  это  каж ды й показател ь  дополните* 
но произведенных товаров и продукции , каж дая с б е р е ж е н іе  
государственная копейка, ум нож аю щ ая бо гатства  страны. Ві» 
сте с тем, на съезде Д ж .Расулов п о д вер г р езкой  критике фащ 
тунеядства, нечестности, недобросовестности , расхитател ьст̂

X IX  съезд К омпартии Т адж ики стан а, состоявш ийся 22-J 
января 1981г., обсудил О тчетны й доклад  Дж.Расулова X IX  сц 
ду КП республики. Эго бы л  своего  р о да  итоговы й отчет де 
тельности первого  сек р етар я  Ц К  за  двад ц ати л етн и й  nepnq 
(1961-1981 гг.). Здесь ж е бы ли  поведены  и тоги  выполнения $ 
даний десятой пятилетки.

В его вы ступлен ии  го во р и ло сь  о зам ечательны х  успеха] 
достигнуты х в  пром ы ш ленности, сельском  хозяйстве, культу 
и других отраслях народного хозяйства. Т ак за пятилетие біі| I 
заготовлено и  сдано  государству 4  млн. 531 ты с. т. «белено j  I 
лота». В 1980г. хлопкоробы  переш ли м иллионны й рубеж.

В своем  докладе Д ж .Расулов отметил: «Сегодня мы с  горд I  
стью  говорим: все, чем  ны не богат наш  горный край, все, че I  
мы по праву гордим ся, это наглядное подтверж дение, своя I  
рода материализированны й гим н патриотизму, друж бе н бра I  
ству советских народов. Эго и  лучш ий материал д л я  вое ram I  
ния лю дей всех поколений в духе  беззаветной верности вдеі I 
интернационализм а»1.

С  деятельностью  Д ж .Р асулова, как главы  республики, свял I 
но строительство и  заверш ение (1961-1981 гг.) крупнейшей 1 1 
Ц ентральной А зии электростанции -  Н урекской  которая наш I 
валась интернациональной стройкой , а  возни кш ий новый цве I  
тущ ий город Н урек получил название город «Д руж бы  народов» I  
Эго название не случайно. Н у р екску ю  гидроэлектростанція I  
строила вся страна, представители  бо л ее  50  наций  и  народи» I  
стейС С С Р.

В её  стр о и тельстве  у ч а с т в о в а л и  м н о ги е  промышленнш I  
предприятия и  научн ы е у ч р е ж д е н и я  с тр а н ы . В проведена I  
научно-исследовательских р а б о т  и  п р о е к ти р о в а н и и  стройя I

1XIX съезд Коммунистической партии Таджикистана -Душанбе, 19Й I
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принимали у ч а с т и е  34  проектны х и 60 научно- 
исследовательских институтов.1

Проект строительства Нурекской ГЭС был разработан спе
циалистами института Всесоюзного проектно-изыскательского 
и научно-исследовательского Института «Гидропроект» им. 
С.Я.Жукова и его отделением в г.Ташкенте.1 2 *

Начало строительства Нурекской ГЭС совпало с избранием 
Дж.Расулова на долж ность первого секретаря ЦК КП Таджики
стана. Вновь избранный секретарь энергично взялся за решение 
вопросов организации работ и обеспечение интернациональной 
стройки необходимым оборудованием, техникой, механизма
ми, рабочей силой и специалистами.

Оборудование для ГЭС поставляли все союзные республики, 
около 300 предприятий страны. Столичные рабочие поставляли 
комплексные распределительны е устройства, г. Горький -  
нержавеющую сталь, М агнитка посылала высокосортную 
арматурную сталь, Кузнецкий машиностроительный завод -  
самоходные бурильные установки, Челябинск -  бульдозеры, 
У крайне -  краны грузоподъемностью 360 т, турбины и паровые 
затворы, Армения -  электрооборудование, Душанбе -  шифер, 
кирпич и цемент, Ленинградский завод гидромеханического 
оборудования изготовил и поставил затворы, Красноярский 
завод «С ибтяж маш » — подъемны е механизмы для щитов, 
Свердловский завод «Уралэлектротяжмаш» изготовил для 
Нурекской ГЭС -  9  уникальных электрических машин, каждая 
мощностью 300 тыс. квт., из Сибири поставлялся лес и т-д.1 
Белорусские автом обилестроители обеспечивали стройку 
могучими самосвалами «БелАз».4

В строительстве электрогиганта с первых лет бок о бок рабо
тали представители свыш е пятидесяти национальностей: инже-і 
неры, техники, строители, водители, каменщики, маляры, кра
новщики, бульдозеристы, проходчики. Они поставили перед] 
собой дель: производительно трудиться и закончить строитель-.]

1 М ирфазыл ов Я . Н аш  Н урек. -  Душанбе, 1978. -  С.6.
Лугманов Т. С трой ки  друж бы . -  Душанбе, 1984. -С.23.

5 С и . Н а и м о в  М . С оциально-экономические основы сближений 
социалистических нац ий . -  Д уш анбе, -  1986. -  С.94.

4 Лугманов Т. Стройки друж бы . -  Душанбе, 1984. -  С.26.
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ство досрочно. В их числе б ы л и  эн ту зи ас ты , прославлены I  
интернациональные бригады , Г ер о и  С оциалистического  Тру] I  
I  М .Ш арифова и А .Л ы сенко, засл у ж ен н ы е  строи тели  респубдЗ I  
ки -  Г .Трегубова и  Т .К ады рова, л ау р еат  Государственной пм I  
мии СССР -  А .Ш ильникова. Б о л ьш ая  сам о о тд ач а  каждого W I  
стника стройки, проф ессионализм , в заи м о п о м о щ ь были хам I  
тернымн чертам и трудового  к оллекти ва  н у р ек ск и х  гвдросірі I  
ителей. Э тот конкретны й при м ер убеди тельн о  говори т  о ценно I  
стах социализма -  патри оти зм е, ин тернационализм е, помета I  
взаимопомощ и.

Говоря об ин тернациональном  тру до во м  коллективе  и взан I 
мопомощи ум естно  сегодня вспом нить слова  рабочего  мещ I 
листа, тогда ещ е  деп у тата  В ерховн ого  С овета  С С С Р  Касші I 
Тохирова: «Д руж ба, р ож денная  в совм естном  трудеіокры ад 
человека, делает  его  сильнее , вселяет уверенность, что  он си 
собен на больш ее. Раньш е я бы л ш оф ером  в  колхозе им. Ж| 
нова Т урсунзадевского  района. П ереш ел на Алюминиевый jj 
вод, стал  членом  м н огонациональн ого , интернационально! 
коллектива. У чился в К раснотуринске, приобрел тамсйёциаш 
ноетъ электронщ ика, и , как многие мои земляки, горжусь, чі 
стал м еталлистом. И  в этом  больш ая заслуга м оих старших к 
варищей, наставников, опы тны х мастеров: Ю рия Александре 
вича Ж укова и  В ладим ира А лексеевича Я ковенко. Таких прі 
меров мож но привести  сотни из истории С оветского  Таджики
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тана. Они являю тся пионерам и интернационализм а и дружбе Н  
народов, глаш атаем  которы х являлся Д ж .Р асулов. Чувства rat I  
риотизма и интернационализм а пронизы вали м оральны й общ I  
советских лю дей. О б этих ценностях советского общества Дж.Р» § 
сулов приводил конкретны е прим еры  в своих  выступлениях в I  
жизни трудовых коллективов Т адж икистана. Н а  одном из со» К 
щаний работников идеологических органи зац ий  республики of Е 
приводил в пример слова одной  из рабо тн и ц  Турсунзадевского I  
алюминиевого завода. О на писала в  газете  зам етк у  следующего I, 
содержания. Своего отца я  не пом ню . О н  поги б  в  Великой ОіеЯ 
явственной войне. М еня воспитал д р у г  о тц а  -  Абдурахмон Ну К 
ров. Он узбек, м ать его  -  тадж ичка, а  ж ен а  русская. Так что I  
сама атмосфера моего детства бы ла п р о п и тан а  духом интерне* I  
ционализма. Таджикский алю м иниевы й зав о д , н а  котором я pa- 1
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ботаю, считаю второй моей семьёй, тоже коллектив многонаци
ональный. Здесь трудятся представители более шестидесяти 
наций и народностей. Помню время первого электролизного 
цеха. К нам приехали тогда специалисты многих алюминиевых 
заводов страны. Они нас учили, нам помогали, передавали свой 
опыт, сделали всё возможное, чтобы в короткий срок поднялся 
в Таджикистане гигант алюминиевой промышленности».1

Другим интернациональным трудовым коллективом являлся 
Таджикский алюминиевый завод. Это многонациональное ме
таллургическое предприятие рождалось и начало действовать в 
годы деятельности Дж. Расулова. На начальном периоде его фун
кционирования заводом испытывал большие труднош. Одной 
из них являлась нехватка квалифицированных рабочих и специ
алистов -  аллюминников. Для их подготовки в республике не 
было базы -  техникумов, высших учебных заведения. За реше
ние этой проблемы энергично взялся глава Компартии Таджи
кистана Дж.Расулов. Вопрос обсуждался на одном из заседании j 
Бюро ЦК КП республики, которые поручило соответствующим '] 
органам срочно принять меры по решению проблемы. Были даны ] 
заявки в РСФСР о подготовке кадров для Таджикского алюми- ] 
ниевого завода. В профессионально-технические училшца Рос- ] 
сийской Федерации бала направлена молодёжь. Первая группа 
была отправлена в 1973г. в  техническое училище №2 города : 
Краснотуринска Свердловской области.

После окончания учебы они получили производственную 
закалку, стали работать на заводе бригадирами, мастерами сме
ны, начальниками цехов, пополнили отряд инженерно-техничес
ких работников предприятий. Молодые специалисты здесь так
же проходили школу интернационализма и дружбы народов. 
Десятки выпускников Краснотуринского технического учили
ща на «ТаджАзе» стали передовиками производства, гордос
тью предприятия. Среди них -  Ахмад Ашуров, Хаким Хояму- 
родов, Абдухаким Рахимов, Абдухалил Рахимов, Хайдар Ка
дыров, Касим Тахиров и десятки других.2

Очень часто в своих выступлениях Дж.Расулов приводил их 
в пример как подлинных патриотов, которые отдавали свои зна-

1 Известия. -  1983. -  1 января.
'■ Лугманов Т . С тр о й к и  д руж бы . -  Душанбе, 1984. -  С55.
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ния, силы и умение для развития республики. [ С

В 60-80 годы интернациональные коллективы были на kJ  I 1 
дом промышленном предприятии, в каж дой строительной орЗ I  І 
низации. Например, в специализированной бригаде, котом I  
возглавлял депутат Верховного Совета Таджикской ССР М.1М I й 
рилов на строительстве здания Нурекской ГЭ С , работали пм 11 
ставители 18 национальностей. В бригаде работавших на щ  I е 
лых экскаваторах возглавляемой И. Колсснснко, иссі о щ  Ц  
шесть человек, но география их трудовой деятельности бш I J  
очень широка: М. Чумаченко приехал со строительства Брц Щ  

кой ГЭС, С.Федоров -  из Красноярска, А.Киреев ~ строит^ I  
Каракумского канала, сам бригадир был участником строитц Я  

ства Центральной ГЭС на В а х т е .1
Столь же интернациональной по своему составу была брил Щ  

да токарей, М .Хамидова на «Таджиктекетильмаше». И тац Я  

бригад в республике было десятки.
Для Дж.Расулова коллективизм был священным шдягис* I   ̂

Принцип коллективизма был закреплен в Конституций CCQI  
«Законом жизни коллективного общества является забота вд Я  

о благе каждого и забота каждого о благе всех».2
Коллективизм при социализме был неразрывно связан с п Н  

манизмом, гарантировал человеку, жизнь, не противостоял раз Я  
витию личности, а напротив, создавал реальные условия ді Н  
проявления его способностей. На этой основе складывался во I  
вый тип личности -  коллективист.

При социализме понятие «Я» превратилось в «МЫ», «МОЙ I  
-  в «НАШ». «Я» и «МОИ» исходили из сущности частносоо I 
ственннческой тенденции и психологии. Дж.Расулов беспощад К 
но боролся с такой психологией. Примером проявления истин 1 
ного патриотизма и интернационализма Вахшскую зону и ni I  
торая в 60-80 годы превратилась в настоящ ую зеленую долину I  
Принципы советского патриотизма в  социалистического интер I  
национализма своё полное воплощение наш ли в ежедневнш I 
делах миллионов советских людей, в патриотических почина*, I  
трудовых инициативах рабочих, колхозников и интеллигенции. I

1 Лугманов Т. Стройки дружбы. - Душанбе, 1984. -  С.46-47.
, 2 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистически* I  
еспубдик. -  М., 1977, -  с. 4.



Они проявлялись в движении новаторов я рационализаторов, 
передовиков производства, идущих в авангарде соревнованіи в 
других патриотических починах.

«Вахшская долина - бесценная жемчужина вашей прекрас
ной республики. Бе посещение для нас большая шкода. Мы во
очию видим здесь, что народная власть несет простым людвм 
счастливую жизнь. Мы видим, как крепка здесь интернациональ
ная дружба...»1 СУі и строки написала группа дехкан из соседне
го Афганистана, путешествовавшие по Таджикистану в поле 
1980г. В том же 1980г. в Таджикистане был выращен самый 
высокий урожай хлопка - Імлн. ІООтьк., и ДаьРасулов был удо
стоен высокой награды «Героя Социалистического Труда*.

Безгранична была любовь Дж.Расулова к земле и людям тру
да. «Земля -кормилица, источник благосостояния народ*. К вей 
надо относиться, как к материи, -  говорил он. ДжРасуаова а 
народе звали как фанатика хлопка. Он не уставал повторять, 
что хлопок -  это наш хлеб, ваше богатство. И в годы своей ра
боты прилагал вес усилия, требовал использовать все ресурсы в 
возможности для развития хлопководства.

Посетивший в октябре 1980г. Таджикистан, корреспондент 
японской газеты «Асахи» Така яма Сатоси о свояк впечатлени
ях писал следующее: «О Таджикистане и сто стояние у меня 
остаются самые приятные воспоминания. Душанбе - красивый, 
многонациональный город, где люди дружны я жяж радостны 
Республика поражает высоким уровнем развития экономики, 
науки, культуры, поражает потому, что в недалеком историчес
ком прошлом это был кран почтя сплошной неграмотности. 
Японским читателям будет интересно узнать о сегодняшнем 
Таджикистане»'.

То же самое говорили о Таджикистане в его ч>дя предста
вители десятка других зарубежных государств, оосеішяих 
нашу республику в период руководства Дж.Рвсулова.

Следует отметить, что интернационализм проплывая все 
сферы экономического сотрудничества рссиубдикн. Таджикс
кая ССР тысячами нитей была связана с экономической япгзныо 
других союзных республик, на интернациональной основе осу-

1 Коммунист Таджикистана. 1980.18 пока.
1 Там яш  31 о к т я б р я .
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ществлялись интенсивная производственная кооперация, t0J  
рообмен и научно-техническое сотрудничество. Представая I 
ли союзных республик систематически посещали друг друга! I 
обмену опытом работы.

Дж. Расулов был фанатически предан работе. Как руководЗ I 
тель, он был требователен, как партийный работник -  прошяй I 
телен, как человек он бьш скромным, честный, простой, до$ I 
рый, внимательный. Он достойно оценивал способных, предай I 
ных работников, к нарушениям партийной и государственно) I 
дисциплины пощады не давал. Непримирим был к фактам незд I 
стности, недобросовестности, к карьеристам, к равнодушна I 
руководителям.

Послевоенный период (1950-1980 гг.) трудовойетеятельноо 
та Дж. Расулова -  это период прогресса в республики во все 
сферах экономической и общественной жизни. Еще раз хоі I 
подчеркнуть: именно этот период жизни советского Шаджищ I 
тана являлся периодом его ускоренного социально-эіЦйрміги I 
кого и культурного развития республики. Партия и ||ветсі I 
правительство высоко оценили труд партийного рукрюдите.ті I 
Он бьш награжден десятью орденами Ленина, высоким звание 
Героя социалистического Труда.

Достойный сын нации Дж. Расулов предстает в истории я 
яркая личность, патриот и интернационалист, как блестящи 
пример беззаветного служения своему народу, своей Родине,
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НАБИЕВВМ.

НАУЧНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА 

В 60-80-Е ГОДЫ XX в.

Историю по праву называют памятью человечества. На от
дельных этапах истории рождаются личности, жизнь и особые 
заслуги которых перед отечеством и обществом как яркий фа
кел, освещают путь потомкам. «Престиж нации, - отмечает 
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмонов, - как прави- 

I ло, создают ее наиболее достойные представители. Если мы оки
нем взглядом исторический путь нашей нации, мы увидим, что 
поворотные этапы ее развития всегда были связаны с выдающи
мися личностями...

История свидетельствует о том, что никогда достижение в 
I независимости и обретение самосознания ни для одного наро

да не было легким процессом. Листая летопись истории тад- 
I жикского народа, мы видим, что на каждой ее странице золоты

ми буквами вписаны имена самоотверженных сынов нации. Их 
I имена навсегда останутся в памяти народа».1

Эту плеяду дополняет выдающийся политический и государ- 
I ственный деятель двадцатого столетия, патриот и интернацио

налист Дж.Расулович Расулов. Будучи руководителем Таджик
ской ССР, он придавал огромное значение воспитанию молоде
жи в духе дружбы народов Советского Союза

Выступая на XXIII съезде ЛКСМ Таджикистана 2 апреля 
1982г., Дж.Расулов говорил: «Патриотизм и интернационализм 
вошли в плоть и кровь, стали могучей движущей силой нашего 
общества. Мудрое руководство партии, братская дружба со 
всеми народами Страны Советов, единство воли и действий 
представителей более восьмидесяти наций и народностей, про-

1 Рахмонов Э . Душанбе g  город дружбы и братства. -Дуппшбе:Ирфов, 
1998.-С.22.
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жнвающнх в республике, были, есть и будут основой всех ycjJ 
хов Советского Таджикистана. М ы долж ны  и в п р е д ь  всемеро 
укреплять эту дружбу, беречь ее как зеницу о к а ...

Мы должны воспитывать м олодых лю дей  интернационалам 
тами не только во взаимных уваж ительны х отношениях, но и ш 
больших общегосударственных делах» .1

В решение этих задач весомый вклад внесли представители 
научной и творческой молодеж и Тадж икистана. Расш иряя сам 
зи со своими сверстниками из сою зны х республик, о н и  спосоя 
ствовали реш ению  таких огромны х задач, как п о в ы ш ен и е  нам 
ного потенциала Родины, сближение и обогащение национальны! 
культур.

Содружество молодеж ных организаций и  науки давняя t 
добрая традиция. Система деятельности молодежных органа 
заций по подбору, расстановке и воспитанию научной молодя 
жи склады валась в течение многих лет.

Растущ ий обмен научной информацией, проведение совки 
стных исследований и внедрение их результатов в произвол 
ство, подготовка научных кадров, непосредственные контакта 
м олодых учены х, а  такж е научных и производственных колли- 
тивов -  таков далеко не полный перечень разнообразных форд 
научно-производственного сотрудничества между Молодежью 
братских республик бывшего Советского Союза. Все эти направо 
ления отражали углубившееся разделение труда, специализацию 
и кооперирование в области научных исследований, интегра
цию науки с производством.

П ринципиально важное значение для объединения усилии 
ученых братских республик имело принятое в 1961г. Постанов
ление Ц К  К П С С  и Совета М инистров СССР «О мерах по улуч
шению координации научно-исследовательских работ в стране 
и деятельности А кадемии наук СССР» и образование Государе 
ственного комитета Совета М инистров по координации науч
но-исследовательских работ. Н а этот комитет возлагалось ру- 
ководство работой наушно-исследовательских учреждений по 
выполнению важнейших комплексных научно-технических про- 1 * 3

1 Речь первого секретаря ЦК КП Таджикистана Д.РЛ*асулова на ХХШІ
съезде ЛКСМ Таджикистана//Комсомолец Таджикистана. -  1982. -
3 апреля.
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блем, координация деятельности АН СССР, Академий наук со
юзных республик, министерств и ведомств по выполнению важ
нейший научно-исследовательских работ».1

Одной из форм сотрудничества молодых ученых Таджикис- 
I она с братскими республиками являлось участие во всесоюз- 
' них и региональных совещаниях, конференциях, симпозиумах 

и научных сессиях.
В 60-е и 80-е годы тесные контакты установились у научной 

I мпппДежи среднеазиатских республик. Исторически сложивша
яся общность материальных и культурных условий жизни на- 

I родов Средней Азии способствовала укреплению научных свя
зей этих республик. По мере развития науки связи эти расширя
лись и углублялись, что вело к ликвидации параллелизма и дуб
лирования исследовательских тем в научных изысканиях.

В 1962г. по предложению Президиума Академии наук Уз
бекской ССР было проведено совещание представителей Ака
демии наук среднеазиатских республик, которое определило 

[ первоочередные народнохозяйственные проблемы, по которым 
необходимо развернуть совместные исследования и установить 
порядок их координации.

В связи с выдвинутыми задачами определились головные 
научно-исследовательские учреждения. Так, Институт ядерной 
физики АН Узбекской ССР стал научно-экспериментальной базой 
для всех среднеазиатских республик. Ведущее положение в 
исследованиях, связанных с движением земной коры, занимал 
Институт сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН 
Таджикской ССР; разработку проблем цветных металлов 
возглавлял одноименный институт АН Кыргызской ССР, 
изучение и освоение новых территорий в пустынных и 
полупустынных районах Средней Азии направлял Инстаут 
пустынь АН Туркменской ССР.2

Определенных успехов добились молодые ученые в области 
социально-политических и гуманитарных наук. Они представ
ляли Таджикистан на различных международных, всесоюзных

I _________
1 См.: СССР на пути строительства коммунизма (1959-1970 гг.) • 

I М.:Политиздат, 1972. -  С.325.
2 См.: Тураев X. И н тернаци ональны е связи советской молодежв в 

I период зрелого социализма. -  Ташкент: Фан, 1985. -  С.76-77.
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и региональных конференциях |  симпозиумах. Так, в 1962г.Я 
Всесоюзном совещании историков в г.Москве вместе с акадЯ 
мнком ЛН Таджикской ССР З.Ш.Раджабовым принимал унаЛ 
гне кандидат исторических наук М.В.Бабаханов.1

Дальнейшему развитию сотрудничества молодых ученъ» 
Таджикистана с молодыми учеными братских республик епД 
собствовал созданный в 19б4г. но решению бюро ЦК Л КОД 
Таджикистана Республиканский совет молодых ученых испД 
цналнетов.

Важное место в научных работах вузов и НИИ среднеазйД 
скнх республик занимали исследования молодых ученых по вон 
росам советского патриотизма и социалистического интерн* 
цноналнзма. Так, в 70-е годы молодые ученые обществовед* 
принимали участие в работе Ташкентского межреспубликаня 
кого семинара-совещания по теме «Дружба народов и социаг 
стический интернационализм -  великая сила в борьбе за поя 
роение коммунизма», Ташкентской Всесоюзной научной коя 
ференции по теме «Торжество ленинской национальной? пой 
тики в СССР», в проходившей в Душанбе научной 'сессии Л 
тему «Закономерность перехода отсталых народов кВоциалюІ 
му и коммунизму, минуя капитализм». Большое число научнИ 
докладов молодых ученых среднеазиатских республик были 
представлено и на проходившем во Фрунзе семинаре-совещя 
нии по вопросам пропаганды идей дружбы народов и намнЛ 
лих других научных форумах.* 2

В исследуемый период ряд совещаний, конференций и сш | 
позиумов союзного значения по важнейшим теоретическим и  
народнохозяйственным научным проблемам проходил и в Тад-| 
жикистаяе.

Так, в сентябре 1962г. в г. Душанбе состоялась Всесоюзная 
сессия сейсмологов, в которой принимали участие сейсмологи 
строители, специалисты по сооружению сейсмостойких консті 
рукций и плотин из Москвы, Ленинграда, Сибири, братских рес-1 
публик Закавказья и Средней Азии.

Молодые ученые Института сейсмостойкого строительства I

'Ц Г А Р Т .-Ф Л 4 6 1 .-О П .5 .-Д 1 9 0 6 .-Л .1 5 3 . ■
2 Набиев В. Во имя дружбы и сотрудничества. -  Душанбе:Ш арки  озоА 1 

1997. -  С.73. J
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и сейсмологий АІI Таджикской ССР Сурат Рахимов, Туйгун Car- 
I диен свои выступления поспят или исследованию узлов крупно- 
I панельных домов, сейсмостойкости плотин ю местных матс- 
I риалов. Результаты проводимой ими работы пролившій свет на 
I возможное ти строительства круішонансльных домов в уклони- 
I их высокой сейсмичности Таджикистана, воздвижении самой 
I высокой в мире плотины Нурекской ГЭС.

Интересными были и доклады о применении злсктро-счст- 
I пых машин при расчетов сооружений молодых научных работ- 
I ников Б.Бсчиева, А.Бобокалонова, X.Садыкова.* 1

В 1967г. был проведен Всесоюзный симпозиум шпригоно- 
I  метрическим суммам, организованный но инициативе АН Тад

жикской ССР, Таджикским госуниверситетом им. В.ИЛсшша и 
I Математическим институтом им. В.И.Стеклова. В работе сим

позиума участвовали представители городов Москвы, Ленинг
рада, Ташкента, Вильнюса, Минска, Саратова, Куйбышева, Алыа-jfl 
Аты, Тбилиси, Харькова, Нукуса, Бухары, Самарканда, BopqdH 

I нежа, Майкопа и др. I
Наряду с ведущими математиками в области теории чиселіЯ 

работе симпозиума приняли участие большое число сіудеишЯ 
1 и аспирантов.2 1

В рассматриваемые годы силами медиков Таджикистана вЯ 
I содружестве с коллективами научных учреждений союзных реоЯ 

публик был организован и проведен ряд научных конференция 
Например, в ноябре 1973г. в Душанбе проходил II ВсесоюзИ 

I ный симпозиум медиков-эндоскопистов. В нем приняли учасЯ 
тие более 300 представителей РСФСР, Грузии, Латвии, ЛитаіЯ 
Эстонии и других республик -  специалистов в области эндосиД 
пических методов исследования заболеваний органов пищева- ™ 
рения. Было заслушано 85 докладов, отражавших использова
ние не только лабораторной, но и клинической практики всех 
разновидностей современной эндоскопии.3 

Одной из форм сотрудничества молодых ученых Таджикис-

1 См.: Маламуд А. Всесоюзная сессия сейсыодогов/ІКомсоиолец 
Таджикистана. -  1962. — 30 сентября.

I ЦГАРТ.-Ф .1 4 6 1 .-О п .5 .-Д . 1909.-Л.102.
S Си,; Богуманова 3.3. На пути культурного взаимообогащеша. - 

ДутанбеіДониш, 1988. -  С.16.
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тана с молодыми учеными братских республик являлось с о в м е і 

стное участие в разработке наиболее важных проблем.
В исследуемый период тесные контакты установили ученья 

Института ботаники АН Таджикской ССР с учеными братски 
республик.

В 1961г. в состав экспедиции ботаников на Дальний ВостоІ 
и Сахалин, организованной АН СССР, входил старший нага 
ный сотрудник Памирского ботанического сада М.Л.ЗапрягІ 
ев. Длительно работая во Владивосточном ботаническом сам 
и в комплексном научно-исследовательском институте АН ССЯ 
на Южном Сахалине, он изучал растительность побережий Тм 
хого океана, отбирал все интересное из окружающего расти 
тельного мира, собирая семена и саженцы растений, которые 
могли быть акклиматизированы в условиях Западного Памира.1

В начале 60-х годов Душанбинским ботаническим садом был 
разосланы семена 335 ботаническим садам Союза ССР. В своя 
очередь Ботанический сад Таджикистана получил из братскщ 
республик 57 посылок с 1827 образцами семян.

28 мая 1973г. Бюро ЦК ВЛКСМ принял Постановление 41 
работе комитетов комсомола Московской области поусилений 
роли молодых ученых и специалистов в повышении эф ф екта] 
ности сельскохозяйственного производства» и обязал комите
ты комсомола усилить внимание к вопросам общетеоретичес-І 
кой подготовки молодых ученых и специалистов, воспитаніи 
их в процессе труда на лучших традициях отечественной науки 
и передовой сельскохозяйственной практики.2

Руководствуясь данным постановлением, комитеты комсо
мола нацелили внимание молодых ученых на разработку ва» 
нейших проблем сельского хозяйства. Так, во Всесоюзном в»] 
учно-исследовательском институте хлопководства,' координи
рующим деятельность 36 научно-исследовательских и учебных 
центров СССР, молодежь не ограничивалась лишь передаче! 
результатов своих исследований специалистам сельского хозяй
ства, а непосредственно участвовала во внедрении их в пракга- 
ку хозяйств среднеазиатских республик. При этом разработан- * *

1 См.: Умнов Н. С берегов Тихого океана на Памир//Комсомолса 
Таджикистана. - 1 9 6 1 . - 2  апреля.

* См.: Документы ЦК ВЛКС. 1973. -  М.:Мол.гвардия. 1974.-С.85- j
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ныс методы п остоянно совершенствовались, обязательно учи- 
I ты вались м естн ы е условия.1

Дальнейшее развитие многоотраслевого сельского хозяйства, 
Г повышение урож ай н ости , улучшение качества производимой 
I продукции зави сят о т  реш ения целого комплекса фундаменталь

ных проблем науки . В едь недаром говорят: «Сегодня путь к изо- 
I биллю проходит через лабораторию ученых». Заманчивые цдеи 
I и сложные п роблем ы  ж дали молодых исследователей в згой об- 
I ласти. Н априм ер, в  институте биофизики и физиологии расте

ний разрабаты вались фундаментальные проблемы фотосинтеза 
I и на этой осн ове проклады вались пути увеличения освоения 
I солнечной энергии  растениям, что привело к резкому повыше- 
I нию их биологической  продуктивности.2

Огромную ро л ь  в  укреплении сотрудничества молодых уче-і 
I ных сыграли П остановление Бюро ЦК ВЛКСМ и Президиума |  
I Академии педагогических наук СССР от 29 апреля 1975г. «Об I 
I общественном совете по координации научных исследования 

проблем ком м унистического воспитания молодежи»1 и Поста-1 
I новление Бю ро Ц К  В Л К С М , Президиума Академии наук С С С Р , 1 
[ Коллегии М инистерства высшего и среднего специального об-1 

разования СССР, П резидиум а Академии педагогических наук I 
[ СССР от 12 м ая 1986г. «О  Совете по координации научных ис-1 
I следований проблем  молодеж и при ЦК В Л К С М , Академии наук I 
I СССР, М инвузе СССР и  Академии педагогических наук С С С Р».4 а 

Совет по к о о р д и н а ц и и  научны х исследований проблем 1 
молодежи б ы л  с о з д а й  в ц ел ях  содействия организации, 
координации и п о вы ш ен и я  уровня научных исследований, 
объединения уси ли й  учены х на разработку актуальных проблем 
комсомола и м о л о д е ж и , эффективного использования 
результатов исслед ован и й  в практике идейно-политического,

' См.: Г аф урдж анов  Э. М арш рутами молодости. -  М.:Мол.гвардва, 
19*1. - С .1 17-118.

2 См.: А ся м о в  М .С . Н ау ка  возрожденного народа II Ленин. Наука. 
Молодежь. -  М .: Н ау к а , 1980. -  С .138.

См.: Д окум енты  Ц К  ВЛ КСМ .1975. -М .:М ол .гварди* .1976 .-С .93- I

75.

4 См.: Д окум енты  Ц К В Л КСМ . 1986. -М .: Мол гвардия.1987.-С.7І-
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трудового и нравственного воспитания молодого поколения. (Ш  
являлся научно-консультативным органом , работающим J  
общественных началах.

Значительную роль в повышении теоретического уровня им 
женерно-технической и научной молодежи играли всесою зна 
конкурсы работ молодых ученых и специалистов п о  обществен 
ным наукам, проводимые с 1968г. ЦК ВЛКСМ совместно с Ака
демией наук СССР, Минвузом СССР, Минпросом СС С Р, Ана 
дсмией педагогических наук СССР.

Конкурсы оказывали значительное влияние н $ становление 
молодых ученых, исследователей. Например, во Всесоюзном 
смотре-конкурсе работ молодых ученых по о б щ ествен н а  
наукам, посвященном 100-летию со дня рождения В  .И . Ленина 
лауреатом стал научный сотрудник АН Таджикской СС1 
М.Диноршоев.1

Опыт показывает, что многие комитеты комсомолец совел 
молодых ученых ответственно подходили к проведении кон
курсов, рассматривали их как эффективную форму идейно-вос
питательной работы с молодежью.

Высокий авторитет завоевали всесоюзные конкурсы  на 
соискание премий ВЛКСМ в области науки и техники. Если] 
1967г. на соискание премии поступило 67 работ, то в 1980г. 1 
176, лауреатами стали соответственно 18 и 103 молодая 
ученых.1 2

Уместно отметить, что в 1981г. лауреатами превши Ленина 
кого комсомола стали научные сотрудники НИИ оснований I 
подземных сооружений им.Н.М-Герсеванова Иван Попусеня 
и Ирина Шитова.3

Прочное место в системе профессиональной подготовки шн 
учно-технической молодежи, в укреплении д р у ж б ы  народов за 
няли всесоюзные школы молодых ученых и специалистов но 
актуальным проблемам науки и техники, о р ган и зу ем ы е  1$

1 См.: Зикриёев Ф. Ленинский комсомол в условиях развитой
социализма. -  ДушанбеіДониш, 1985. |  С.219.

3 См.: Зудов И., Слепцов Н. Молодежь в науке и технике: Из опнч 
работы комсомола с молодыми учены м и  и специалистами І 
М.:Мол.гвардия, 1981. -  С.71.

3 ПА ЦПИ КПТ. -  Ф.36. -  Оп.25. -  Д.87. -  Л. 17.
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ВЛКСМ совместно с заинтересованными министерствами и ве
домствами.
I Творческое обсуждение совместно с ведущими учеными и 
[специалистами научно-технических и производственных про- 
;блем позволяло молодежи перенялъ богатый опыт старших по
колений, сконцентрировать свои усилия на узловых проблемах 
і ваучно-технического прогресса, осмыслить результаты своей 
работы. Так, перед участниками I Всесоюзной школы «Акту
альные проблемы современной физики» выступили известные 
ученые, академики Н.Г.Басов, Е.П.Велихов, А.В.Новоселова,
I Н.М. Эмануэль. Они наметили круг актуальных и еще не ре
шенных проблем современной физики, поделились своими мыс
лями о путях их изучения.1

Практика показала, что десятидневное пребывание в школе, і  
[по отзывам слушателей, дает гораздо больше, чем самостоя- J  
тельная работа по получению новой информации в течение не-1 
скольких месяцев. Только в 1981г. 28 молодых ученых респуб-Я 
лики участвовали в работе таких школ.2 
I В рассматриваемый период значительную роль в укрепле-1 
нни научных связей Таджикистана с союзными республиками* 
сыграли высшие учебные заведения.
■ Основное внимание молодых ученых вузов, было сосредо-1 
точено на решении важных народнохозяйственных проблем,! 
разработке актуальных направлений в естественных и обще- ] 
[ственных науках.

Углубился межнациональный обмен научной информацией 
путем личных контактов молодых ученых на научных конфе
ренциях, съездах, совещаниях, симпозиумах.
[ Сотрудничество молодых ученых ярко проявилось в области 
автомобилестроения. В частности, кафедрой автомобильного 
[транспорта Таджикского политехнического инстиіуга были 
проведены исследования надежности и долговечности 
'автомобилей ГАЗ-53 А в жарком климате и высокогорных 
[условиях, имевшие большое значенме для Горьковского 
автозавода. Лаборатория испытания автомобилей этого же вуза

' См.: Пастухов Б .Н .  Советская молодежь я  научно-технический 
проіресс//Ленин. Наука. Молодежь. -  54-55.

’ПАЦПИКПТ. -  Ф.36. -  О .  -  25. -  Д.87. -Л.17.



собрана богатый м атериал, позволивш ий  оценить ycaJ 
эксплуатации топливной аппаратуры автомобилей. На основе 
этих данны х в М оскве в  т а к с о м о т о р н о м  парке № 7 бі 
организован  ц е х -л а б о р а т о р и я , ч то  п о зв о л и л о  повысі 
техническую  культуру  обслуж и ван и я, д об и ться  снижеі 
расхода топлива и уменьшения загрязнения атмосферы газа 
за счет регулировки аппаратуры.1

Важнейшей вехой содружества М осковского госуниверси 
та им .Ломоносова с Таджикским госуниверситетом им.В. И..1І 
нина стало проведение совместной научно-методической ко 
ференции по вопросам организации и совершенствования р 
боты Совета молодых ученых и научно-исследовательской р 
боты студентов (НИРС).

По итогам конференции были разработаны практические р 
комендации по улучшению деятельности Совета молодых уч 
ных и НИРС и принято решение о ежегодном проведешш о 
вместных научно-методических конференций М ГУ им.М.ВЛ 
моносова и  ТГУ им В . И Л ен и н а.1 2

В 60-е и 80-е годы партийные и общественные орган;паи 
вузов Таджикистана проявляли большую заботу и об усилен 
научной подготовки студентов. Это объяснялось особо важи 
ролью науки в жизни студенчества. Овладение научными мет 
дами преобразовательной деятельности, достижениями научи 
го прогресса обогащало жизнь, укрепляло ее духовные основ

Особенно в этом направлении плодотворно работал флага 
вузов республики -  Таджикский государственный универаи 
им.В.И.Лснина.

Еще в 1961г. при научно-студенческом обществе (НСО)Ті 
жикского госуниверситета функционировал сектор связи с Л 
гимн вузами Советского Союза.3

Сектор установил тесную связь с 34 вузами СССР, в том ч я  
вузами братских республик  С редней  А зии  и Казахстан 
госуниверситетами Грузии, Украины.4

В 1964г. 43 студента Таджикского госуниверситета участи

1 См.: Тураев X. Интернациональные связи советской молодец 
период зрелого социализма. -  С.78.

2 ЦГА РТ. -  Ф.360. -  Оп.15. -  Д.1773. -  Л.107.
3 Там же. -  Ф. 1461. -  Оп.5. -  Д. 1905. -  Л. 185.
4 ЦГА РТ. - Ф .1 4 6 1 . -  Оп.5.—Д.1908. -  Л.170.
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вали в работе научно-исследовательских конференциях в горо
дах Ташкента, Еревана, Алма-Аты, Тбилиси и Баку.1

Активное участие принимали студенты ТГУ в научных кон
ференциях по историческим наукам. Так, в апреле 1969г. на 
фестивале друж ба университетов союзных республик в городе 
Харькове с научными докладами выступили студенты 2-го кур
са исторического факультета Г .Юсупов и студентка 2-го курса 
экономического факультета М.Олимова. Научными руководи
телями их являлись доценты М.Б.Бабаханов и Ф.Б.Зикриёев.2

В 1974г. в Таджикском госуниверситете им.В.И Ленина была 
проведена студенческая археологическая конференция. В ней 
приняли участие студенты из Самаркандского, Ташкентского, 
Ашхабадского госуниверситетов. В свою очередь студенты 
исторического факультета участвовали в работе ежегодной на
учной конференции археологов Средней Азии и Казахстана в 
г.Алма-Ате.3

Исторический опыт подтверждает, что в рассматриваемый 
период государственные и общественные органы уделяли по
стоянное внимание повышению и более полному использова
нию в интересах народного хозяйства научного потенциала 
высшей школы.

Профессорско-преподавательские коллективы, вузовский 
комсомол принимали эффективные меры по широкому привле
чению студентов к фундаментальным и прикладным исследо
ваниям, решению конкретных научно-технических проблем.

Например, в Ленинградском политехническом институте 
были выполнены комплексные разработки в области турбинос- 
троения для Саяно-Шушенской ГЭС, Нурекского, Рогунското, 
Калмыкского гидроузлов, ряда атомных электростанций.4

Студентами физического факультета ТГУ им.В.И.Ленина 
М.Белоконь и Н.Башмаковым на уровне изобретений были вы
полнены научно-исследовательские работы «Способ измерения 
энергии электромагнитного излучения» и «Способ ностировки

'Тамже.-ДЛ907. — Л-11.
!Тамже.-ДЛ911.—Л.78.
’ Там же. -  Ф.360. -  Он. -  15. -  Д.1773. -  Л.108.
' См.: Жуганов А.В. Приобщение к творчествуШаучное т в о р ч е с т в о  

оудеигов. -  М.:Мол. гвардия, 1984. -  С.8.
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г
элементов».

По этим работам были поданы заявки в Комитет по делая B j  
изобретений и открытий СССР и получены приоритетные справ- Я  
ки №  1435262 (26-25) и №  1490430 (26-9).' |  <

На Всесоюзном смотре технического творчества молодежи 
организованном ВДНХ СССР, студенты Таджикского политеи I  
нического института Г.Каримов за дипломный проект «Авто! I  
магические устройства для снятия АЧХ четырехполосника» ц I  
А.Бобнов, Ю .Иванов за комплексный проект «Жилой район ва] 
400 тысяч жителей» получили свидетельства Главного комитеі I  
та ВДНХ СССР и были утверждены участниками ВДНХ СССЯ I  
за № №  226893 и  226896. . [і

Кроме того, Г.Каримов был представлен к награждению бром I 
зовой медалью ВДНХ СССР.2 I j

Больших успехов достигли студенты архитектурного отдм щ  
ления Таджикского политехнического института на Всесоюзном I  
смотре дипломных проектов архитектурных вузов СССР в г.Брм I 
сте. Дипломный проект С.И.Чернюка «Автосборочный завода I 
г.Душанбе» был удостоен диплома I степени, а проект Н.ФедоІ I 
сова «Аэропорт в г.Душанбе» -  дипломом II степени.3

Для многих студентов приобщение к научному творчеству! I 
начинается с первой вводной лекции, с первой лабораторно!] I 
работы, I  первого самостоятельно выполненного реферата. Ран I 
витию творческих способностей и исследовательских навыкоД 
вузовской молодежи способствовали различные олимпиады, В- 
конкурсы, викторины по общеобразовательным и специальньшВ 
дисциплинам. Большую популярность в высших учебных заве-И 
дениях завоевала Всесоюзная олимпиада «Студент и научноД 
технический прогресс», которая в университетах и институтаЛ 
поводилась по решению М инвуза СССР и ЦК ВЛКСМ с 1973іЛ 

В 1974г. участники этой олимпиады в г. М оскве студент» 1  
библиотечного факультета Таджикского государственного ив- I 
статута искусств Э.Левитина и Л .Рахматова были удостоена I 
дипломами I степени.4

О масштабах и популярности этой формы работы свидетели I

1 ЦГА РТ. -  Ф.360. -  Оп. -  1 5 .1  Д.1758. -  Л .150. 
1 Там же. -  Л.155-156.
3Там же. -  Д.1773. -  Л.109.
4 ПА ЦПИ КПТ. I  Ф.36. -  Ор.20. -  Д .67. |  Л . 13.

1І6.
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ствует то, что в олимпиаде, посвященной 60-летию образова
ния СССР, участвовало свыше 80 % обучающихся на дневном 
отделении.

За успешное участие во Всесоюзной олимпиаде «Студент и 
ваучно-тсхнический прогресс» команда Ленинабадского госпе- 
динститута им.С .М .Кирова была награждена специальным при
зом редакции «Учительской газеты».'

В годы одиннадцатой пятилетки но предложению комитетов 
комсомола проводился Всесоюзный тур Олимпиады, ставший 
своеобразным командным первенством сборных студенческих 
команд по различным предметам и специальностям.

В частности традиционным стала проводимая на базе Ду
шанбинского госпединститута Всесоюзная олимпиада по био
логии. Это был подлинный праздник дружбы представителей 15 
братских республик, городов Москвы и Ленинграда. Олимпиа
да по биологии успеш но сочеталась с вечерами интернациональ
ной дружбы, встречами с творческой молодежью Таджикиста
на, знакомством с историей и культурой таджикского народа.1 2

Опыт показывает, что предметные Олимпиады стимулиру
ют развитие у  студентов творческих навыков в решении нестан
дартных задач, умение синтезировать знания учебных дисцип
лин применительно к особенностям конкретных особенностей 
науки, техники, производства.

Одной из замечательных традиций студенчества, органичес
кой частью учебно-воспитательного процесса в вузах, эффек
тивным средством формирования политического мировоззре
н и я  студентов, развития их творческих способностей являлся 
Всесоюзный конкурс студенческих работ по общественным на
укам, истории В Л К С М  и международного молодежного движе
ния, завоевавший больш ую  популярность, прочный авторитет 
и признание ш ирокой общественности.

Представители многонациональной студенческой молодежи 
Таджикистана такж е принимали активное участие в организации 
и проведении данного конкурса. Так, еще в 1968г. в пЛенинграде 
очень тепло приветствовали  лауреата первого Всесоюзного

1ЦГА РТ. -  Ф.360. -  О п. -  15. -  Д .1 7 7 3 .-JL109.
2 См.: Маткудов Н. Интернациональное воспитание молодежи в  

условиях научно-технической революции. -  Душанбе, 1985. -  С.9.
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v. чѵ> ѵ ** *л ѵ«чч\*к«\ уѵпЧч пч'оОіпѵѵпч'Иимм Щ ушм. нѵц\рщЯ 
g ІКСМ І  ЧСЖК>Нік|ЧѴДШ  ̂ ЧчѴЧОДСЖИОІ'О лннжстн  м И  
* Я!іжШТ»СШШ UUhKWK> АЗИМОВ)! .’

Ц\]Ѵ*гач* 1 \ к\>мк>|ччд іШ общественным щ Ш
ЧХЛМ. ИОППИИ ВЛКСМ И МСЖ\ѴНарОДНОГО молодежного двнж̂  
иия с гад* Мухаммад фадрух* Фарида Рдеулона (Таджикски 
Ѵѵ ганеппутТ Маямка Зякрвёсва, З&фар Саидов (Таджикски
rOC> HKBC|4'*TCt) и дрд

Однако іглчснне тематики конкурсных работ показывает, что 
счиыпкнство нз них ноендо конъюнктурный характер. В чась| 
ностн. в них ведущее место занимали ленинская тем атика, гема 
руководящей роли Коммунистической партии.

Участвуя в научно-исследовательской работе, юноши н де. 
вушкн не только приобретали необходимые знания и навыкқ 
вносили вклад в решение задач науки, техники и произволе™ 
ао и развивали свои творческие способности, формировали вы
сокие гражданские качества, воспитывали в себе чувства под- 
зинного патриотизма и интернационализма.

В исследуемый период еще большее развитие получила тра
диция взаимопомощи в подготовке кадров молодых ученых. В 
;вязи с быстрыми темпами развития всех отраслей народного 
созяйства и культуры, Таджикистан остро нуждался в квалифи* 
тированных научных кадрах по естественным, техническим і 
кономическим специальностям. Удовлетворить возросшую 
отребность в кадрах молодых ученых самостоятельно респуб-1 
ика не могла. Поэтому подготовка кадров молодых ученых в I I  
ратских республиках осуществлялась в различных формах (че* I 
ез аспирантуру, докторантуру, стажировку и т.д.) как в акаде- I 
гических институтах, так и в вузах. Например, в 1961г. 8 моло* I 
ых специалистов ТГУ им.В.И.Ленина по специальностям ма* II 
ематики, физики, геологии, таджикского языка были команде* I 
ованы в вузы и НИИ городов Москвы, Ленинграда, Воронежа, 3 
ашкента, где проходили конкурс для поступления в аспиран* 1 
УФУ под руководством видных ученых союзных республик. I 
роме того, 3 человека по специальностям дифференциальные у

‘ ПА ЦПИ КПТ. -  Ф.36. -  Оп.16. -  Д.36. -  Л.28. I
2 См.: Зикриёев Ф. Ленинский комсомол в условиях развитого I 

ншалнзма. -  С.223.
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ицмШИЯі wopi «жичееквя химии, истории КПССобуадлмм 
ѵ ,нМіи\|Ѵ Лснингридокого, Pl4'WHv.'KOU',C'HCpJUH>»CKW\iyim-

N 1959« 1962 гг, н аспирантуре Академии общественных мук 
^ Ц К  К1ICC обучался и успешно защити кандидатскую днс- 
Смаппо молодой историк Х.А.Ахмсдов.’

Весомое зиачоше в подготовке кадров молодых ученых сыт- 
міі' го, что в 1967г. по решению Государственного Комитета 
й'я'га Министров Таджикской ССР по неуке и технике Tas- 
Ішкскому і\ѵ \ ннверсіпѵту была разрешена подготовка стаже- 
]\ і= исследователсіі. что создавало резерв для последующего 
вправления их в целевую межведомственную аспирантуру. 
Только в 1967г. 27 ученых учреждении н вузов Москва 7 ис
следовательских институтов и Ленинградский университет го
товили молодых ученых для Академии наук республики.’

Выполняя решение ЦК КП Таджикистана и Совета Министре» 
республики от 22 декабря 1967г. «Об улучшении подготовки , 
научных и научно-педагогических кадров", научные у’фежде-! 
ння активизировали подготовку научных работников, особенно і 
через целевую асшрантуру.

В целом за 1966-1970 гг. в целевую аспирантуру направлено 
145 человек.4

В 70-80-е годы в научных учреждениями продолжалась под
готовка кадров через целевую аспирантуру. В годы девятой ш- 
тнлетки в нее было направлено 164 человека. Кадров высшей 
квалификации готовили 41 Н И И  и вузы нашей страны. Анало
гичная картина интенсификации научных исследований в зги 
годы имела место при подготовке научных и научно-педагоги
ческих кадров для вузов и других отраслевых научно-исспедо- 
шельских учреждений республики. С середины 70-х годов поз- * *

1ЦГА РТ. -Ф.14610. -  Оп. -  5. -  Д.105. -  Л.176-179.
•' См.: Ахмедов Х о м и д /Э н ц и кл оп ед и яи  советии тоник. Ҷ.1.С337; Дусп» 

X Чашмаи маърифат/ЛІаёми Д уш ан бе, 1991,31 май.
’См.: Богу манова 3 . Дружба и  сотрудничество Т  аджикистана с братский» 

республиками С С С Р  в условиях разви того  социализма. -  Душанбе, 1981. -  
С.108.

*См.: Богу м ан о в а  3 . Дружба и сотрудничество Таджикнегана с братским» 
республиками С С С Р  в условиях разви того  социализма. -С . 108.
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готовка научных и научно-педагогических кадров как вы  
; по СССР, так и в Таджикистане бы ла поднята на качесіы 

новый уровень. В октябре 1974г. Ц К  К П С С  и Совет Минигі 
СССР приняли Постановление «О мерах по дальнейшему' 
вершенствованию аттестации научных и научно-педагоіи 
к их кадров», на основании которого Высшая аттестацио* 
комиссия при Министерстве высшего и среднего специальа 
образования СССР была преобразована в Высш ую атгеси 
о иную комиссию при Совете М инистров С С С Р.

Определенная работа по совершенствованию научных ц 
ров была проведена и в Таджикском гос^ниверситете. С ІЯ  
по 1985 гг. 28 преподавателей университета защитили докм 
кие и 163 кандидатские диссертации.1 Государственной в 
пекцией ВАК СССР было констатировано, что серьезная рй 
та по повышению уровня общенаучной и теоретической под 
товки аспирантов ведется в М осковском, Ленинградском, К 
евском и Таджикском государственных университетах.1 2 3

Ведущие вузы республики также широко использовали в 
можности школы повышения квалификации. За годы девяп 
пятилегки прошли повышение квалификации 1749 препода 
телей вузов. Более половины из них в — б ратски х  республика 

В свою очередь Таджикистан оказывал большую помов 
братским республикам в подготовке кадров молодых ученц 

С 1962г. по 1970г. при Таджикском го^университетс им.! 
И.Ленина защитили кандидатские диссертации около 40 чел 
век из разных республик, в т.ч. из Узбекистана, Киргизии,Ту 
кмснии, РСФСР, Армении, Украины и других.4

Особенно хочется отметить заслуги Института гастроэіпр 
логин АН Таджикской ССР. Он стал первым в Советском Сов 
институтом по разработке патологии органов пищеваренм 
печени. По специальности «гастроэнтрология» здесь проход 
ли специализацию и подготовку врачи, научные работник!

1 См.: Н азарш оев Н .М . И н те л л и ге нц и я  Т а д ж и к и с тав м  
ДупшнбегДониш, 1985. -  С.63.

2 Бюллетень В А К  при Совете М инистров СССР. —1984. - № 6,-С
3 См.: Богуманова 3.3. На пути культурного пзаимообогащешиі. -Cl
4 ЦГА РТ. -  Ф. 1461. -  On. -  5. -  Д. 1905. -  Л. 163.
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аспиранты со всех концов Союза -  из Сибири, Узбекистана, 
Киргизии и других республик. Институт завоевал широкую из
вестность своей лечебной работой. В его клинике лечились боль
ные из Москвы, Якутии, Узбекистана, а также с Дальнего Вос
тока, Украины и Урала.1

Рост численности научных кадров в Таджикистане позволил 
значительно расширить фронт научно-технических исследова
ний и явился одной из существенных предпосылок развития ряда 
важных научных исследований. Быстрые темпы роста научных 
работников в республике привели к выравниванию научно-тех
нического уровня по отношению к другим союзным республи
кам. Более того, в Таджикистане темпы роста численности на
учных кадров значительно превышали мировые. Если числен
ность наушных работников мира удваивалась примерно каждые 
10-15 лет, то в республике за этот период она утроилась.1 2

Таким образом, благодаря усилиям молодых ученых брата-1 
ких республик был внесен огромный вклад в развитие науки н 
технического прогресса.

Творческое взаимовлияние и взаимообогащение нацио
нал ьных культур являются сложной проблемой, охватывающей ] 
все сферы духовной жизни и имеющей разнообразные формы 
проявления. Этот процесс совершается в просвещении, науке, 
литературе, искусстве и других областях духовной жизни об-1 
щества. Важное место в этом многостороннем процессе при- 
надлежит взаимообогащению народов в области художествен-; 
ной культуры.

Развивая эту мысль, Дж.Расулов в статье «Великий Огабрь 
в исторических судьбах таджикского народа» писал: «Таджик
ская советская культура представляет собой органическую 
неотъемлемую часть Многонациональной советской культуры. 
Расцвет культуры таджикского народа обусловлен в значитель
ной степени постоянным и тесным общением, взаимовлиянием 
и взаимообогащением социалистических культур братских со
ветских народов, и  прежде всего благотворным влиянием рус
ской культуры, русского языка, ставшего языком межнациональ-

1 См.: Наука Советского Таджикистана. -  Душапбе:Дошіш, 1974. -  
С. 153.

2 См.: Назаршоев Н.М. ̂ Интеллигенция Таджикистан. -С.63.
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ноге общения. Могучий язык великого русского народа открыл 
таджикскому народу доступ к богатствам мировой культуры, 
дал возможность многим лучшим произведениям таджикских 
мастеров художественного слова выйти на общесоюзную и ми
ровую арену. Благодаря русскому языку богатое наследие ве
ликих таджикских поэтов и мыслителей прошлого стало досто
янием народов Советского Союза и многих стран мира».1

Важную роль в деле взаимного обогащения национальных 
культур играли молодые писатели. В решении этих задач широ
ко использовались возможности конференций, семинаров и 
встречи молодых писателей.

В 1974г. по инициативе ЦК ВЛКСМ собралось первое Все
союзное совещание молодых писателей. Всесоюзные совеща
ния молодых писателей стали доброй традицией, они Способ
ствовали развитию советской литературы, еще более укрепляли 
сотрудничество молодых литераторов Советского Союза. В 
состоявшемся в мае 1963г. четвертом Всесоюзном сотйшании 
участвовал Мумин Каноат.1 2 * *

В марте 1979г. в Москве было созвано седьмое Всесоюзное 
совещание молодых писателей. В нем участвовали более трех
сот литераторов, пишущих на 46 языках народов СССР. Тад
жикскую республику представляли Зульфия Атоуллоева, Рах- 
мат Назри, Камол Насрулло, Абдурофеъ Рабиев, Абдухамид 
Самадов.

В совещании, проходившем под девизом «Герои :великих 
строек -  герои молодой литературы», приняли участие молодые 
литераторы БАМА, КамАЗа, «Атоммаша» и Нурекской ГЭС, 
Тюменской области и Нечерноземья, Сибири и Дальнего 
Востока.5

В целях дальнейшего укрепления и развитая литературных 
объединений, повышения качества их работы 6 марта 1979г. 
Секретариат ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства культуры 
СССР, Секретариат Правления Союза писателей приняли 
Постановление «О мерах по улучшению работы литературных

1 Под знаменем Октябре. -  Душанбе: Ирфон, 1977. -  С.28-29.
2 ПА ЦПИ КПТ. I  Ф.36.1 On. 13. а Д. 10. -  Л.53.
> См.: Седьмое Всесоюзное совещ ание м олоды х писателей. -

М.:Мол.гвардия, 1979. -  С.3-4.
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о б ъ ед и н ен и й » , в котором  бы ла одобрена инициатива 
издательства Ц К  ВЛКСМ  «М олодая гвардия» по выпуску 
сборника произведений наиболее талантливых членов ведущих 
литературных объединений страны.1

Благодаря этому издательству всесоюзный читатель позна
комился с творчеством молодых литераторов Таджикистана. В 
сборник «Молодые поэты Средней Азии и Казахстана» (1982г.) 
были включены стихи молодых поэтов Зулфии Атоуллоевой и 
Рахмата Назри.

Издательство «Молодая гвардия» в серии «Молодые голо
са» выпустило произведения Хабибулло Файзулло «Яблонька» 
(1972г.), Сандали Мамура «Истоки» (1978г.), Сатгора Турсуна 
«Лук Рустама» (1979г.), Гулрухсор Сафиевой «Зеленая колы
бель» (1981г.), Абдурофеъ Рабиева «Когда ушел Дорбоз» 
(1982г.) и др.

Большое значение в деле широкого ознакомления таджике! 
ких читателей с литературой братских республик играет лите* 
ратурный перевод. В рассматриваемый период худож ествен 
ные переводы приобрели поистине государственный размах и! 
значение. Большая работа в этой области проводилась молодея 
ми писателями в связи с проведением декад и недель литератуГ 
ры и искусства. Так, в 1961г. накануне проведения Недели кир-3 
гизской литературы в Таджикистане молодой писатель ФазлидТ 
дин Мухаммадиев перевел на таджикский язык повесть Чингиза 
Айтматова «Джамиля», а молодые поэты Кутби Киром, Аслам| 
Атхамов, Басир Расо книгу стихов Кубанчибека Сатилганова.*®

В предверии Недели украинской литературы в Таджикиста
не Мумин Каноат перевел на таджикский язык поэму Т.Г.Шев- 
ченко «Катерина», в работе над переводами для сборника «За
вещание» участвовал Кутби Киром.3

В 60-80-е годы молодые литераторы Лоик Шерали перевел 
сборники ст и х о в  С .Е сен и н а «П ерсидские мотивы», 
С .Капутикяна «Л ун н ы й  свет», Э.М ежелайтиса «Путевые

' См.: Документы Ц К  ВЛКСМ.1979. -М.:Мол.гвардия, 1980. -С.183. 
2 См.: Гойф м ан  Д . Д руж ба братских литератур II Комсомолец 

Таджикистана. -  1961. -  4  июня.
1 См.; Абулхаев Дж. Чудесный букет/ЛКомсомолец Таджикистана. -  

1 9 6 1 .-8  октября.
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раздумья»; Саттор Турсун -  отдельные произведена, 
М.Мураталиева, Э. Агзамова; Гульрухсор Сафиева -  избранны, 
стихи О.Бергольц «Любовь к жизни», антологию поэтес. 
Советского Союза «Поющий цветник»; Абдухамид Самадов. 
повесть Н.Думбадзе «Кукарача»; Джамолиддин Каримзода. 
сборники стихов М .Бобоева, О.Хаджиева «Мелоди,! 
благодатного края», А.Балтакиса, А.Жукаускаса «Звезды 
Литвы»; Джонибек Акобиров |  сборник В.Шукшина Рассказы» 
и др.'

В этот же период на другие языки братских народов бнлн; 
переведены произведения молодых писателей Таджикистана 
Так, поэма Мумина Каноата «Днепровские волны», сборвщ 
«Мечта молодости» Абдухамида Самадова, сборник юморис
тических рассказов «А для чего друзья» Насрулло Асадуллоещ 
были переведены на русский язык, сборник повестей и расска
зов Маъруфа Бободжанова «Последняя ночь» -  на іирмянскв 
язык, повести Саттора Турсуна «Жизнь красных холмов» и «Луи 
Рустама» -  на эстонский и узбекский языки.1 2

Произведения молодых литераторов переводились на мт- 
гие языки народов СССР. Этому в значительной мере способ
ствовал растущий год отхода масштаб изданияшереводнойлі- 
тературы. Только в 1980г. в Советском Союзе книги и брошю
ры переводились с 64 языков народов СССР и 47 языков наро
дов зарубежных стран. Доля тиража переводной литературы к 
всей печатной продукции республик Средней Азии составляя 
41 %.3

Практика сотрудничества комсомола с писательской моло
дежью выработала, кроме коллективных, и индивидуальны! 
формы работы, включая и творческие командировки, социальна I  
заказ.

По командировкам ЦК ЛКСМ Таджикистана поэты Мумш I  
Каноатов, Сандали Мамур, Хабибулло Файзулло и Сатир I  
Турсун совершили поездки до местам, где гремели бок I  
фашистами, где сражались воины-таджики, отдавшие свою жв® I

1 См.: Писатели Таджикистана. -  С.46, 169, 349, 365, 407,483.
2 См.: Там же. -  С.101,162, 349,408.
3 См.: Народное хозяйство СССР за 70 ле-пЮбилейный стат.ежегода® 

-  М:Финансы и статистка, 1987. -  С.578.
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за свободу Родины. Так родилась поэма «Голоса Сталинграда» 
М.Каноатова, цикл поэмы «Голос Хатыни» Х-Файзулло.1

В практике работы с молодыми литераторами утвердились 
творческие командировки на ударные комсомольские стройки 
Советского Союза. Благодаря этим командировкам укреплялись 
связи с молодыми представителями рабочего класса. И м е н н о  
после таких командировок появились очерковые книги Ато Хам- 
дама «Две недели на БАМе», «Ключ к  сердцу», Мухамаджона 
Мирзошоева и Ахмада Алимова «Высокое гнездо», Бахтиера 
Муртазоева «Поэма братства», где рассказывалось о жизни и 
быте тех, кто по путевкам комсомола добровольно отправился 
наразличные стройки Советского Союза, кто трудился там, не 
покладая рук, и продолжал замечательную традицию -  эстафе
ту дедов и отцов, кто уже в молодые годы снискал трудовую 
славу,* 2

Молодой поэт Рахмат Назри также много ездил по комсо- I 
мольским путевкам на ударные стройки, творческая дружба свя- I 
зывала его с матросами Тихоокеанского флота.3

Важное место в жизни молодежи, в  формировании личности |  
занимает театр. Народы Советского Союза благодарны всем, I 
кто средствами театрального искусства боролся за умы и души t 
молодежи, воспитывая в подрастающем поколении идейную 3 
убежденность, высокие моральные и волевые качества, умение § 
видеть и ценить прекрасное, утверждать его в жизни. Даже в 
классическом репертуаре артисты, выходя на сцену, несли зри- j 
теням не только мысли художников прошлого, но и дыхание 
современного мира. Не стареет театр и потому, что каждый год 
в него вливаю тся новые творческие силы.

Содружество лю дей разных национальностей плодотворно 
сказывались на творческом процессе. Так, создание и постановка 
оперы « В сад н и к  револю ции» — результат сотрудничества 
многонационального коллектива талантливых специалистов. 
М узыку о п е р ы  н а п и с а л  тад ж и к ск и й  композитор Дамир 
Дустмухамедов, поставили  ее главный режиссер Киевского

! См.: Левина Н. Творчество молодыхУ/Агитатор Таджикистана.1975. 
№2 L -C .1 2 .

2 См.: Набиев В. Комсомол и культура. -  Душанбе, 1987. -  С.З.
’ См.: Писатели Таджикистана. -  С.256.
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академического театра оперы и балета, Народный артист СССР 
лауреат Государственной премии Дмитрий Смолил, дирижер.! 
Ибодулло Абдуллоев, художник -  Владимир Серебровский 
Т.Д.'

Руководство республики, лично Дж.Расулов придавали боль 
шое значение подготовке молодых профессиональных актеров I 
в центральных художественных вузах Советского Союза. Так,в! 
1966-1971 гг. и 1971-1976 іт. таджикскую студию Государствеа. 
ного ордена Трудового Красного Знамени и ордена Дружба' 
народов Института театрального искусства им.А.В.Луначарс.| 
кого успешно закончила группа талантливой молодежи -  Д.д. 
лиматов, З.Джавадов, М .Обидова, А.Кадыров, Д.Умарова, 
И.Машрабов, Т.Бахромов, З.Туйчиева и др.2 Именно вынусь 
ники третьей таджикской студии Таджикский государственный 
молодежный театр им.М.Вахидова.

Надо отметить, что в становлении таджикского балета боль
шую роль сыграла прославленная ленинградская школа, в част
ности Государственное хореографическое училище им.А.Я.Вь 
іановой.

Ведущий состав театра оперы и балета им.С.Айни - Народ
ная артистка СССР М.Сабирова, народные артисты Таджикс
кой ССР М.Бурханов, Б.Исаева, заслуженные артиста респуб
лики К.Холов, С.Узакова, К.Джаиатчадс, Ш.ТурДиева и друга 
являлись выпускниками именно этою учебного заведения.

Партнерами М.Сабировой были ведущие солисты театров 
бывшего Советского Союза Г.Ледях, Б.Хохлов, В.Тсдссвиі 
Москвы, Н.Доліушип, Ю.Соловьсв из Ленинграда, П.Абагия 
из Улан-Удэ, М.Мамедов из Баку, В.Кастьян из Еревана, Б.Дтку- 
рабасв, В.Кормилнн, К.Холов, ГXоловянц из Душанбе.’

I Іо постоянным партером  у нес был чут кий и надежный тмо- 
ционалытый и пластичный танцовщик Музаффар Бурханов. В 1

1 См.: Бурмистрова Т.Ю., Димитриев О.А. Дружбой 
ешгочеішысіКультурн межнационального общения в СССР. -  М.тМмсль 
1986. -  С. 126.

1 См.: БриснаВсшйі О. Национальные студии I 'ИТИСЛ//Восиитаіій( 
актеров а национальных студиях. - М., 1979. -  С. 162-163.

’ См.: Пурджатюй Н.Х. Малика Собирона всегда живая и любами* 
Царица тайца. Душатібс:Адиб, 1992. -  С.28.
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июне 1964г. М .С абирова и М .Бурханов на Первом международ- I 
ном конкурсе артистов балета в Варне (Болгария) получили вто- I 
рую прем ию  -  серебряны е м едали и почетное звание лауреа- I 
тов. И сполнение дуэта из балета «Тропою грома» К.Караева 
стало одним  из центральны х событий на конкурсе.1

Д о  60-х годов передовые музыкальные театры Украины, Гру- 
зии, А рм ении, П рибалтики с высокой культурой и богатыми 
традициям и посы лали лучш их своих представителей во всемир
но известны е театры М осквы и Ленинграда. В 60-80-е годы в 
это созвездие замечательных талантов многонационального со
ветского искусства выдвинула лучшие свои кадры и Средняя 
Азия. Эстаф ету от М алики Сабировой приняли другие таджикс
кие артисты . Например, солист театра оперы и балета им.С.Ай- 
ни Владимир Каримов стал лауреатом Всесоюзного конкурса 
вокалистов им.М .Глинки и был приглашен на работу в Г о с у д а р ем  
ственны й академический Большой театр Союза СССР.

Выітускник Л ениш радского хореографического училинц^И  
Фаррух Рузиматов в 1981г. егал солистом Ленинградского т е ^ Н  
атра оперы и балета им.С.М .Кирова.

В исследуемые годы постоянно углублялась интсрнациода^І 
лизация сферы жизни молодежи, становились мног ообразны 
по формам взаимовлияние и взаимообогащснис творческой 
лодежи. Особенно это проявилось во все расширяющихся м ае^ В  
штабах проведения декад, недель и дней культуры и науки, л и - . .ч 
тературы  и искусства, гастролей молодежных и с а м о д е я т е л е н  
гш х коллективов. чЦИ

Т  ворчсскис молодежные коллективы были активными участ- 
н и к а м и  и организаторами многих интересных начинаний в пе
риод проведения в 1974г. фестивалей искусств «Весна Ала-Тоо» 
в Киргизии, искусство народов СССР в Узбекистане и Туркме
нии, дней  советской литературы , такж е дней Ленинграда и Мос
квы в Тадж икистане. В дни ю билеев и знаменательных дат юно
ш ество среднеазиатских республик еще раз продемонстриро
вало неразры вное единство национальных и интернациональ
ных интересов, друж бы  народов Советского государства.

С ам ы м  интернациональны м  из всех видов искусства являет- 1

1 См.: Собирона М. Балет моя жизнь//Коммунист Таджикистана.
1975. -  22 февраля.
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см музыка. Поэтому огромное значение й духовном ішнмообо. 
пицснни народов приобретает распространение лучших прощ. 
ведений музыкального творчества.

В 60-80-е годы приток в Союз композиторов Таджикистана 
национальных кадров, получивших образование в лучших кон
серваториях СССР, сыграл значительную роль в дальнейшем 
процессе взаимообогащения национальных культур.

Так, с 23 по 30 марта 1963г. в г.Москве проходил второй 
пленум Союза композиторов СССР, посвященный Творчеству 
молодых. Участники пленума познакомились ссимфоничесной 
поэмой Шарофиддина Сайфидцинова «Золотой кишлак» в ис
полнении оперно-симфонического оркестра Всесоюзного радио 
и телевидения. Дирижировал оркестром лауреат Всеукраииско 
го конкурса Игорь Блажков. За эту симфонию молодой таджик
ский композитор Ш.Сайфиддинов был удостоен Диплома I сте
пени.1

В 1973г. поэма Фируза Бахора «Мароканда» украсила про- 
грамму фестиваля советской музыки в Англии. Это было одно 
из тех произведений, которые, как писал впоследствии лауреат 
Ленинской премии Т.Н.Хренников, «продемонстрйровали пе
ред английскими слушателями многонациональную палитру со
ветской музыки». §

Эту традицию композиторов старшего поколения успешно 
продолжили молодые композиторы. Например, Толиб Шахид» 
написал балет «Память сердца» -  о подвиге Талбака Лолаева.

Активную работу по пропаг анде музыкального искусства в 
братских республиках Союза ССР проводило Министерство 
культуры Таджикской ССР. С лучшими образцами таджикского 
искусства познакомились жители многих городов Советского 
Союза. В 1971г. эстрадный оркестр «Гульшан» под управлени
ем О.Орипова побывал в Азербайджане, Армении, Грузии, Го
сударственный ансамбль «Лола» гастролировал по Украинской 
ССР в городах Киеве, Черкассах, Кировограде, Полтаве, Харь
кове, Ворошиловграде, Донецке, Днепропетровске, Запорожье, 
а также в Крыму и Молдавии. * *

I См.: Плиев X. Заслуженная награда//Комсомолец Таджикистана. - 
1963.-7 апреля.

* Композиторы Таджикистана. -  Душанбе. Адиб, 1987. -  С.46-47.
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В  целом в 1974г. в период гастрольных выездов было пока
зано более 1300 спектаклей и концертных выступлений, кото
рые просмотрело около 1 млн. зрителей из братских республик.

И с то р и ч е ск и е  факты свидетельствуют о том, что творчес
кий р о ст  артистической молодежи республики во многом был 
обусловлен  деятельностью Джаббора Расулова, как руководи
теля Таджикской ССР.

Огромен вклад артистической молодежи Таджикистана в про
паганде музыкального искусства народов СССР за рубежом.

Еще в августе 1962г. специальная группа мастеров искусст
ва Таджикистана участвовала в торжествах по случаю праздни
ка независимости Афганистана. В состав группы входили пред
ставители молодого поколения -  Народный артист республики 
Ахмад Бобокулов, Нукра Рахматова, Шарафбону Турдыева, 
Махмуджон Вахидов, Хаким Махмудов и др. За период пребып^ 
вания в Афганистане мастера искусств Таджикистана дали 14м 
концертов в театре «Кабул Нандары».1

В  1967г. группа артистической молодежи участвовала в п р а г і  
ведении дней Таджикистана в Монреале -  «Экспо-67». Зрители! 
горячо встречали выступления Малики Сабировой, Махмуджа-І 
на Вахидова; Джурабека Муродова.2
I Через год в 1968г. юная артистка Республиканского театра! 
музыкальной комедии им. А.С.Пушкина Зебо Амин-заде полу»! 
чипа Золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и сту! 
дентов в Софии.3

При создании ансамбля «Зебо» Гостелерадио Таджикской* 
ССР, несмотря на то, что Министерство культуры и финансов, ^  
даже Совет Министров Таджикской ССР были против, Дж.Расу- 
лов на Бюро ЦК настоял и поддержал предложение Председа
теля Госкомтелерадио Г.НКаландарова о создании ансамбля, о 
котором потом заговорили не только в республике, в Советс
ком Союзе, но и за рубежом.4

В о к а л ь н о -х о р е о гр а ф и ч е с к и й  ансамбль «Зебо» Г остелерадио

1 Ц ГА  РТ. § Ф .1543. -  Оп.Д. -  64. -  Л.13-14.
I См.: Шарифов X. Офтобруй/Юлимаком. -  Т ошкент.У збекисгон, 1995.

-С.6.
і См.: Лысенков В. Танец -  ее сгихия//Коммунист Таджикистана. -1987 . 

-№  8. -С .8 9 .
I  Калан даров И . Жизнь, отданная народу. -  Душанбе, 2000. -  С.19-20.
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Таджикской ССР - участник XII Всемирного фестиваля моло. 
дежи и студентов в Москве, выезжал на гастроли в Тунис, Афга. 
нистан, Японию, Испанию, Индию. Основная работа ансамбля 
-  постоянные съемки для программ республиканских, и учас- 
тие в передачах Центрального телевидения -  «Шире круг», в 
новогодних «Огоньках», участие в телемостах с ПНР и ГДР, в 
международном телевизионном конкурсе «Радуга».1

В свою очередь артисты братских республик знакомили со 
своим искусством трудящихся Таджикистана.

Дни литературы и искусства Узбекской ССР в Таджикистане 
также взаимообогащали народы. Мыслями о дружбевторжестве 
великих идей, героике созидательного труда были проникнут 
вдохновенные строки стихотворений и песен, которые подари
ли труженикам Нурека и Ленинабада, Душанбе и Куляба моло
дые посланцы Узбекистана. Таджикская молодежь познакоми
лась с творчеством молодых исполнителей из Академического 
Большого театра им.М.Тургунбаевой, вокально-шШюшентшц. 
ного ансамбля «Садо», ансамбля песни и танца «Шодлик» идр.1

Кроме этого, в Таджикистане по путевке ЦК ВЛКСМ побы- 
вала агитбригада студентов из Свердловска. В ееййоставе бш 
молодежный ансамбль, участник телевизионных передач «Алло, 
мы ищем таланты».

В исследуемые годы молодежные организации использовали 
в деле формирования духовного облика юношей и девушек идей
ную и художественную силу кино. В практику работы моло
дежных организаций и творческих объединений вошли недш 
детских и юношеских фильмов, призы ЦК ВЛКСМ на кинофес
тивалях, проведение встреч, семинаров, совещаний с молоды
ми кинематографистами, организация их отчетов перед зрите
лями, командировок на ударные стройки.

Тесные связи установились у молодых кинематографисте! 
Средней Азии и Казахстана. Стало традицией ежегодный смотр- 
соревнование киностудий пяти республик. Первый такой смотр 
состоялся в 1962г. в Ташкенте, второй -  в 1963г. в г.Душанбе 
Характерной чертой второго смотра было тот, что среди авто

1 См.: Колбина Л .  Жизнь в танце//Агитатор Таджикистана. - 1989.Щ 
18. -  С.22.

§ См.: Дружба -  э т о  прекрасно. |  С.138-139.
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ров работ было много молодежи. В смотре пробовал свои силы 
(и удачно) режиссер Владимир Мотыль. Зрители познакомились 
со второй работой молодого узбекского режиссера Шухрата 
Аббасова «Ты не сирота». Имя этого режиссера уже было изве
стно зрителям по фильму «Об этом говорит вся махалля». Мо
лодой таджикский режиссер Тахир Сабиров вынес на суд зри
телей интересный фильм «Одержимые».1

В сентябре 1964г. в г.Баку проходил кинофестиваль Таджик
ской республики. Азербайджанские зрители просмотрели филь
мы «До завтра», «Зумрад», «Лейли и Маджнун», «Дюбитъ-не 
любить?», «Двенадцать часов жизни». Творческую молодежь 
республики представляли заслуженная артистка Таджикской ССР 
Дильбар Касымова и главный редактор киностудии «Таджик- 
фильм» Маъсуд Мулладжанов. Целая страница газеты «Ново
сти кино» (издание Госкино Совета Министров Азербайджанс
кой ССР) была посвящена дням таджикского киноискусства. В ■  
период фестиваля таджикская делегация участвовала в просмот-^иИ 
ре фильмов «Азербайджан-фильм» — «Где Ахмед?», «Есть т а -Я  
кой остров»«, «Ромео мой сосед».2

Одна из наиболее интересных картин «Таджикфильма» о ре- ■ 
волюции -  «Тайна предков» молодого режиссера Марата Ари-Ш 
нова, была создана на якутском материале. Фильм был замечі^Н  
телен тем, что развивал интернациональные традиции таджикс^Н 
ких кинематографистов, расширял братские связи народов С о -Я  
ветского Союза, взаимопонимание людей, разделенных ты ся-Я  
чами километров. С увлечением работали над сценариями якут I  
Лев Габышев и таджик Мухиддин Ходжаев, используя мотивмИ 
романа «Золотой ручей» Николая Якутского.

Специфика экрана требовала определенных данных, особой 
практики, а  в Якутии не было профессиональных киноактеров.

В ролях якутов снялись известная киргизская актриса Бакен 
Кыдыкеева, таджикский актер Вали Джураев, русские актеры 
Т .К он ю хова , Г .С к л ян ск и й , литовский  актер А.Габренас, 
украинский А .М овчан . Интернациональным был и состав 
съемочной группы: с М аратом Ариповым работали оператор

1 См.: Конкурс к и н о эк р ан о в  пяти  респубдик/ЛСомсомолец 
Таджикистана. -  1963. -  31 марта.

I ЦГА РТ. I  Ф.1498.1 Оп.1.1 Д.100. -  Л.1-4.
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Александр Панасюк и туркменский художник B.Apnito, 
Фильм, по общему признанию, получился удивительно точщь 
во всех приметах национальной формы, что было обусловлен 
внимательным и глубоким изучением жизни и быта северного 
народа, открытием для себя и для зрителей неожиданны <. иярцц 
деталей.1

Общественно-политические организации Таджнкж іанаір». 
давали важнейшее значение подготовке кадров кшюсікциаліе. 
тов. В этом деле, как и в предшествовавшие годы, большую по
мощь оказывало республике союзное правительство, выдающи
еся мастера кино центральных городов страны. В 1971г. впер
вые во Всесоюзном государственном институте кинематогра
фии (г.Москва) начали обучаться режиссеры, художники, .ите
раторы и киноведы из республики, была создана зВДЖйкскц 
актерская студия под руководством Народного артиста СССР 
С. Бондарчука.1 2 *

В августе 1972г. ЦК КПСС принял Постановление «О мера 
по дальнейшему развитию советской кинематографии", в кото
ром, в частности, отмечалось, что в кинематографию пришло 
немало молодых талантливых режиссеров, сценаристов икр 
ных актеров, развивались кинематография в союзных респуб
лик. Вместе с тем не использовались в полной мере возможнос
ти и патриотического воспитания трудящихся, для всесторон
него отображения процессов расцвета и сближения социалис
тических наций, укрепления братской дружбы народов СССР.1

В принятом в сентябре 1972г. Постановлении ЦК КП Таджи
кистана «О мерах по дальнейшему развитию кинематографии в 
республике» первостепенное значение придавалось усилению 
роли кино в укреплении дружбы народов.4

Эти решения стали предметом обсуждения работниками ки
нематографии на различных форумах. Так, в октябре 1972г. в 
г.Душанбе состоялась теоретическая конференция кинокрити
ков республик Средней Азии и Казахстана на тему: «О взаимо-

1 См.: Сандоя Ш., Киямова Л. Таджикскому кино -  50 дет. - 
Душанбе:Ирфон, 1979. -  С.52-53.

2 См: Богумаяова 3.3. На пути культурного взаимообогащеішя. С.49.
* Си.: Об идеологической работе КПСС. -  С.408-409.
‘ ПАЦПИКПТ. Ф .З.-Оп.262. -Д.28. Л. 160-162.
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авйяшт н взаимообогащсшш советских национальных кинема
тографий». На конференции подчеркивалось, что в картинах 
сделанными вчерашними ВГИКовцамн, сравнительно недавно 
пришедшим в профессиональное кино, такие как «Невестка»* 
Ходжи Нарляева, «Песня о Машиук» Бсгаліша Ф ііи ен , «Тре
тья дочь» Анвара Тураева, «Небо нашего детства» Тояомуша 
Оксева, «Чрезвычайный комиссар» Аля Хамраева все ярче про
являлись разнообразие индивидуальностей и вяпиош.тыю-само- 
битных манер, еще выпуклее и  полнее выявлялись черты нашей 
духовной и идейной общности.

В самом деле, украинцы посвятили фильм «Сссиснь» чуваш* 
№>му поэту-рсволюционеру, казахи и киргизы, объединившись, 
[создали прекрасную картину «Выстрел на перевале Карат». 
Осетии Бибо В атасе сыграл Хасана Арбаксша и богатыря Рус
тама, узбечка Светлана Норбаева -  Tax мины, студент первого 
курса Бакинского института искусств Фарход Юсуфов - Сия* 
вуша, Светлана Орлова из Эстонии -  Судабы и др.

В рассматриваемые годы ЦК ВЛКСМ выступил инициато
ром  создания всесоюзной и республиканской комиссии по ра
боте с  творческой молодежью кино. Важным событием в куль
турной жизни страны становились Всесоюзные фестивали филь
мов и совещания -  семинары молодых кинематографистов.

В сентябре 1976г. Государственный комитет Совета Мини- 1 
сгров СССР по кинематографии. Союз кинематографистов СССР '  
[я Секретариат ЦК ВЛКСМ приняли Постановление -. 0  ироас- 
снии второго всесоюзного совещания молодых кинемкіогра- 
истов». Зерответствіш с данным постановлением, с 15 но 20 
оября 1976г. в Москве проходил Всесоюзный совещашк-се- 
ннар молодых кинематографистов, в работе коіерог о учасіво- 
тв кинооператор Давлат Худоназаров, кинорежиссер Валерин 
хадов, кинокритик Г.Мухаббатова, художник-постановили, 
синиц Шпонько, киноактер Зафар Джа видов, киводрамятурт 
соиид Махкамов, оператор документального кино Геннадий 
ртыков.1
Активную роль во взаимосвязях в области искусства играли 

олодыс художники и архитекторы. Немалое значение имело 
плодотворное сотрудничество комсомола и Союза художников

' ЦГА РТ. -  Ф. 1498. -  Оп.3. -  Д.77. -  Л.83-84.
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по проведению выставки молодых художников. В марте 19бЗг I 
в Государственном музее изобразительных искусств им.БехзД 
да проводилась выставка произведений советских художников.
На выставке были представлены работы молодых художников 
В.Гаврилова (Москва) «Кончился трудовой день», В.Саксона] 
(Ленинград) «Вечерний натюрморт», И.Попова (М осква «Обе. 
денный перерыв», Илтнер (Латвия) «Партизаны», «В Курземе, 
ком котле».1

Всесоюзные художественные выставки тех летсвидетелыпку. Н  
ют о том, как мощно входили в художественную жизнь в ка*. Н  
дой союзной республике новые отряды мастеров. (

Рассматривая развитие изобразительного и ск усств а  Тадщ. , 
кистана на протяжении второй половины 70-х-80-х годов, нелц I  
не отметить той роли, которую сыграло в тот период обнов» ij 
ние поколений национальной художественной йВтеллигет®  Я  
Появилась целая группа талантливой молодежи, которая ввоі I |  
не уверенно заявила о себе неординарными работами. Облад I } 
устойчивым кругом творческих интересов и своеобразием  твор I  ( 
ческой манеры, они успешно выступали рядом с художникам I | 
старшего и среднего поколения. В конце 70-х — начале 80-х я I  1 
дов на республиканских и всесоюзных выставках появиш ЦЦ 
новые имена живописцев, графиков, скульпторов, творчесп I  
поиски которых представлялись весьма перспективными.

Вхождение молодых художников Таджикистана в изобрак бШІ 
тельное искусство было достаточно бурным и заметным, нэп H I  
не случайно -  оно было подготовлено самим временем, все 
ходом культурной жизни республики.

К этому моменту в республику возвратились получив® I  
образование в различных вузах Советского Союза художнв I  
почти всех специальностей.

Получили образование в Московском государственном я I  
дожественном институте им. В.И.Сурикова Комил ЁдгорЯ I  
Сухроб Курбанов, Фариддун Негмат-зода, Владимир ПулиЯ I  
Леонид Хушвахтов; в Московском высшем художественно-^ I  
мы шлейном училище -  Зиёратшо Давутов, Валентина Ершой I  
во Всесоюзном государственном институте1 кинематограф® I

1 См.: Гаврилова Р. Произведения молодых//Комсомоі* I  
Таджикистана. -  1963. -  5 апреля.
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Александр Акилов, в Государственном художественном инсти
туте Литовской ССР -  Носирбек Нарзибеков, Вячеслав Хаса
нов, Рахим Сафаров; в Ташкентском театрально-художествен
ном институте им. А.Н.Островского -  Сабзали Шарипов, Ан- 
варшо Сайфутдинов, Нурилло Курбанкулов, Игорь Иванов, 
Абдухамид Кадыров; в Ленинградском государственном инсти
туте театра, музыки и кинематографии -  Закир Сабиров.1

Подготовка в различных художественных центрах и школах 
страны предопределяла в какой-то степени новую творческую 
ситуацию, характеризующуюся преодолением региональной 
замкнутости. Специфика полученной подготовки объяснялась 
сложностью и разнохарактерностью становления молодых, раз
нообразием их устремлений.
I Обращение молодых художников к широкому опыту разви
тия изобразительного искусства братских республик, о св о ен и е^  
многонационального опыта способствовали обогащению pca-^d 
.диетического художественного языка, позволяли творческц кЯ  
критически оценить достижения предшествующих поколен^^В  
Нормировавшихся в свою очередь в русле освоения тр а д и ц и ш Я  
опыта русского изобразительного искусства, в восприятия х у ^ |  
дожественного наследия зарубежных школ и творчества м астер ! 
ров братских республик.

Сложились хорошие связи молодых художников с трудовойЯ 
молодежью страны. Ежегодно творческие группы молодых х у Н  
дожников работали на ударных стройках по путевкам ЦК Ж С ІІ^Н  
Таджикистана. В их творчестве находила широкое отражеш кН 
трудовая биография Советского Союза; Байкало-Амурская м а-В  
гистраль, Нурекская и Рогунская ГЭС, Таджикский алюминие- ~  
вый завод и др. Так, в декабре 1977г. с целью оказания помощи 
в оформлении клуба на станцию «Сопони» были направлены 
молодые художники И.Иванов и Ю.Вайс.2

Практика, организации выставок показала, что творческие 
ком ан ди ровки  сп о со б ство в ал и  созданию  произведений, 
правдиво отраж аю щ и х  советскую  действительность. Это 
полотна А .Абдураш итова «Монтажники», И.Сангова «Рогун»,

1 См.: М олодые художники Таджикистан. -  М.:Сов.художникЛ987. -  
С.З.

1 ПА Ц П И  КПТ. -  Ф.36. -  Оп.24. -  Д.З. -  JL22.
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Л.Рахимова «На полевом стане», Б .Н аим ова «Одна земля» 
З.Давутова «Н урекское м оре» , К .Ё дго р о ва  «Целинники»! 
Ф.Негмат-заде «Будни Рогуна» и др .1

Таким образом, благодаря заботе руководства республики, 
первого секретаря ЦК КП Таджикистана Дж. Расулова нацио. 
нальные отряды молодых ученых стали все больш е сосредото
чивать усилия на отдельных крупных научных проблемах, зная 

при этом, что в случае необходимости они всегда могут вос
пользоваться результатами исследований молодых ученых брат
ских республик.

Многообразнее стали формы культурного сотрудничества 
между творческой молодежью Советского Союза. Этому вомнб- 
гом содействовали регулярно проводимые фестивали недели, 
декады, дни литературы и искусства, кинофестивали, творчес
кие выставки, широкий обмен опытом, творческое сотруднике-1 
ство и личные контакты молодых литераторов, актеров, худож
ников и других представителей творческой молодежи.

1 См.: Назаршоев Н.М. Интеллигенция Таджикистана. -С.125;МоЛ° ^  
художники. Таджикистан. -  С.34, 40, 92.
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ЦУСТОВҲ

ҶАББОР РАСУЛОВ BA 
БУНЁДИ САЛОАТИ СЕРСОҲА

Тоҷикистон дар замони р о ҳ б а р и и  я к е  аз бузургтария 
давлатмардони кипгвар, фарзавди фарзонаи миллат, инсони 
наҷибу қаноатпеша, заҳмапсаши беназир ва ватанпарасти шаҳир 
Ҷаббор Расулович Расулов б а  қ у л л а ҳ о и  балавди тараққиёги 
иқтисодй, иҷтимой ва фарҳангии хешрасвд. Мегавонем, ки аҳди 
Цавлатдории ин марди бузуріро, бе ягон муболиға, марҳалаи 
тиллоии қарни ХХ-и таърихи халқи тоҷик номем.
I Воқеан ҳам ҳамин тавр аст. Мо дар ин марҳала -  яъне ! 
соли 1961 то нимаи аввали солҳои 80-уми асри XX, да 
тарҳрезии тамоми барномаҳои иқгисодй, иҷтимоӣ ва фарҳангй 
ҷумхурй ва иҷрои комилу мукаммали онҳо нақши дастош 
мӯьҷизаофар, чакидаҳои ақлу заковат, кору пайкор, маслиҳаг 
машварат, талошу муборизаҳои мутгасил ва хастагтопазии 
Ҷаббор Расуловичро дида метавонем.

Ҳамин санъати бузурги давлатдорӣ, қамин худсӯзии 
мардумафрӯзӣ. ҳамин шикастанафсию мехдатпарастии Ҷаббор 
Расулович имкон дод, ки Тоҷикистон дар тӯли солҳои 60-70 ва 
80-уми асри XX аз мамлакати кишоварзӣ ба давлати мутараққии 
саноатӣ, ба кишвари илму фарҳаиг, фаровонии нозу неъмат ва 
саодату хушбахтии халқ табдил ёбад.

Мо исботи ин аидешаҳо, ҷахду талошҳои пайгирона, кору 
пайкори ҳамвораи фидоии миллат Ҷаббор Расуловичро дар 
мисоли рушду такомул ва равнақу ривоҷи саноати Тоҷикистон, 
ки он замой бештар аз 100 соҳаи мухталифро дар бар мегирифт, 
мушоҳида хоҳем кард.

Дараҷаи пешравй ё ақибмонии ҳар як давлатро сатҳи саноати 
он муайян мевамояд. Кишваре, ки саноати серсоҳа ва пешрафта, 
синфи коргари соҳибхунари ташаккулёфта допгга, бо маҳсулоти 
тавлидиаш на танҳо талаботи аҳолии хещро қонеъ месозад, 
балки боз як миқдори муайяни онро ба бозори ҷаҳонй содир
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Чіѵ'ЛчѴЛ. МеИбіЪХОН АЧіФН ЧОКЯИ CAUOlUMpO бИ(Н>М Оун̂ дъ 
ЧѴр\Ч'И4ХО* очи \Л ЧАШф МСКАрД. СДрШѴХчШ tOpil ІЯМЦІМІ (J 
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ндмйч хар ичм омро асоснок монард.

\а м и м  ѵ ірик . сернаѵчои \ср ін й м н н и ю  рӯизамин 
Тоҷикнстонро омучѵа. дар кадчім мнніакан кишнар лъморя 
калом намудн корховахой  саноатнн аз нигохи нктнсоді 
самарабахш а з лихом  сарфаіо сарншгакорй мунофиқ ва аз руіі 
мсъерхои дкгар кобнли кабул буданатонро асоош к мекунанд] 
Муешшам аст. вақтс ки ин ва с он корхонаи сановгй сохл 
мсшавад, дар навбатн аввал манбаь ва назднкии ашёи хомі 
имконияту воситахон наклнёти. роххон оҳану автомобили! 
захирахо мсхнагн, таъминн обу барк ва як силскла масъалаѵі] 
дигар ба хисоб шрифта мешаванд.

Ҷаббор Расулович, чун роҳбари оқилу хирадманд, хуЯ 
медонист, кн дар баробари манбаъхои ашёи хому захирахоі 
мехнатй, асоси тараккиёти саноату кишоварзй ва тамоми асосхоі 
хочагин халқи Точикистон ва ояыдаи дурахшони онро нерун 
барк ташкил хоҳад дод. Бинобар ин аз ҳамон рӯзе, ки ӯ ба ҳанс| 
Раиси Шӯрои Вазирон таъйин гардид ва дар ин мақоми баланз 
10 сол кору фаъолият кард, ба бунёди нерӯгоххои барқи об] 
хосатан таваҷҷӯҳ зоҳир намуд.

Дар ин ҷода Тоҷикистонро баъдтар комёбиҳои назаррасс 
даст додавд.

Ҷаббор Расуловичи ҷавон вақте ба курсии роҳбарӣ нишас 
вазъи иқгисодию иҷтимоии Тоҷикистон, чун тамоми ИҶШС] 
хароб гардида буд. Дар ибтидо лозим меомад, ки дар ҳамаЯ 
арсаҳои ҳаёти иқгисодӣ, аз он ҷумла дар арсаи саноат ҳам, саш  
то замони ҷангй барқарор ва рӯзгори бенавоёнаи ахди заҳмат
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Н о ч и  мм |Н ) 0 м ім \о  й  1  м ай б й р м |н > р  к а р л й  м с ш у д и к д .

1 Ціктяи м й і іч с о л й м  чорумм ймтибаркйроркуми ни рушлм 
мпнбаѵдйи х о ч й п і м  хдлкн Точикмстом, км солхои 194б“1950*ри 
фарс мсгмрмфт на омро ичлосммм моҳи августм соли 194В 
баргузор шудан Шурой Олни Точикисгон кіібул карда буді 
барномаи вассън сохтмонн хоҷагӣ ва фархампш кншварро дарі 
бар мешрифт. Вазнфан асосни ни нанчсола дар сохан саноат на 
та н х о  зиёд кардани нстехсодн молҳон ссрмасрнф, балки гараккй 
додани тамоми арсахои саноат, бсиггар тавлнд наму дайн маводіЯ 
хӯрокӣ, расндан ба сатҳи истехсолот ва даромади миллим го 
зам он н  ҷанг иборат буд.
. З ах м атк аш о н н  ҷумхурй аз галаба бар душмани инсоният -1 

ф аш и стон н  олмонӣ рӯхбаланд гардида, ба камоли шавқба иҷрои 
н ақ ш аҳ о и  истехсолии оанҷсола камари ғайрат бастанд. Аллакай1 
д а р  со л и  1948 онҳо ба комёбиҳои дурахшон ноил гардиданд. 
М а с а л ан, истеҳсоли маҳсулоти саноатй аз нақшаи қаблан 
м у ай ян ш у д а п е ш  гузашт. Иқгидори заводхои пахта нисбат ба I 
соли 1940 -  2, фабрикаҳои бофандагӣ -  3 баробар афзуд. 
К орхонахои  са н о ат и  бофандагӣ нисбат ба соли 194012,5 миллион 
сум зиёд м а ҳ с у л о т  бароварданд.

Дар п а н ҷ с о л а и  чорум коргоххои  асосии заводи 
«Металл о ш и р п о т р е б » -и  Душанбе, заводи рехтагарй-механикии 
Конибодом, к о м б и н а т а  маъдани кӯҳии Такоб, заводи пахтай 
Пролетар, з а в о д х о и  хипгг в а  сафоли Ҳисору Орҷрникидзеобод 
ва чанд корхонаю к о р го х х о и  дигар б а  кор даромаданд.

Ҷихдти анзавсозии техники ҷорй кардани техникаи нави 
замонавй, м е х а н и к о н и д а н и  бисёр равандхои истехсолот як 
силсила тадбирхо амалй карда шуданд. Масалан, дар саноати 
шоҳибофй соли 1940 адади дастгоххои механики ва автомата
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мскунад, мамлакати саиоатй хисобида мсш авад.
Накіс ки Ҷаббор Расуловичи 33 сола дар мақоми Раиси Шурой 

Вазирон ифои назифа мскард, Тоҷикистон ҳаиӯз мамлакати 
аграри-саноатй буд.

У бисер орзу дошт, ки давлати баъд аз ҳазор сол ба тозащ ; 
>ҷодгардидаи хешро гараққй диқад, о про саиоати аграрй 
гардонал, бо махсулоти тавлидии саиоаташ  Точикиотоиро на 
таиҳо ба Итгифоқ, балки ба аксар кишвархои ҷаҳои муаррифй 
намояд. Во хамил орзую умед у чустучӯҳои гсолоіТіро созмои 
медод, м анбаьхои  аш еи  хом и с а н о а іи р о  барои бунёди 
корхонахои оянда кашф м скард, сарватхои  зеризаминй ва 
захирахои нерӯгоххои барқии ояндаро мсомӯхт ва аз нигоад 
нлми, хдр яки ѳяро асоснок мекард.

Ҳ амин та р и қ , са р в а тх о и  зе р и зам и н и ю  рӯизаминии 
Тоҷикистонро омӯхта» дар кадом миитақаи кишвар эъмори 
кадом намуди корхонахои  саиоатии  аз нигохи иқтисодй 
самарабахиі аз ллҳозя сарфаю сариштакорй мувофиқ ва «п руйи 
меъёрхои дигар қобили қабул буданашонро асоснок мекуканд. 
Мусаллам аст, вақге ки ин ва ё он корхонаи саноатӣ сохта 
мешавад, дар навбати аввал манбаъ ва наздикии ашёи хом, 
имконияту воситахои нақлистй, роххои оҳану автомобили, 
захирахо меҳнатй, таъмини обу барқ ва як силсила масъалаҳои 
дигар ба хисоб шрифта мсшаванд.

Ҷаббор Расулович, чун рохбари оқилу хирадм анд, хуб 
медонист, ки дар баробари манбаьхои ашёи хому захирахои 
меҳнатӣ, асоси тараққиёти саноату кишоварзӣ ва тамоми асосҳои 
хоҷагии халки Тоҷикистон ва ояндаи дурахш они онро нерӯи 
барқташкил хоҳад дод. Бинобар ин аз хамон рӯзе, ки ӯ  ба ҳайси 
Раиси Шӯрои Вазирон таъйин гардид ва дар ин мақоми баланд 
10 сол кору фаъолият кард, ба бунёди нерӯгоххои барқи обй 
хосатан таваҷҷуҳ зоҳир намуд.

Дар ин ҷода Тоҷюсистонро баъдтаір комёбиҳои назаррасе 
даст доданд.

Ҷаббор Расуловичи ҷавон вақте ба  курсии роҳбарй ншпаст, 
вазъи иқгисодию иҷтимоии Тоҷикистон, чун тамоми ИҶШС, 
хароб гардида буд. Дар ибтидо лозим  меомад, ки  дар ҳамаи 
арсаҳои хдёти иқгисодй, аз он ҷумла дар  арсаи саноат ҳам, сатхи 
то замони ҷднгй барқарор ва рӯзгори бенавоёнаи ахди заҳмат
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амдако осудатар карла ішшад,
Тоҷикистои майдони ҳарбу з а р б  и ш р д и / ш  бош а д  хам  

азбаски чузъи як оилая б у з у р г  м с о б и д а  м сш уд , иафаси ш ум и  
чаш ро ҳар лаҳзаю ҳар дақиқа эҳсос м ш р д  иа аз касоф аги он  
робитаҳои молию т ехникиаш  ісаида ш уд а  буд а н д . Нарой он  ки  
корхоиаҳои саноатй лурраю м укам м а л  к о р  к у н а и д , лозим  
мсомад, кя ии робитаҳо аз нав бар қа рор  карда ш анаид. Х ул о са , 
Точи к исто и ниёзм а н д и  д о д у  гириф т и а ш си  х о м , м ахдулоги  
нимтайср, тачхизоти т схт к й , ки см ҳ о и  эхти&іИ на гайра буд. 
Бояд ин робитаҳо аз нав баркарор карда м сш удаид.

Накшаи гшнҷсолаи чоруми азнавбаркароркунй на рушди 
минбаъдаи хочагии халқи Тоҷикистон, ки солхри 1946-1950-pjfr 
фаро мегирифт ва онро ичдосияи моҳи августи соли 194 
барі7зор шудаи Шурой Олии Тоҷикиетои қабул карда 6yd 
барію май вассъи сохтмони хочагй ва фархаш'ни кишварро дащ 
бар мегирифт. Вазифаи асосии ин панчсола дар сохая саиоат на] 
танҳо зиёд кардани истехсоли молҳои ссрмасриф, балки гараққЯ 
додани тамоми арсаҳои саноат, бештар тавлид намудани маводщ 
хӯрокӣ, расидан ба сатҳи истеҳсолот ва даромади миллии то] 
замони ҷанг иборат буд.
1* Заҳматкашони ҷумхурй аз галаба бар душмани инсониятЩ 

фашистони ол монй рӯҳбаланд гардида, ба камоли шавк ба иҷрои 
нақшаҳои истсҳсолии панчсола камари ғайрат бастанд. АллакаЙ ' 
дар соли 1948 онҳо ба комёбиҳои дурахшон поил гардиданд. 
Масалан, истеҳсоли маҳсулоти саноатй аз нақшаи қаблан 
муайяншуда пеш гузапгг. Иқгидори заводҳои пахта нисбат ба 
соли 1940 -  2, фабрикаҳои бофандагй -  3 баробар афзуд. 
Корхонаҳои саноатй бофандагй нисбат ба соли 194012,5 миллион 
сум зиёд маҳсулот бароварданд.

Дар панчсолаи чорум коргоҳҳои асосии заводи 
«Металлоширпотреб»-и Душанбе, заводи рехтагарй-механикии 
Конибодом, комбината маъдани кӯҳии Такоб, заводи пахтай 
Пролетар, заводҳои хишт ва сафоли Ҳисору Орҷоникидзеобод 
ва чанд корхонаю коргоҳҳои дигар ба кор даромаданд.

Ҷиҳати анзавсозии техники чорй кардани техникаи нави 
замонавй, механиконидани бисёр равандҳои истеҳсолот як 
силсила тадбирҳо амалй карда шуданд. Масал ан, дар саноатй 
шоҳибофй соли 1940 адади дастгоҳҳои механикй ва автомата
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нисбат ба таҷҳизоти фаъол 18%-о ташкил медод, дар о х и р ц  

панҷсола, яъне соли 1950, корхонаҳои асосии ин соҳ а 
механиконқца ва автоматиконида шуданд.

Ҷараёни механиконии саноати хӯрокворӣ низ дар ин муддаг 
хеле афзуд. Масалан, дар саноати консервабарорй тамомц 
раванди кори комбинатқои консерваи Конибодом, Ленинобод 
механиконида шуданд. Мусаллаҳонидани техникии саноатн 
равғанкашй ва соҳдҳои дигар низ огоз гардид.

Дар охири соли 1950 саноати ҷумҳурӣ нақшаи панҷсоларо 
аз нигоҳи истеҳсоли моҳсулоти умумӣ. кам кардани арзиши аслв 
ва шартҳои дигар хеле барзиёд иҷро намуд. Истеҳйши 
маҳсулоти умумй нисбат ба соли 1940 1,5 баробар ба ҷо оварда 
шуд. Истихроҷи ангитшсанг 1,8 маротиба, металлҳои ранга- 
1,5 баробар зиёд гардид. Комбинатҳои Такоб, Консой, 
Чорухдайрон ва ғайра нақшаҳои панҷсолаашонро барзиёд иҷро 
карданд.1

Дар панҷсола тавлиди маҳсулоти асосии саноати сабук: 
газворҳои шоҳй -  3,8 маротиба, маснуоти ҷуробй -  6,7 баробар, 
пойафзол 1,7, газвори пахтагӣ -  панҷ баробар афзуд. 
Мақсулоти саноати хӯрокворӣ хеле зиёд шуд. Маҳсулоти 
саноати маҳаллӣ ва кооперативй бошад 1,5 маротиба афзун 
гашт.2

Иҷрои нақшахои панҷсолаи чорум дар асари меҳнати 
фидокоронаи синфи коргари точик аз баракати равнақу ривоч 
ёфтани шаклҳои гуногуни мусобиқаи сотсиалистй муяссар 
гардид. Дар тамоми солҳои панҷсола ҳар як ташаббуси 
ватандӯстона чи дар дохили корхона, чи дар хоричи он ва чи 
дар корхонаҳои муҷовир дастраси хамагон гардонида мешуд. 
Таври мисол, соли 1946 ангиштканони Шӯроб ба тамоми 
коргарон, хидматчиёп ва коркунони инженер-техникии сапоат 

і ва нақлиёти ҷумхурй мурочиат карда, онҳоро барои пеш аз 
мӯҳпат ба иҷро расонидани панҷсола даъват намуданд. Ин 
ташаббус дар тамоми муассисаҳо дасттирй пайдо кард.

Солхои 1949-1950 дар корхонаҳои саноатии кишвар шеваҳои 
кори дастаи коргари Л.Г.Корабелникова, мухандис Ф. Л.Ковалев

I
I Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. -  Т.1 
(1938-1983 гг.). -  Душанбе. -  1984. -  С.147.

2 Ҳамон ҷо. -  С.170
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барои  қ о си л н о к и и  балан ди  м еҳнат, устоҳо А.С.Чутких, 
В .И .Ворош ияа барои истеҳсоли маҳсулоти иловагӣ ба нақша аз 
хисоби сарф аи аш ёи хом ва чанд ташаббуси дигар маъмул 
гард и да, ҳазорон нафар коргарону коргарзаион ва дастаҳои 
коргариро мутгаҳиду шавқ бахшида будавд. Аз ибтқдои соли 
1949 ҳаракати  стахановчиён ва зарбдорони меҳнат ҷанбаи 
оммавй пайдо кард. Дар муассисаҳои саноатии Тоҷикистон 10 
ҳазор нафар навоварон кор мекарданд.' Даҳҳо корхонаҳо ба 
хисоби солҳои 1951, 1952 маҳсулот исгеҳсол менамуданд.

Д ар натиҷаи иҷрои нақшаи панчсолаи чорум хоҷагии халқи 
Тоҷикистон нисбат ба давраи пешазҷангӣ хеле пеш рафт. 
Вазифаҳои нави сохтмони хоҷагӣ ва мадавии мамлакатро 
раҳнамунҳои Анҷумани X IX  ҲКИШ оиди нақшаи панҷсолаи 
Ванчум муайян карданд. Моҳи сентябри соли 1952 АнҷуманиЩ  
V III ҲК Тоҷикистон лоиҳаи раҳнамуни мазкурро тахлилу J  
баррасй намуда, мувофики он вазифаҳои асосии хоҷагии халқӣ=;1 
Тоҷикистонро равшан сохт.

Д ар  панҷсолаи панҷум ҳаҷми маблағгузорӣ нисбат ба 9 
панчсолаи чорум 3 маротиба афзуд. Беш аз 40 корхона ва I 
корхонаҳои нави саноатӣ дар ин панҷсола ба фаъолият оғоз 
намуданд. Иқгидори истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ аз ҳисобй 
ба кор даром адани корхонаҳои нав ва тачхизи м уҷаддадЯ  
муассисахои пешин хеле боло рафт. Масалан, нисбат ба соли 
1950 ҳосилнокии меҳнат дар саноат 30%, маҳсулоти умумииі 
саноат 84%  зи ёд  шуд. Истеҳсоли воситақои истеҳсолй б о 1 
суръати баланд пеш рафт. Тавлиди маҳсулоти мошинсозй ва 
коркарди фулузот 2,4 маротиба зиёд шуд. Аммо, чуи солҳои 
нешин, соҳаи пешрафтаи саноат -  саноати сабук ва хӯрокворй 
боқй монда буданд. Вазни қиёсии ҳарду ин соҳа дар таркиби 
ҳаҷми ум ум ии маҳсулоти саноатии ҷумхурй 81%-ро ташхил 
медод.

Панчсолаи панчумро бо муваффақият анҷом бахшида синфи 
коргари тоҷик ба иҷрои вазифаҳои навбатй пардохт. Танҳо дар 
зарфи солҳои 1956-1957 барои рушди саноати Тоҷикистон 612 
миллион сӯм  м аблағ харҷ гардид. Дар таи ду сол 32 корхонаи 
нав ба кор андохта ш уд, аз ҷумла як корховаи дар Осиёи Марказй 
калонтарин -  Н Б О -и  Қайроққум «Дӯстии халҳқо». Мавриди

' Очерки истории КПТ. -  С.142.

141



нстифодн карор додали ни нсругоҳ ни обинбори бу'іурі / Д  
ОСНСИ М а р к а  Ш, КН МОМИ бкҳрн ГОҶИКрО бв худ гирифшст I 
ИМКОІІ дод, ки бсш in  350 ҳазор гектар шминҳои бскору Guilp 
ҳйм дар Тоҷикистон, хдм дир У збскистон на хдм дар Қазоқисго) I 
обсрй карда щшншд.

Мубориза барон псшрафти техник», рушди хамноріп 
самараиокии мсҳнат, пас і кардани арзиши аслии маҳсуло1, |  
арзон намудани корҳои сохтмонй ва бнлипд бардомпани сифащ I 
онҳо ба ҳайси муҳимтарип вазифаҳои арсаи саноат миҳсуб I 
мсгардид, Дар соли ссюми панҷсолаи шашум дар Тоҷикшлоц 1 
якчанд корхонаҳои калом ба кор андохта шуданд, ки болораііщ I 
сатхи саноати чумхуриро таъмин карданд. Истеҳсоли исрӯибарл П 
дисбат ба соли 1955 қариб сс баробар афзуда, дар соли 1931] 
859,8 млн. кВт/e ташкил дод. Бори аввал дар таърихи Тоҷнкшов] 
элсктробаланси фаъол ба даст омад. Истсхсоли авгиштсанг бсш| 
аз 35% боло рафт. Дар зарфи солҳои 1956-1958 2215 ҳазорг! 
ангиштсанг ҳосил карда шуд. Бо ба кор даромадани навбзп! 
дуюми заводи сементи Душанбе истеҳсоли ссмент хслс засіі 
шуд. Соли 1958 истеқсоли семеит дар ҷумҳурй ба 48,9 хазорм 
расид. Ҳол он ки соли 1955 дар Тоҷикистон маҷмӯан 24,5 ш м  
т семент истеҳсол шуда буду бас. Истеҳсоли констру ксщонЯ 
оҳану бетонӣ бо ҷузъу пайвандҳояш 37 маротиба афзуда, щ  
соли 1958 ба 109 ҳазор м5 расид. Дар солҳои панҷсолаи 6-ш 
ҳамчунин фабрнкаи мебелсозии Душанбе ва фабрикам понафIЦ 
Ленинобод, заводҳон рӯғанкашии Қурғонтеппа ва КонибодоД 
мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд.

Маҷмӯи маҳсулоти саноати Тоҷикмстон дар солҳои 195Я 
1958 30%, ҳосилнокни мехнат -  16% афзуд.

Ҷои шаку тардид нахохдд буд, ки саноати серсоҳаи кишв?| 
ва хусусан арсаҳои муҳимтарини он: мошинсозй, кимиёвЯ 
электротехники ва йійра дар давраи роҳбарии бевоситаи ҶабЯ 
Расулович бунёд гардиданд.

12 апрели соли 1961 Пленуми V II КМ  ҲК Тоҷикийв 
баргузор шуд, ки ҳодисаҳои номатлуби дар чумҳурӣ чв  
доппаро маҳкум намуда, номзадии Ҷаббор Расуловичро барЯИ 
интихоб ба мақоми муншии аввали КМ пешбарй кард. АъзоеЯ 
пленум бе ягон дудилагӣ ӯро ба ин вазифаи фавқулодда май)’|  
ва барон миллату Ватан сарнавиштсоз интихоб карданд. Ҷа№9
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Расулович оз Чой бархоеіа ба Кумитан Марка ши Ҳ К И Ш ,  ки 
ХК Точикистом яке аз бахшхои он ба ш у м о р  мсрафт ба аъзоёни 
Пленуми VII КМ ХК Точикиетон барон ни зьтимод арч и сип ос 
ішмуда, ба онхо ваьда дод, ки барон ба чо оаардани ин боішрй 
то хун дар шараснаш чорист, ' г а л о ш у  мубориза хохдд кард.

Воксаи хам, дар іу ни 21 соли рахбарин хеш Ҷаббор Расулочич 
гамоми вучумшро ба кор бахшид. Мо дар нисоли яаиҷсолаахон 
7,8,9,10 ва 11 бо чашми cap мсбииси, ки дар тардрсзй, тахлилу 
таркиб, шикасту рсхт, татбику ямалй карда ни тамоии 
мЯсъалахои хочлгии хапк, аз ҷумла масъаладои саиоати кишвар.
нақши дастон, чакидахои аклу заковаг, осори маслихату 
машварат ва мехру мухаббати ни марди фозялу окші, 
захм аткаш , дурназар, ояндабин, тадбирандсш, чорасоз, 
я ш  к д  у с  1. мсхнатпараст ва фидоии Миллат вучуд дораид. Аз ин 
хотир мо ба куллй хдк до рем, ки ба қуллахои баланд расидани 
иқтисодист, ичтимоист, маънавист, илм, маърифат рушди I 
беназири саноату сохтмоа, наклиёту алока, каналсозию I 
заминкушой, пахтакорию богдорй, пилланарварию чорводорй, I 
буиёди шахру шахракхо ва дехоти муосир ва хамаи он ] 
комёбиҳоро ба ному ибтвкори ив родмарди фурӯтан ва рохбари I 
бозаковат нисбат диҳем.

Ин мисраъҳоро Амир Хусрави Дсхлавн махз дар хакки чу нин 
бузургон гуфтааст:

£ а  м а в ҷ  о м а д  д ш ш  д а р ё в а ш а ш  6 т ,
Б а  а в ҷ и  о с м о н  ш у д  г а в ҳ а р а м д о з .

Аз мушохлдахо чунин ба назар рас ид. ки дар хдр ш панчсола 
аз панчсолаи дигар бештар корхонаю коргоххои нав ба кор 
андохта меш уданд, дар панчсолахои баъдана нисбат ба 
панчсолахои нешнн барон таракхиётн саноат гузоштани 
маблагҳо знёдтар мегардид, корхо нахоц кӯхва бо тачхязош наву 
навтарин мучаххаз карда мешуданд. ба масъапаи тайёр кардаии 
коргарони сохнбхунар, идоракунанго ни мотиву дастгоххои 
мураккаби техники, рохбарони болаёкату кордону сохнбтачриба, 
зиёиёни инжснер-техншши эҷодкор хосатан таваччӯх зохир 
мегардид. П еш раф тн  техники, равнаку ривоч бахпіидани 
пешниходоти ихтироькорону навоварон ва дар ин асос такмнл
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додани техникаю технология, аз байн бурдани нуқсу иллатҳои 
мошину дастгоҳҳо ва гайра дар маркази диккат карор дошт.

Мисолҳои зерин ин гуфтаҳоро бидуни шак тасдиқменамоянд; 
дар тули 8 панҷсолае, ки Ҷаббор Расулович дар идораи давлати 
тоҷик фаъолият дошт, яъне дар давоми солҳои 1946-1985 
(агарчанде ӯ то охири панчсолаи 11-ум хдёт ба cap набурді 
бошад хам, нақшаи тархрсзии он бе маслиҳату машварат ві 
тадбиру такмили ӯ сурат нагирифтааст - Ҳ .Д.) маҷмӯаи дар 
Тоҷикистон 679 корхонахои калони саноатй, коргоҳҳо на 
объектҳо сохта ба кор андохта шудаанд.1

Соли 1987 дар ҷумҳурй шумораи штиҳодияҳои истсҳсол! 
ва илмй-истеҳсолй, комбинатҳо ва корхонаи дар бала идеи 
мустақил қарордошта ба 444 адад мерасид, ки аз он ҷумла 223 
ададашро корхонахои саноати вазнин: муҷтамаъи сӯзишворв* 
энергетики, нерӯи барқ (электроэнергетика), муҷтамаъи 
металлурги (металлургияи сиёх ва ранга), муҷтамаъи 
мошинсозй, саноати кимисвй ва нефту-кимиёвй, крркарди чубу 
тахта, маводи сохтмонй ва ғайра, 124 ададашро сДоати сабуқ! 
87 ададашро корхонахои мучтамаъи аіросиноатй (коркарди 
махсулоти кишоварзй-саноати хӯрокворй) ва 10 ададашро 
корхонахои саноати орду ярма ташкил медоданд.1 2

Дар хаҷми у му мни махсулоти саноатии кишвар ваз ни қиесни 
истсҳсоли махсулоти воситахои истеҳсолот ва истсҳсоли 
воситахои истеъмолй (гурӯхи «А») соли 1970-70,2; соли 1980- 
68,8; соли 1985-68,5 ва соли 1986-70,1%-ро ташкил медод.3 !

Яке аз воситахои муҳими суръатбахшии саноати кишвар дар 
панҷсолаҳои сопи нисбат ба ианҷсолаҳои нешин, бештар 
маблағгузорӣ кардан буд. Масалан, агар дар панҷсолаи чорум 
ба саноати кишвар маҷмуан 60 миллион (тамоми̂  маблагҳо ба 
нархҳои муқоисавй - Ҳ.Д.) сӯм чудо шуда бошад, нас дар 
панҷсолаи панҷум ин миқдор ба 248, дар панҷсолаи шашумба 
369, дар панҷсолаи ҳафтум ба 616, дар панҷсолаи ҳаштум ба

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. Изд.: «Ирфон». 
Душанбе, 1977. -  С. 113; Народное хозяйство Таджикской ССР в 19$ 
году. Изд.: «Ирфон», Душанбе, 1987. -  С.130.

2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1987 году. Душанбе, 1988.' 
С.39-40.

3 Ҳамон чо. -  С.41.
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877, дар панҷсолаи нӯҳум ба 1266, дар панчсолаи дахум ба 1772 ■  
ва дар панчсолаи ёздахум ба 1885 миллион сӯм расид.1

Саноати мамлакат аз панчсола то ба панчсола аз нигохи 
техники хам иайваста і а км ил меефт ва пеш мерафт, бо мошину 1 
дасттоххои паву навтариии замонавй мучаххаз мегардид. Ин 
пешравиро дар умури беш аз пеш механиконида ва 
автоматиконидани бахшу коргоххо ва фабрикаю заводхои 
ҷумҳурй равшану бараъло дидан мумкин аст. Албатга чойи 
тардид нахохад буд, ки ин мусаллахшавии гсхникй бо пешрафти 
босуръати ҷомса иртиботи ноіусастаий дошт.

Агар то ибтидои сотри 1960-1965 дар истехсолоти саноатии 
Тоҷикистои мсханиконй ва автоматиконии чараёни истсхсолот 
Іамтар ба назар мсрасида бошад, баъди солхои 60-ум ни раваид 
«фъаіи бештарс пайдо кард. Масалаи, агар соли 1965 дар тамоми 
сохдхои саноати мамлакат 40 бахш, 101 коргохбатаири мучіамагь 
механиконида, 9 бахш автомати ва ба таври мучіамагь (комплекс й j 
антоматй ісуиоиида туда бошаяд, ии ракамхр дар солкой 1973 ѵт  
1975 мувофикзн 83,102; 206,214; 25,24; 14,18 расидаид/ Ии ] 
холатро дар сохахои саноати коркарди метали, аз чумлаі 
мошинсозй, маводи сохтмоий, саноати сабуку хӯрокворй иисбегҷ 
ба соҳаҳои дигари он бсштар мушохида кардан мумкин асті 
Масалан, агар соли 11965 дар (саноати меѵаллкоркунй 4 бахшу 
коргох, аз чумла дар саноати мошинсозй 3 бахшу 3 коргох; дар] 
саноати масолехи бииокори 12 бахшу 20 коргох, дар саноати сабук \ 
б бахшу 49 коргох; дар саноати хӯрокворй 12 бахшу 25 коргох ба | 
таври муҷтамаъ механиконида туда бошанд, нас ин раваид1 
мувофикдн дар солҳои 1973,1975 ба 14,18; 6,8; U , 14; 3,5; 13, 
19; 46,48; 14,14; 73,74; 28,28; 69,72 адад расид?

Дар панчсолаи нӯқум ба таври маҷмуӣ дар саноати 
Тоҷикисггон 140 бахшн коргохҳои истехролот механиконн ва 
автоматиконида, беш тар аз 400 хати механиконида ва 
автоматиконида насб карда шуданд.4

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1987 году. -  С.133-134.
2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. Над/. «Ирфов 

1977.1 С.29
1 Ҳамон чо.
I Д.Расулов. Отчет Центрального Комитета XVII съе 

Коммунистической партии Таджикистана. Душанбе: Ирфои, 1976. -

145



Дар тамоми сохахои  с а н о а т и  Т о ҷ и к и с т о н  соли  1971241 
1981 333, соли 1985 385 х а т и  п а й д а р қ а м  ва мувофиқад ^  

солхо 692. 906  ва 1072  х а т и  м у т т а с и л и  м еханиконида^ 
мавҷуд буданд.' Х ам зам о н  д а в л а т и  Т о ҷ и к и сто н  ба масъалацГ 
корхонахои саноати  н асб  к ард ам и  х ат ҳ о и  а в т о м а т  ва ба w
мучгамаъ м сханиконидан в а  б а х ш у  к о р го х у  корхонаҳои caa^J 
гамхорин махсус зохи р  м ен ам у д .

Масалан, соли  1971 д а р  с а н о а т и  к и ш в ар  53, дар соли іэд 
139 ва дар соли  1985 164 х а т и  а в т о м а т а  насб  шуда будацпі 
Ш умораи бахш у к о р го х х о и  б а  т а в р и  м у ч там аъ  (комплекса, 
механиковида д ар  со л х о и  зи к р ш у д а  б а  57, 180, 190; 177, Й 
260 адад расид.1 * 3 Д ар  ин  б о б а т  с о ҳ а ҳ о и  саноати  мощинсозвд 
металлкоркунй, чӯб у  т а х т а , м а в о д и  сохтм он й , саноати сабув 
хӯрокворй н исбат б а  с о х а х о и  д и г а р и  о н  хеле пеш рафтаид. 
М асалан , агар  д а р  с о л и  1971  д а р  с а н о а т и  мошинсозйц 
металлкоркунй д ар  м аҷ м ӯ ъ  7  б а х ш у  к о р го х , дар  саноати мавод 
сохтмонй 14 бахш у 36  к о р го х , д а р  сан о ати  сабук 16 бахшу 
коргох, дар  саноати  х ӯ р о к в о р й  12 б а х ш у  30 коргох ба тавр 
мучтамаъ м еханиконида ш у д а  б о ш а н д , соли  1985 ин ракаадо 
ба 66, 32, 16 ва 52 бахш ; 2 2 , 65 , 9 6  ва  45  коргох расиданд.4 Дар 
ин со л х о  м и қ д о р и  б а х ш у  к о р г о х х о и  та в р и  муҷтамп 
автоматиконида дар  со х ах о и  н ом б урд а  низ хеле афзуд. Масалд 
соли 1971 дар  со ҳ аи  са н о ат и  м о ш и н с о зй  ва металлкоркунй 
Чумхурй ягон б ахш у  к о р го ҳ и  автом атикунониидаи  мучима 
вучуд надош т. Д ар  со л ҳ о и  19 8 1 -1 9 8 5  ф акат як бахш мавчуі 
буду бас. Д ар  сан оати  м аво д и  со х т м о н й  бош ад, соли 1971 і 
бахш у 2 к о ргох , с о л и  1985  2  б а х ш у  6 коргохи  муҷтаман 
автомата мавчуд б у д ан д .5

Дар тӯли ҳар панҷсола бо  таҷҳизот ва технологияи наву навпрі 
мучаххаз сохтани корхонахои саноати , пай дар  пай механикощр 
ва автом атаконидани и р о тс е с х о и  и стех со л о т  яке аз омшця 
мухими пешрафти он  гардида, ичрои бомуваффақияти нақшахок 
истехсолот, хдмвора баланд бардош тани  ҳосилнокии меҳнат,бсш

1 Народное хозяй ство ... в 1986 г о д у .. .  — С .34-35.
I Ҳамон чо.
3 Ҳамон чо.
I  Ҳамон чо.
І Хдмон чо.
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аз иеш бсқбуд бахшидани сифати маҳсулотро фароҳам 
меоварданд. Дар ту ли солхри 1961-1985 панҷсолае набуд, ки 
бариомаи истеҳсолии саноати ҷумхурй иҷро нашуда бошад. Барой 
намуна панҷсолаи 8-умро мисол меоварсм. Дар ин панҷсола саноат 
ба соҳаи муҳимтарини хоҷагии халқ табдил ёфт. Ҳаҷми он дар ин 
панҷсола 42% афзуд, истеҳсоли маҳсулоти умумй 1,5 маротиба 
зиёд шуд. Ҳиссаи саноат соли 1970 дар ҷамъи маҳсулоти хочдгии 
халқи кишвар қариб 60%-ро ташкил дод.

Хосияти тараққиёти саноат дар солҳои 60-ум суръати тоза 
пайдо кардани саноати вазнин буд. Ҳанӯз соли 1968 истеҳсоли 
воситаҳои истеҳсолот бсш аз 70% истеҳсоли маҷмӯиро ташкил 
медод.
I  Дар ин панҷсола маҷмӯан 100 корхонаю коргоҳ ва бахпга 
здноатӣ мавриди истифода қарор гирифт. Заводи нуриқои азоггии м  
Вахш, заводи яхдонхои рӯзғор -  «Помир», заводи «Г идролиз>шИ 
и Ҳисор, комбината маъдантозакунии Анзоб ва чанди дигар^В  
самараи ҳамин панҷсолаанд.

I * Танҳо дар зарфи ҳамин панҷсола маҷмӯан 7,7 хазор тадбирй^В 
\ техники оид ба баланд бардоштани ҳосилнокии мехдат д а щ Я  
I саноат ҷорй карда шуданд.1 Аз бараката навсозиқои тсхнга^И  

дар панҷсола сатҳи ҳосилнокии мехдат 16,7% афзуд. Н ақш аҳойЯ  
истеҳсолӣ пурраю барзисд ичро гардиданд. Аз хдсоби баланд Я  
бардоштани қосилнокии мехдат танҳо соли 1970 76% аф зоипдаі 
махсулоти саноатй ба даст оварда шуд. Дар тӯли иащсолаи%| I  
ум ҷиҳати  такмили протсесҳои истехсолот дар хоҷагии халқ ва *

I аз ҷум ла саноат 8427 пешниҳоди ихтароъкорию навоварй ҷорй* 
карда ш у д ан д , ки он ба микдори 10818 ҳазор сӯм. самараи 
икгисодй бахшид.2

Хулоса, дар тули 21 соли роҳбарии Ҷаббор Расулович дар 
хоҷагии халқи кишвар умуман ва дар рушди саноати он хусусаѵ! 
комёбиҳои назаррас даст доданд. Д ар тули солхои 1960-198 
бештар аз 300 корхонаҳои саноатй мавриди бахрабардорй каре 
гирифтанд, мучдамаъи худуда-исггеҳсолии ҷануби Точдшш 
ташаккул ёфт. Дар баини азаматқои саноатии ин давр нерӯк 
барқи обии Н орак, заводи алюминии тоҷик, заве

1 Очерки истории КП Таджикистана. -  Душанбе: Ирфон, 1984. -1 
С.298.

2 Народное хозяйство таджикской ССР в 1985 году. -  С.51.
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шсктрохимиявии Ёвон хастанд, ки онҳоро ба маънои пурраи іщ 
калима бахги миллати точик, фахри миллати тоник метавон гуфг,

Мо андаке болотар ишора кардем, ки Ҷаббор Расулович асося 
тараккнёги хоҷагии халки Тоҷикистон, аз ҷумла саноатро дар 
рущди иерӯи барк гасаввур менамуд ва ҳанӯз дар даврони ранен 
Шурой Вазирони Тоникистон буданаш ба ин масъала хосатан 
таваннӯх зоҳир мекард...

В оқеан ҳам , бидуви тараққии  электроэнергетика на 
кишоварзй, на саноат, на нақлиёт ва умуман ягон соҳаҳои 
хоҷагии халқи мамлакат пеш рафта наметавонист. Дар шароитн 
табиию чуғрофии Тоҷикистон барон тараққй додани саноата 
барқ имкониятқои фаровоне мавчуд буданд. Ин имкониятхоро 
истифода намуда роҳбарияти Ҳукумати Тоҷикистон ва шахсан 
Ҷаббор Расулович борҳо дар назди Ҳукумати Итгифок оиди 
бунёди нерӯгоххои барки обии хеле арзон масъала гузоштанд 
ва ба он муваффак шуданд, ки сол аз сол, аз панчсола то панҷсша 
ба инсохди мухим маблағгузориҳо зиёд карда мешудавд. Таври 
мисол, агар соли 1961 барон тараккии саноати нерӯи барк дар 
Точикистон 25 миллион сӯм (бо нарххои 1 январи,соли 1984) 
маблаг чудо гардида бошад, пас дар соли 1985 ин микдор ба 
126 миллион сӯм гард и д .1 Чунин маблағгузориҳои калов 
имконият доданд, ки дар ҷумҳурй оиди бунёди нерӯгохдои барки 
ва хосил кардани нерӯи барк корхои зиёде айном дода шаванд,

Ҳанӯз дар охири солхои 50-уми асри гузашта дар Вахш 
корхои омодагй дар бахши сохтмони НБО-и Сарбанд. кн 
иқтидораш 210 кВт мебошад, огоз гардида буд. Мохи декабря 
соли 1962 агрегата яку ми он ба кор даромад. Панч агрегати 
бокимондааш соли 1963 мавриди баҳрабардорй қарор дода 
шуданд.1 2 Ба кор андохта шудани НБО-и Сарбанд -  нахустии 
силсилаи нерӯгоҳҳои барки обии дарён Вахш барон бо нерӯн 
барқтаъмин кардани кисмати чануби Точикистон нақши муҳим 
бозид. Сарбанд дар системаи нерӯи барки Душанбе -  Вахш на 
танҳо тараққиёта саноата минтақаро таъмин кард, балки ниёзн

1 Советский Таджикистан за 60 лет. Ю билейный статежегодшік. 
Душанбе, 1984. -  С. 199; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 
году. Душанбе, 1986. -  С 153;

2 Юнусов Б.В. Электроэнергетика Таджикистана. -  Душанбе, 1975. - 
С.65.
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ба обёрии мошинй доштаи водиҳои ташналаби Вахшу Ёвонро 
рафъ сохт.

Соли 1962 ҳар се нерӯгоҳи барки обии силсилаи Варзоб пурра 
автоматй ва телемеханики карда шуданд. Ҳар се нерӯгоҳ бидуни 
навбатдор кор мекарданд.

Соли 1964 НБО-и Марказй дар дарёи Вахш ба кор cap кард 
ва ба системаи нерӯи барки Душанбе-Вахш пайваст шуд.

Дар ибтидои солҳои 60-уми асри гузашта иерӯгоҳқои барки 
обии Хоруғ, Ванҷ ва Шуғнон ба кор оғоз намуданд.
I  Соли 1961 сохтмони калонтарин дар Осиёи Марказй нерӯгоҳи 
барқи обии Норак оғоз ёфт, ки юегвдори он 2,7 млн. кВт соат ва 
тавлиди солонааш 12 миллиард кВт соат нерӯи барқро ташкил 
медод.
U  Ба сохтмони ин нерӯгоҳи бузурги баркй Ҷаббор Расулович 
аз оғоз то анҷомаш таваҷҷӯхи махсус зохир мекард. Чдраёни^И 
сохтмон, бо мутахассисон таъмин кардани он, оыода сохтани 
коргарони соҳибихтисос, мухдйё кардани шароитҳои маишй* 
маданӣ барои сохтмончиён тахдим бахшидани дӯстии халкҳ^^Н 
ва як силсила масъалаҳои дигар дар тӯли солҳои 1961-1979 
қариб, ки дар ҳар бюро ва пленумҳои КМ ҲК Тоҷикистон 
мавриди баррасӣ қарор шрифта буданд. Масалан, барои вусыпИ 
бахпшдани суръати корҳои сохтмонӣ Идораи сохтмони НБО-иШ 
Норак ва бюрои ҳизбии он аз Кумитаи Марказии Ҳизби 1  
Коммунистии Тоҷикистон хоҳиш карданд, ки сохтмонро аз 1 
ҷумлаи коммунистони соҳибихтисос саркоргарон (ирорабхо),^ 
устоҳо, бинокорон, наҷҷорон ва ғайра такрияг бахшад.

Дар ибтидои соли 1962 ин хоҳиши ташкилоти хизбй ва 
Идораи сохтмош НБО-и Норакро Бюрои КМ ХҚ Точикистон 
мавриди ғавру баррасӣ қарор дода тасмим шрифт

Кумитаи ҳизбии вилояти Ленинобод ва кумитаи хдзбии 
шахри Душанбе ӯхдадоранд, ки то 26-уми феврали соли \%2 
барои сохтмони НБО-и Норак аз чумлаи коммунистов 5 нафар 
саркоргар, 10 тан усто, 30 нафар бшокору начдорро штк 
карда фиристанд.1

Аз баракати кори фаъолонаи коргарон, корку нога инжене 
техники сохтмони ин азамати баркй 15 мох пеш аз мӯхдет анчі

1НҲКТ, бунёди (б) 3, сабти (с) 173, парвандаи(п) 41, варщ(в)7
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ёфт. 4 октябри соли 1979 НБО-и Норак пурра ба истифода доДа 
шуд.

Ҳарчанд сохтмони НБО-и Б ойғози  соли 1962 ба нацща| 
гирифга шуда буд, амалан он дар ибтидои панҷсолаи ёздаҳуц | 
огоз гардид ва то охири панҷсола се агрегаташ ба кор даромад. ]

Ҳамзамон дар он вақгҳо корхои омодагй перомуни сохтмони 
НБО-и Рогун низ оғоз гардиданд.

Дар баробари сохтмони нерӯгоххои барқи обй дар ҷумхурқ 
дар Душанбе нерӯгоҳҳои  б ар қ и и  ҳароратй  низ бунёд I 
мегардиданд, ки онҳо ба ғайр аз нерӯи барқ барои эҳтиёҷота 
технологии саноат ва бо гармӣ таъмин кардани аҳолии шаҳр 
бухор медоданд. Ба ин хотир соли 1957 сохтмони НБҲ оғоз I 
гардид, ки иктидораш 225 кВт мебошад. Соли 1968 НБҲ-н 
Душанбе бо иқгадори пуррааш ба кор cap кард.

Соли 1966 сохтмони НБҲ-и Ёвон оғоз гардид, ки иқгидори 
лоиҳавии он 240 ҳазор кВт-ро ташкил медод. Солҳои 1969-19711 
се агрегата он мавриди б ахраб ард орй  қарор гирифт, ки 
иқгидори он 180 ҳазор кВт/e ташкил медод.1

Ҳамвора рушду нумӯ пайдо кардани нерӯи барк сохтмони 
васеъи хатҳои баландшиддатро тақозо допгг. Ин корро соли 1962 
коллектива хавзаи сохтмони треста «Волгоэлекгросельстрой» 
дар шароити душ вори  ҷ у ғр о ф и и  дараҳои  сершуморн 
силсилакӯҳҳои Тодикистон ба амал баровард. Хати интиқоли 
нерӯи барқи шиддатнокиаш 220 кВт насб карда шуд. Аввалин 
чунин хат -  Зардолу-Норак гардид, ки моҳи сентябр таҳти 
шиддат қарор гирифт. Дар охири сол хати НБО-и Сарбанд- 
Душанбе ба истифода дода шуд. Нерӯгоҳҳои барқии дарёи Вахш 
бо нерӯи барқи арзон Душанберо таъмин менамуданд.

Соли 1976 бори аввал дар Тодикистон хата ингиқолии барин 
шиддатнокиаш 500 кВт насб карда шуд, ки нерӯи барки Норакро 
барои Заводи алюминии тоҷик медод. Масофаи он хат 137,35 
км-ро ташкил мекард. Моҳи ию ни соли 1982 хати дуюмба 
истифода дода шуд, ки шиддатнокиаш 500 кВт буда, аз Регар 
то ба Ғузор тӯп мекапщд. Аз соли 1977, баъди мавриди истифода 
қарор гирифтани хата интақоли барқи (ХИБ) 500 кВт-аи Норак- 
Регар ва ХИБ 500 кВт-аи Регар-Ғузор, системаи нерӯи барки

1 Юнусов Б.В. Асари номбурда. -  С .71.
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душанбе-Вахш бо системаи н е р ӯ и  бар ки О си ёи  М арказй лаяваі 
гарДНД- Марказй б а р к и  қисмати ш им ол и и Тоҷикист он низ да 
таркиби системаи нерӯи барди м ут гаҳидаи О с и ё и  М арказі 
фаъолият доли. Дар о х и р и  п а щ со л а и д а ху м  Системаи Марказй 
барки шимол ва Душанбе-Вахш ба ҳалдая яерӯи барди Осиеи 
Марказй дохил мешудаад.

Истифодая захираҳоя ғаяитаряни яерӯи бард бо родя эдодя 
нерӯгоҳҳои бузурги бардй дастдод. Сохтмони нерӯгоҳҳои азим 
имкон додаяд, ки ястедсоли яеруя бард ба маротиб зиёд карда 
шавад. Таври мисол, агар соли 1960 дар чумхурй ҷамъулҷамъ 
1284,4 миллион кВт/соат яеруя бард досил шуда брлгад, лас 
дар соли 1985 ян миддор ба 15710,1 млн кВт/соатрасидЛ щ к 
|; Ҳамин тавр дар тӯли солҳои 1960-1985 ястедсоли нерӯшя 
барк дар кишвар беш аз 10 маротиба афзуд. Бо ба к о р а  
даромадани нерӯгоҳи барки обии Норак (сЛ979) ТоҷикисзДЯ 
ҳар сол зиёда аз 12 миллиард кВт/соат нерӯи барки арзонтарязЯ 
истедсол мекард. Баъди истифодаи ин азамати энергетяііИ 
истеҳсоли нерӯи барк дар Тоҷикистон ба сатҳи 15-16 миллиарде 
кВт/соат расид.

Ба маротиб афзудани нерӯи барк дар кишвар имкон дод, д и н  
тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ва арсадои іуяоіунйЯ 
саноати он низ бемайлон тараққӣ дода шаванд.

Дар саноати серсоҳаи кишвар, ки бо талопдои иайгиронаяі^И 
Ҷаббор Расулович авҷу барор допгг соҳаи сӯзишворй нақши™ 
мухим мебозид. Соли 1965 истихроҷи ангиштсанг дар ҷумҳурӣ ^  
ба 904 ҳазор т расид. Вале дар солҳои минбаъда ҳаҷми 
истихроҷи он оҳиста-оҳиста кам шудан гирифт. Масалан, соли 
1970 вай ба 887, соли 1975 -  875, соли 1976 -  800 ҳазор т 
расид.1 2

Дар тӯли солҳои 60-ум ва нимаи аввали солҳои 80-уми асри 
гузашта корҳои ҷустуҷӯйии геолога ҷиҳати пайдо кардани 
конҳои нафту газ созмон дода шуданд. Дар натиҷа бештар аз 
ІО кони нафту газ кашф гардид. Аз баракати ин ҷустуҷӯҳо 
истихроҷи нафт дар ҷумҳурй равнақи тоза пайдо кард. 
Истихроҷи нафт (ба шумули конденсата газ аз 47 ҳазор т соли

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. -  С.84.
2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. Юбилейныя 

статсборник. Душанбе: Ирфон, 1977. -  С.37.
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1965' дар  соли 1985 б а  3 8 7  ҳ а з о р  т  р а с и д .1 2 Д ар  баробари 
истихрочи наф т и с т и х р о ч и  г а з  ҳ а м  х е л е  аф зу д . Вай аз 52 
миллион Щ дар соли 1965 со л и  1985 б а  303 м лн . м 3 расид.1

Гази дар ҷум хурй и с т и х р о ҷ ш а в а н д а  ас о са н  ба эҳтиёҷоти 
тех н о л о ги и  с а н о а т и  к и ш в а р  в а  қ и с м а н  б а р о и  рафъи 
шіёзмандихои ахолй  м асраф  к ард а м еш уд . Қ исм ати марказ ва 
чануби Т очи ки стон  г о л и б а н  а з  қ и с о б и  л ӯ л а и  гази Ксмур- 
Душанбе. ки дарозиаш  к ар и б  300  к ш ю м с гр р о  ташкил медод, 
гаъмин карда меш уд. Л улам гази  м азк у р  соли  1974 6а корогоз 
кард.

Ҳарчанд нисзн аҳолм д а р  д а в р а и  м утазак и ра  б а  ин намуди 
сузншворй пурра раф ъ н аш р д и д а  б о ш а д  хам , дар  сабук  кардани 
рӯзгори онҳо то андозас н ақ ш и  хуб  д ош т.

Соли 1985 вазни қиёсии  м аҳ су л о ти  сам оати  сӯзиш ворйдар 
ҳачмн умумии м аҳсулоти  сан о ати  0 ,5 % -р о  таш кил медод.4

Ахдн д а в л а тд о р и и  ф а р з а н д и  ч о н н и с о р и  м иллат Ҷаббор 
Расуловичро тар ақ қи и  п у р а в ҷ и  м ет а л л у р ги я и  ранга хос аст. 
Илова ба он, ки то  солҳои  6 0 -у м и  а с р и  гу заш та конхои маъдани 
металлҳои ранга ф аъ оли ят  д о ш га н д , б о з  чан ди н  конхои дигари 
аз консентрати м аъдан хои  ти л л о , н у к р а , си м об , сурб, бисмуг, 
волфрам, рух, м олибден, ш п ати  плави ки  ва гайра бой кашф карда 
шуданд. Барои тарақ қи ёти  м и н б аъ д аи  сан о ати  металлҳои ранга 
пойгохи м устаҳкам  гу зо ш та ш уд .

Д ар  тӯли  солҳои  1 9 6 1 -1 9 8 2  я к  қ а т о р  корхонаҳои  калони 
м еталлургияи  р ан га  ч у н  к о м б и н а т и  м аъ д а н гу д о зи и  Анзоб, 
ком бината сурбу  р у х и  А д р а с м о н , з а в о д и  гидрометаллургии 
И сфара ва чандин  д и г а р  б а  ф а ъ о л и я т  c a p  к ар д а  маъданҳои 
нодири симоб, сурм а, р у х , су р б , м и с , ти л л о , волфрам, бисмуг, 
м олибден ва ғай р ар о  т а в л и д  м е н а м у д а н д . Тоҷикистон, чун 
кишвари металлҳои н оди р , д а р  со б и қ  И тти ф о қ  маълуму машхур 
буд.

Накдш  давлатдории  Ҷ а б б о р  Р а с у л о в и ч  д а р  барпо намудан 
ва пайваста тараққӣ  д о д а н и  с а н о а т и  к и м и ё в й  беҳамтост. Ин

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. -  С.37. Народное 
хозяйство Таджикской ССР в 1989 году. — С.206.

I Народное хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. — С.206
3 Ҳамон чо. В С.206.
I Народное хозяйство Таджикской ССР в 1966 году. -  С.48.
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соҳаи саноатдар кишвар комилан ҷадвд б у д  а, а м ш т н а зсо т  
60-уми асри XX арзи вуҷуд наму д . С о л и  1963 дар чум ҳур  
корхонаи азими кимиёвй -  заводи н у р и ҳ о и  а з о ш  В ахт  ба щ  
огоз кард, ки маҳсулоти он б а р о и  га р а қ к и сги  хам аҷонибаи  
кишоварзй, бахусус соҳаи м уҳи м т а р и н и  о н  пахт акори 
беҳтарии давои ғизобахш буд,

Бузурітарин корхонаи саяоати ки м и сви и  гочик, бидуии так, 
комбината олсктрокимиёвии Ё во н  м сбош ад, ки он дар нимаи 
дуюми солҳои 70-ум ба кор огоз иам уд. Комбинат ба и ст екш и  
гинохлорид, калий, содаи калийкунонвдашуда, хлор, фреон, 
заҳрҳои кимиёвй ихтисос дода шудаасг, ^

Аввалин иқтидорҳои комбинат ба истсҳсоли содаи каустики^ 
ихтисос дода шуда буданд, ки бо ин намуди маҳсулот тамомиЯ 
Итгиҳоди Шӯравиро таъмин мекард.
■ Дар тӯли солҳои 1960-1985 суръати афзоиши ҳаҷми у мумии я 
маҳсулоти саноати кимиёвй ва нафту кимиёвй дар ТоҷикистоЯ 
аз 12 то ба 458% афзуд.1 Саноати кимиёвии тоник ба яке аз Я  
соҳаҳои муҳими саноати кишвар табдил ёфт.

Чуноне ки каблан ишора рафта буд, Ҷаббор Расулович ба Я  
рушди саноати вазнин ва махсусан соҳаи мошинсозии он I  
хосатан таваҷҷӯҳ зохир мекард. Дар тайи солҳои 1961-1985 баЯ 
таъмиру таҷҳизи муҷаддади корхонақои кӯҳна ва сохтаниИ 
корхонаҳои нави саноатии гурӯҳи «А» як силсила тадбирҳои^^И 
техники амалй карда шуданд. Дар пойгоҳи заводи ба коми ® 
Орҷоникидзе ва заводи таъмири механикии Душанбе 
корхонаҳои нави замонавӣ -  заводи «Тоҷиктекстильмаш» сохта 
бо таҷҳизоти навтарин муҷаҳҳаз гардонида шуданд. Дар асари 
таъмиру таҷдиди корхонаҳои кӯҳна сифати кор ва маҳсулоти 
он комилан тағйир ёфтанд. Ба ин ин ҷумла заводи механикии 
Конибодом, «Трактордетал», «Торгмаш»-и Душанбе, заводҳои 
тармимкории Кӯлоб, Нов ва чанди дигар шомиланд. Ҳамзамон 
бо таъмиру таҷциди корхонаҳои кӯҳнаи мошинсозй корхонаҳои 
нав бунёд карда мешудақц. Масалан, соли 1965 заводи яхдонҳои 
Рӯзғори Душанбе ба истифода дода шуд. Ин корхона аз нигоҳи 
сатҳи технологии хеш ба беҳтарин заводҳои Итгаҳоди Шӯравӣ 
мусовй буд. Яхдонҳои «Помир» ба шароиш гармй хеле мувофиқ

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. -  С.67.
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буда дар аксари м ам лакатҳои Ш а р қ  хари д ор  дош танд.
Д ар ин с о л ҳ о  з а в о д х о и  т а ъ м и р и  экскаваторҳо, 

« Р см о н тстр о д о р м аш » , з а в о д х о и  м о н т а ж к у н й  ва тайёрии 
бехдош ти  т е х н и к и , з а в о д х о и  т а ъ м и р и  механикии 
Орджоникидзеобод, Ё вон ва чанди  д и гар , тарм и м у  таҷдид карда 
шуданд.

Дар ибтидои ф аъолияти родбарии Ҷ аб б о р  Расулович, яънс 
аз аввали солхои 80-уми асри  X X  сан о ати  электротехники низ 
аз нав сохта шуд ва рущ ду тако м у л  ёф т. Д ар  пойгохи майдонҳои 
холии нстсхсолй дар  А драсм он дастгоҳҳои  пастволт, дар Исфара 
заводи электротехники, д ар  Қ урғонтенпа заводи  трансформатор, 
дар Д уш анбе заво д и  « Т о ч и к к а б е л »  б а  т а в л и д и  маҳсулоти 
саноагм пардохтанд. И ктидори  заво д х о и  мош инсозии кишвар 
беш аз нсш мсаф зуданд. М асалам , д а р  солхои  1960-1966 ҳаҷмк 
маҳсулоти ёоҳаи м азкур 4 ,2  б ар о б ар  аф зуд . Д ар  солхои 70-80- 
ум низ ба м асоили тар м и м у  та ч д и д и  тех н и ки  васеъ кардави 
м ай д онхои  и с т с х с о л и и  к о р х о н а д о и  с а н о а т и  мошинсозй 
таваҷҷӯҳ карор ш ри ф т. Б а ш ароф ати  чунин  талош ҳо дар охири 
панчсолаи ёздаҳум ҳачм и  у м у м и и  м аҳ су л о ти  соҳа бештар аз 
100 маротиба аф зоиш  ёф т. С о л и  198S сан оати  мошинсозй ва 
мсталлкоркунии Т очикистон  б еш  аз 70 корхонаи  хурду бузургро 
эдтиво менамуд, ки ондо  м ад су л о ти  м ухталиф : аппаратураҳои 
баркии пастволт, тр ан сф о р м ато р д о и  қуввадиданда, таҷҳизотн 
тсхникии нурбахш , м ад су л о ти  к аб ел и , дастгоҳҳои  оҳанбурӣ, 
таҷҳизоти  те х н о л о ги , м о ш и н д о и  к а б е л п е ч о н й , мошивҳои 
калобапечонй, м ош индои х оҷаги и  қ и ш лоқ , арматурам чӯяни хом 
ва бисер навьҳои ди гари  м ад су л о ти  б ар о н  хоҷаг ии халд зарурро 
истедсол мекарданд.

Ба дамин тарид, д а р  д а в р а и  р о д б а р и и  давлатдори  бузурги 
халди точик Ҷ аббор Р асу л о в и ч  Р асу л о в  сан оати  мошинсозй ва 
металлкоркунии Т очикистон  к о м и л ан  аз  н ав  сохта  бо таҷҳизотн 
технологии наву н автари н и  за м о н а в й  таҷ д и зо н и д а , ба яке аз 
содадои нам оёни сан о ати  к и ш в а р  т а б д и л  д о д а  ш уд. Исботи 
равшаии ин гуф тадо д ам и н  аст , ки  с о л и  1985 вазни  диёсии ин 
содаи саноат дар  дачм и  у м у м и и  т а м о м и  м ад сулоти  саноатии 
ҷумҳурй 8,8% -ро таш кил д о д .1

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1989 году. — С.179.
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Яке аз м уҳим тарин  соҳаҳои и н д у с т р и я м  тоҷикро саяоати 
маводи сохтм онй ё  худ масолеҳи б и н о к о р й  т а ш к и л  медиҳад.

Ҷаббор Расулович ба ин масъала боз ҳам б е ш т а р  таваҷҷӯҳ 
зоҳир м екард , ки инро аз нутқҳои пурмӯҳавои ӯ  дар бюро, 
пленумҳо, ҷаласаҳои соҳавй ва а н ҷ у м а н ҳ о и  Ҳ и з б и  К о м м у н и с т  

Тоҷикистои ба хубй дарк кардани мумкин аст. У хуб медонист, 
ки ояндаи дурахш они Тоҷикистон, эъмори ш а ҳ р у  ш а ҳ р а к ҳ о и  

замонавй, азнавсозии симои деҳот, бунёди роҳҳо, сохтмони
корхонаҳои  нави саноатй , м анзилгоҳҳои  истиком атй, қад 
йфрохтани м а к т а б у  муассисаҳои фарҳангй, истироҳатгоҳҳо ба 
саноати пешрафтаи бинокорй иртиботи ногусастанӣ доравд. Ба 
саноати  маводи сохтмонй аз ҳам а беш тар сохтмони асосй 
Іриёзманд буд, ки аз ибтидои солҳои 60-ум вусъати тоза найдо 
р р д .  Аз панҷсола ба панҷсола ба ин соҳа маблағгузорй мсафзуд, J 
вай бо навтарин техникаю  технология м уҷаҳҳаз мегардид.Л 
М асалан, агар дар панҷсолаи шашум ҷамъи маблағгузорй ба ин1  
сохаи саноати кишвар 36 млн. сӯмро (бо нархи 1 январи с. 1984ш  
ташкил дода бошад, пас дар панҷсолаи хдфтум вай ба 81 млн. 1 
сӯм ва дар панҷсолаи ёздахум 263 млн. сӯм расид.1

Д ар охири солҳои 50-ум ва ибтидои солҳои бОуми асри ХХ-1 
заводҳои хипгги Душанбе ва Пролетар, заводқои маводи часпаки 
Душанбею Исфара ва дигар корхонаҳои қаблан фаъол таҷхдаЯ 
к ард а ш у д а н д . Б о  ву ҷ у д и  ин  онҳо  талаб оти  аф зояндаи 
бинокориро ба маводи сохтмонй таъмин карда наметавонистанд." 
Бинобар ин дар нақш аи панҷсолаи шашум ба истифода додани |  
объектҳои пеш ин ва сохтмони беш тар аз 20 заводи калони 
тавлидкунандаи масолехи гуногуни сохтмонй иешбинй шуда 
буд.

Д ар  з а р ф и  п а н ҷ с о л а и  ш аш у м  н ав б ати  якуму дуюми 
к ом б и н ати  х о н а с о з и и  Д у ш ан б е  в а  завод и  нави  сементи 
Душанбе, к и  и қ ги д о р и  солонааш  1 м лн. т  сементро ташкил 
медод, б а  истиф ода дода ш уданд.

Дар ш аҳрҳои  О рҷоникидзеободу Қайроққум низ комбинатҳои 
хонасозй , д а р  ш а ҳ р у  н а в о х д и  ди гар  як  силсила заводҳои 
тавлидкунандаи  м асо л е ҳ и  би н окорй , чун: хиш ти силиката, 
блокҳои бетонй , п ли таҳои  таворагй , гаҷ, охдк ва ғаира истеҳсол

Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.152.
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карда мсшуданд.
Соли 1976 дар Душанбе заводи хонасозии № 2  ба  фаъолият 

cap кард, ки вай барои хонаҳои 9-ошёна п ан ел ҳ о и  канон месохт. 
Дар Ҳисор заводи «Гидроизол», дар Пролетар фабрикам тоза 
кардани реги кварсдори икгадори солонааш 300 ҳазор т, дар 
Душанбе заводи қубурҳои фишории иқтидори солонааш  11 
хазор метри тӯлонӣ сохта ба кор андохта шуданд. Ҳамчунин 
дар тайи солхои 70-ум -  ибтидои солҳои 80-ӯм дар ҷумҳурй як 
ш о р  коргоҳҳои истеҳсолкунандаи маводи бинокорй , чун 
коргохи тавлидкунандаи конструксияҳои алюминии идгидори 
солонааш 50 т, коргохи истеҳсолкунандаи конструксияҳои 
панҷарагй ва ғайра сохта мавриди баҳрабардорй қарор дода 
шуданд.

Дар охири нимаи аввали солҳои 80-уми асри X X  саноати 
маводи сохтмоиии кишвар ба яке аз соҳақон нам оён ва 
пешрафтаи индустриям ҷумҳурй табдил ёфт, ки дар ҳайати худ 
36 корхонаи калонро мутгаҳид мекард. Дар бораи иқгидори 
истехсолии корхонаҳои маводи сохтмонӣ рақамҳои зайл равшан 
шаходат медиханд: соли 1985 дар Тоҷикистон ба михдори 
1066,6 хазор й? маснуоти васлшавандаи конструксияҳои оҳану 
бетонй, 305 млн. дона хганти бинокорй, 1376 километри шартй 
лӯлахои асбосементй, ба мивдори зиёд семент, шифер, гач, охах 
ва гайра истеҳсол карда шуданд.1

Дар тӯли солхои 1961-1985 дар сохаи саноати маводи 
сохтмонни кишвар тагйиротхои сифатй ба амал омаданд. Ва ин 
•гагйиротҳо кабл аз хама бо мусаллаҳшавии техники, бо М и ш и н у  

механизмхои наву навтарин таъмин карда шудави бисер 
чараёнҳои кор вобаста буданд. Соли 1985 дар сохаи сохтмони 
ҷумҳурн 99% корхои заминй, борбардорию борфарорй, 81% 
аццовакорй ва 84% рангмолй, 15% монтажкунию бетонкорй ва 
конструксияи охану бетонй, 86% омодасозии бетон, 82% тапёр 
кардани маҳлул, 93% корҳои бетонй  ва оҳану бетонй 
механиконида ва ба таври м уҷтамаъ мсханиконида шуда 
буданд.1 2

Албатта шакку шубҳае нахоҳад буд, ки механиконии раванди

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.62-63; 
Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. -  С.63.

2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.60-61.
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истеҳсолот ва таври муҷтамаъ механиконидани аксарияти кулли 
ҷараёнҳои кор меваҳои ширин ба бор овард, суръати сохмонро 
ба маротиб тезонд, сифати онро ба кулли тағйир дод, ҳосилнокии 
меҳнатро баланд бардошт. Масалан, дар тӯли солҳои 1960-1985 

I ҳосилнокии меҳнат дар соҳаи саноати масолеҳи б и н о к о р ӣ  608%
Г афзуд.1

Воқеан ҳам саноати маводи сохтмонии кишвар дар аҳди 
! давлатдории фарзацди вафодори халқ Ҷаббор Расулович ба 

соҳаи тавонои саноати муосири тоҷик, ба тағйирдиҳандаи симои 
I  кишвар табдил ёфт.

' Соҳаи анъанавӣ собиқадори Тоҷикистонро саноати сабук 
I  № ш кил медиҳад. Вай бо арсаҳои поксозии пахта аз пунбадона,
I  рӯғанкаш й, собунпазй, бофандагй, шоҳибофй, кешбоф|у
I р&сандагй, қолинбофй, чармгарй, дӯзандагӣ ва даҳҳои днвн
I I ж >укор д°рад-
11 Бунёди саноат дар Тоҷикистони имрӯзй асосан аз 6у н |Н
I саноати пахта ва дар ин асос эҷод карда шудани саноІ^В 
I р&вғанкашӣ ва собунпазй оғоз гардид. Ин арсаҳои саноати сабуір 

ҷумҳурӣ аз соҳаҳои дигар собиқадоргаранд.
Дар ибтидои солҳои 60-уми асри XX дар Тоҷикисто^Н  

заводи поксозии пахта аз пунбадона ва той бастани он к о Я  
I фаъолият мскарданд. Ҳамаи ин корхонаҳо бо таҷҳизо^Н  
I тсхникаи замонавӣ таҷхизонида аз раванди коркарди ибіид^И 
I пахта ва нақли дохилизаводии он то той баста бор кардашН 
1 механиконида шуда буданд. Ғайр аз ин иқтадори истехсоігаР 

I онхо то ҳадди имкон зиёд карда шуданд,
А знавсозии  техникии корхонаҳои мазкур ба афзун 

I гардоиидани тавлиди нахи пахта мусоидат кард. Вай аз 137,4 
I \азор т соли 1960 дар соли 1985 то ба 232,6 хазор т расид.2

Дар ахди давлатдории Ҷаббор Расулович ба масъалаи 
I азнавсозии техникии саноати бофандагии мамлакат ва тараққи 
I додани сохдҳои нави вай таваҷчӯҳи махсус зоҳир карда шуд. 
I Шохдбофӣ ва матоъҳои пахтагй саноати нисбатан собикддори 
I кишвар маҳсуб мегардиданд. Саноати шоҳибофӣ ду корхонаи

' Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. -  С.52. 
! Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.62.
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калом К о м б и н а т  а б р с т и м н  Л с н и н о б о д  на Комбинат 
абрспшмн Душ анберо дар бар м сгирнф  г. I Іи корхоиаҳо дартӯлц 
содхом І9М -1985 аз  лнҳозн техники  ком илан  тағйир ёфтанд.

Дар саноати боф аидапш  ҷум хурй. аз ҷум ла шоҳибофни он, 
умуман дар зарфи солхои номбурда аз ҳисоби сохггмонҳои нав, 
вассь ва таъмиру тачдид кардани корхонаҳои фаъол ба миқцори 
194,4 ҳазор вохдд дук ва 4705 поя дастгоҳи  бофандага насб карда 
шуданд.1

Самарабахшии ин иқдом ро д а р  со ҳ аи  ш о ҳи боф ш  саноатн 
бофандагӣ ин тавр муш оҳида кард а м етавонем : аз нав кардана 
таҷҳизоту м еханизм ҳои  са н о ат и  ш о ҳ и б о ф й  имкон дод, ки 
коркарди газвори дуруш т дар  як  поя д астгоҳ  дар як соат аз 2,8 
метри тӯлонии соли 1970 дар  соли  1985 ба  4 ,4  метри тӯлонӣ 
расонида шавад. Ин коркард ба  са р в  ҳар  як  нафар коргар аз 6,1 
метри тӯлонии соли 1970 дар  соли  1985 ба  10,1 метр расвд.1 2 3

Комёбиҳои истеҳсолй дар  арсаи  тавлиди  матоъҳои пахтагй 
хеле назаррас будацд. Ҷ и х д т и  анъанавӣ  ва  барои тоҷикон хос 
будани саноати  б о ф ан д агй  ва  б е ш т а р  б а  кори фовданоки 
ҷамъвятӣ ҷалб кардани занони хонаш инро ба  назар шрифта, 
сохтмони навбатҳои дую м  ва сею м и  ком бината бофандагии 
Душанбе ба роҳ монда шуд. С олҳои 70-ум  ва ибтвдои солхои 
80-уми асри гузаш та к о м б и н ата  б о ф ан д аги и  Душанбе дар 
атрофу акнофи п ой тахт, ҳ ам ч у н и н  д а р  Ҳ исору Алмосй ва 
Варзоб шӯьбахо дош т ва хдмаи онқоро муттаҳид мекард. Аз 
ин хотир солхои 70-ум ба ком бинат И ттаходияи истеҳсолии 
матоъхои пахтагй ном д о д а  ш уд. Д ар  охири  солхои 70-ум 
Иттиҳодия 260 хдзор дук ва  6000 поя дастгохи  бофандагй, зиёда 
аз 8000 коргар дош т ва хдр сол беш тар  аз 110 миллион метр 
газворқои хушрангубор, зебою  дилниш ин истеҳсол мекард.’

Саноати қолинбофӣ дар Т очикистон нисбатан ҷавон ва нав 
мебошад. Соли 1961 д ар  ҷум ҳурй  к о м б и н ата  қолинбофии 
Қайроққум мавриди баҳрабардорй  қарор  гирифт, ки он дар 
Осиёи Марказй ягона корхонаи тавлидкунандаи кол ину пойандоз

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1986 году. — С. 129; Народное 
хозяйство Таджикской ССР в 1976 году. -  С. 111.

2 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. — С.85.
3 Бойгонии ҷории Ширкати сахомии навъи кушоди «Текстил».
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Суд. Соли IУ76 ішвбйтн д ую м и  комбинат ба кор о т  ш м уд. 
Д к н у н  икі идори истсҳсолии ин корхонаи шнатбахш то ба 10 
Мліі метри мураббаъ қолину пойавдоз расид. Тоҷикисю н дар 
собиқ Итгиҳоди Шӯравй ба яке аз содиркунандагони асосии ин  
нам уд и  маҳсулоти саноатй табдил ёфт.

А з соли 1961 ищониб комбинат қолтбоф т Қайроққум 
ҳамвора маҳсулоти тавлидкардаи худро афзун мевамуд. 
Масалан, агар соли 1970 вай 3,2 млн. м2 долину пойандоз 
бароварда бошад, пас дар соли 1984 ин микдор ба 11,2 м т  м2 
расид. Қолинҳои пурнақшунигор ва дилрабои Қайрокқум ба 
маънои пурраи ин калима зебу зинати кар ж  хонадош тоник ва 
собщ ИЧД1С гардиданд.

Дар солҳои роҳбарии Ҷаббор Расулович,бидуни муболита, 
Камоми арсаҳои саноатй сабук: чармгарй, хайётй, кешбофй, 
пвйафзол ва ғайра рушду нумӯ кардавд, аз нав сохта шудащу 
бо таҷхизоти замонавй муҷахҳаз гардиданд, ки рақамҳои зайя 
исботи ин гуфтаҳоянд: агар соли 1960 дар Точикистон 5,0 млн.1 
чуфт маснуоти чуробй, 3453 ҳазор дона либоси таг, 3 хазоя 
дона либоси рӯ, 3119 ҳазор чуфт пойафзоли чармй тавлид j 
гардида бошад, пас дар соли 1985 истеқсоли ин намудҳои 1 
маснуоти саноатй мутаносибан то 33,1 млн. чуфт, 6649 хазой 
дона, 5989 хдзор дона, 9775 хазор ҷуфт афзӯданд.1

Арсаҳои саноатй сабуки чумхурӣ дартӯли солҳои 1961-19851 
маҷмӯан 124 адад корхонаро мутгаҳид менамуданд, ки ба 1 
ҳиссаи онҳо 45,6% ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии кишваД 
рост меомад.2 Яке аз муҳимтарин сохахои саноатй мамлакатрЯ 
саноатй хӯрокворй ташкил мсдод ва ташкил медихад, ки барои 1 
рушду равнаки он баъди солҳои 60-уми асри XX имкониятхои 
хслс калонс фарҳам оварда шуданд. Дар чумхурй баробари 
I араккисти пуравчи пахтакорй, ки манбаи фаровони равганкашй 
ва собунпазй мебошад, қамчунин боғпарварй, токпарварӣ, 
чорводорӣ ва ғайра низ неш рафтанд ва рушди саноатй 
хӯроквориро таъмин намуданд.

Мусаллам аст, ки ҳатто ба таври ичмолй дар бораи хдр кадом 
арсаи саноатй хӯрокворй навиштан имкон надорад. Бинобар ин 
Дар ин бора таври умумӣ чанд рақам меоварему бас. Саноатй

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.62-63. 
г Народное хозяйство Таджикской ССР в 1987 году.
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хӯрокворӣ арсаҳои зиёдеро дар бар мегирад. Лекин ба назари 
мо, ордкашӣ, равганкаш ӣ, нонпазй, қаннодй, гӯ ш т у  шир, 
нанирпазй, шаробкашй, собунпазй, ширапазӣ, консервакунй, 
хӯрокаи м ахлути чорво ва д а ҳ ҳ о и  д и га р , ки д а р  аҳди 
давлатдории Ҷаббор Расулович ба пояи мошинй бардопгга шуда 
буданд, мухимтарин бахшҳои саноати хӯроквории кшпварро 
ташкил медоданд.

Комбинати равғани  Д у ш ан б е , за в о д ҳ о и  р авған к аш и и  
Қургонтеппа, Конибодом, К ӯлоб бо т е х н и к а ю  технологияи 
замонавӣ таҷҳизонида ва иқтидорҳои истеҳсолиашо н зиёд карда 
шуданд. Дар комбинати Душанбе истеҳсоли маргарин, майонез, 
равгани салат ва равғанҳои гуногуни таомпазй, тавлиди собуни 
хоҷагӣ, истеҳсоли глисерин ва туршиҳои равганй ба роҳ  монда 
шуданд. Истеҳсоли равгани растанй дар ҷумҳурй аз 40,5 ҳазор 
т соли 1960 дар соли 1985 ба 87,7 хдзор т  расид.1

Комёбиҳои саноати гӯшту шир, консерваю қаннодй ва гайра 
низ чолиби диккат буданд. М асалан истеҳсоли гӯшт (ба шуму ли 
махсулоти хушккардаи шӯрбоии дараҷаи аввал) аз 28,7 ҳазор т 
соли 1960 дар соли 1985 то ба 59,0 хдзор т, ширу махсулоти 
ширин ба шир гардонидашуда м увофиқан аз 27,1 т  ба 134,3 
хдзор т, маснуоти кдннодй аз 12,1 ҳазор т  то ба 39,7 ҳазорт, 
консерваҳо аз 61 миллион банкам шартй то ба 301 млн. банка 
афзуд.1 2 Ба ибораи дигар дар зарфи солхои 1960-1985 истеҳсоли 
гӯшт дар мамлакат бештар аз 2 баробар, шир ва махсулоти шири 
-  4,9 баробар, консерва -  4,9 маротиба, маснуоти қаннодй - 3,3 
маротиба афзуд.3

Дар тайи ин солҳо саноати орду галладона ва хӯроки омехта 
рущд кард. Дар ибтидои соли 1986 вай 12 корхонаро дар бар 
мегирифт, ки дар байни онҳо комбинатҳои ордкашии Душанбе, 
О рҷоникидзеобод, Қ ай роққум , Н ов , К олхозобод ва гайра 
буданд. Онҳо талаботи рӯзафзуни мардумро ба орду ғизоҳои 
ярмагй таъмин мекарданд.

Ҳ амин тариқ, саноати  х ӯ р ок вори и  ҷум ҳурй  дар солҳои 
роҳбарии Ҷ аббор Расулович ба хоҷаги и  киш вар, ба яке аз 
соҳахои азиму бонуфуз табдил ёфт. В ай маҷмӯан 88 корхонаи

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 году. -  С.63.
2 Ҳамон чо.
2 Ҳамон чо.
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калони замонавиро дар бар мегирифт. Вазни қ и ё с и и  саноати 
хӯрокворӣ дар  ҳаҷми умумии маҳсулти саноатии ҷумҳурӣ дар 
сол 1985 15,8%-ро ташкил медод.1

Солҳои мутазаккира солҳои р у ш д у  нумӯи с а н о а т и  маҳаллӣ 
буд. Ҳ арчанд ки дар Тоҷикистон соҳаҳои зиёди саяоат вуҷуд 
доштанд, сарфи назар аз он талаботи мардум бо бисер анвои 
молҳои рӯзғор қонеъ карда намешуданд. Ба т а р а қ қ й  додани 
саноати маҳаллй беш аз пеш талабот зиёд мегарддд. Инро ба 
назар ш рифта донишманди забардасти р а в о н у  сиришт, ф е ъ л у  
атвор ва озу ниёзи мардуми тоҷик Ҷаббор Расулович Расулов 
оа масъалаи барқарор ва минбаъда тараққӣ додани саноати 
Йаҳаллй, ки солҳои 50-уми асри XX то хддде фаромӯш туд а  |  
§|§> хосатан таваҷҷӯҳ зоҳир кард. Гап дар сари он аст, ки я  
Шноати маҳаллӣ бештар бо ҳунарҳои мардумй сарукор дошт^Н 
Дар солҳои аввал хокимияти шӯравӣ, солҳои 30-юм саноати '1  
Йахдллй дар қонеъ сохтани талаботи аҳолй ба молҳои сермасриф® 
накши бузург допгг. Ин соҳаи саноат хусусан дар солҳои Ҷанги Щ  
Бузурги Ватанй барои ҷабқа ва ақибгоҳ як сил сила корҳои 1 
таъхирноназирро ба ҷо овард.
У^Баъди бунёди корхонаҳои саноатӣ дар шаҳрхо аксарияти 1 

мардум бо кор таъмин буданд, вале дар шахраку қасабот мардум 
асосан бекор буданд. Саноати маҳаллӣ беш аз пеш рушд карда, 
аксарияти занону духтарони хонашин ва мардони бекорро ба 
кор ҷалб мекард ва мағозаҳои давлатиро бо анвои гуногуни 
маҳсулоти мавриди зарурат таъмин мекард.

Ҷаббор Расулович бо мақсади бепггар ба мехдати фоиданоки 
ҷамъиятй ҷалб  намудани аҳоли соли 1966 Вазорати саноати 
маҳаллӣ барпо кард, ки он ба минбаъда тараққӣ додани ин сохди 
саноат ба ф аъолият пардохт. Дар ин сохд ҳам бисёр корхонахо 
бо техникаи нав муҷахҳаз ва иқгидори исгеҳсолии онҳо зиёд 
карда ш уданд. Д ар  ин  бахш  ҳам корҳои душвору захдоатталаб 
механиконӣ ва як  силсила корхонаҳои нав бунёд карда шуданд. 
Масалан, коргоҳҳои  қаблан дар Ленинобод ва Душанбе будаи 
шоҳибарорй, б а  ф абрика табдил дода шуданд, дар Душанбе 
фабрикам дӯзан д аги и  № 1, дар пойгохд собиқ заводи чармгарии 
Орҷоникидзеобод заводи  м аснуоти металлӣ бунёд ёфтанд. Ғаир 
аз ин дар Д уш ан б е корхонаи  тавлидкунандаи маснуоти савғотй

1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1987 году. -  С.44.
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бо номи «Армуғон», дар Л ен и н о б о д  к о р го ҳ и  истеҳсолии 
асбобҳои мусиқй, дар Айнй итгаҳодияи устоҳои хонакорй оид ! 
ба истеҳсоли маҳсулоти гуногуни хоҷагии  халқ, итгиҳодияи 
«Дилором», заводи зарфқои сирдор дар  Л енинобод, фабриками 
дӯзандагй дар Душанбе, Конибодом, И сф ара, Хоруғ ва Кӯлоб, 
заводи рангу лактайёркунӣ ва фабрикаи бахядӯзӣ дар Душанбе 
ва чанди дигар сохта шуданд.

Маҳсулоти умумии корхонаҳои саноати  маҳаллй танҳо дар 
солҳои 1970-1975 179% ё нисбат ба соли 1965 4,3%  маротиба 
афзуд.

Хулоса, дар зарфи солҳои 1961-1985 саноати маҳаллӣ ба яке 
аз сохдҳои мухими саноати серсоҳаи киш вар табдил ёфт.

Чуноне ки мушоҳида раф т, д ар  даврони  роҳбарии яке аз 
фарзонатарин фарзандони м иллат, пеш вои оқилу хирадманд 
Ҷаббор Расулович, дар Точикистон воқеан ҳам  саноати серсохде 
ба вуҷуд оварда шуд, ки боиси ободии м амлакат, осудагии халқ 
гардвд ва бекориро дар ш аҳру ш аҳракҳо пурра аз байн бурд. 
Ҷаббор Расулович Тоҷикистонро воқеан ҳам  кишвари саноатй 
кард.
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Г А Ф У Р О В А М

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ 

РУКОВОДСТВА ДЖ. РАСУЛОВА

Период руководства Д ж .  Р а с у л о в а  я в л я е т с я  н а и б о л е е  с т а б и л ь 
н ы м  периодом в о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о м , с о ц и а л ь н о - э к о н о 

м и ч е с к о м  и  к у л ь т у р н о м  р а з в и т и и  р е с п у б л и к и .  И з в е с т н о , ч т о  в  
|0 -30 -е  годы республика п р е о д о л е в а л а  последствия гражданс
кой войны и социально-экономические преобразования (слом 
м о д а л ь н о й  системы и построение новых социалистических А  
П рош ен и й ), а  после Великой Отечественной войны все силы I  
были направлены на восстановлении народного хозяйства стра- 1  
ны. В  конце 50-х годов наступил период наиболее стабильного I  
развития экономики, что способствовало улучшению благосос-J  
тояния населения республики.

Общественно-политическая жизнь республики в 60-е нача- \ 
ле 80-х годов проходила в довольно стабильной обстановке раз- 
вития С С С Р, в рамках однопартийной системы.

О сновны ми общественно-политическими структурами, оп
ределяющ ими политическую жизнь страны, являлись Коммуни
стическая партия, комсомол и профсою зы, второстепенная же 
роль отводилась Советам  депутатов трудящихся.

К П С С  и  К ом партия Таджикистана особое внимание уделяли 
укреплению  и  увеличению  своих рядов, повышению роли ком
мунистов в  общ естве, соверш енствованию  внутренней жизни 
партийных орган и зац и й , укреплению  связи  коммунистов с мас
сами. Г о д  о т  го д а  увеличивалось число коммунистов во всех 
отраслях н ар о д н о го  хозяйства. Т ак , если  н а 1 января 1959г. на 
промыш ленных предприятиях  республики работало около 7000 
коммунистов, т о  в  1974г. это  число  возросло до 13266 человек 
(вместе с  к а н д и д а т а м и ), всего  число  комм унистов с 1 января 
1959г. п о  1 я н в а р я  1974г. вы росло  с  44788  до 92062 человек,1 а

I
' Коммунистическая партия в цифрах за 50 дет (1924-1974гг.). -  
Душанбе: Ирфон, 1977. -  С. 79 ,94 .
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в 1984г. число коммунистов достигло 118546 членов и канди
датов в КПСС.1 Это говорит о том, что в плане увеличения сво
их радов коммунисты достигли желаемых результатов.

В рассматриваемые годы общественно-политическая, эконо
мическая и культурная жизнь республики была непосредствен
но связана с деятельностью Комм унистической партии, вся 
экономическая, социальная и кадровая политика в республике 
определялась Компартией.

Главными событиями в политической жизни республики этого 
периода были съезды Коммунистической партии Таджикиста
на, пленумы ЦК КП Таджикистана, важные постановления и 
решения партии, которые определяли основные направления 
развития народного хозяйства республики. Заметными событи
ями этого периода были принятие Конституции СССР (1977г.) 
и Конституции Таджикской ССР (1978г.). Крупным политичес
ким мероприятием был и процесс обсуждения и одобрения про
ектов Устава и Программы КПСС, происходивший в 1961г.

По решению ЦК Компартии Таджикистана были созданы! 
специальные агитгруппы по чтению и разъяснению проектов 
Программы и Устава КПСС. В августе 1961г. в республике ра
ботало 13000 таких групп. Необходимо отметить, что в про
цессе обсуждения проектов Программы и Устава КПСС «при-; 
шиш участие свыше 200 тыс. граждан Таджикистана»1 2, было 
высказано немало ценных предложений и замечаний, направ
ленных на улучшение руководства народным хозяйством, ис- і 
коренение фактов бюрократизма и волокиты, повышение роли ] 
партийных организаций в реш ении хозяйственных задач.

В ходе обсуждения проекта новой Конституции СССР летом 
1977г. партийные, советские и общ ественные организации Тад
жикистана организовали ш ирокую массово-политическую ра
боту, в этот период состоялись 6,5 ты с. собраний трудящихся с 
участием более 800 тыс. человек3 а во время обсуждения про-

1 Коммунистическая партия в цифрах за 60 лет (1924- 1984гг.). - 
Душанбе: Ирфон, 1984. -  С. 84.

2 Очерки истории К о м м ун исти че ско й  партии  Таджикистана. - 
Душанбе: Ирфон, 1984. -  С 251.

' Очерки истории К о м м ун исти че ско й  партии  Тадч:*- -гя-іан» 
•V  ' р ф о н  ІВ Д 4. Р 4 | 9



екта новой Конституции Таджикской ССР весной 1978 г. на 
11228 собраниях присутствовало 1651445 человек,1 что нагляд
но свидетельствует об организаторской способности коммуни
стов и их влиянии на массы.

В 60-70-е годы на большинстве Пленумов ЦК КПТ обсужда
лись внутрипартийные вопросы, такие как: п о р я д о к  принятия в 
партию, об ответственности коммунистов по выполнению тре
бований Устава КПСС, о практике проведения партсобраний, о 
Преобразовании органов партийно-государственного контроля 

другие подобные вопросы, которые были направлены на ук- 
[ репление позиции Коммунистической партии в общественно Ш 
[ политической жизни республики.

В поле зрения самого первого секретаря постоянно находи- 
I лисъ вопросы улучшения качественного состава руководящих J  
ірганов. Он считал, что «организаторская деятельность, опыт,Д  
компетентность обеспечивают успешное решение народнохоЯ  
зяйственных задач, их качество выполнение».2

Ш ирокая и мощная пропаганда Коммунистической партии* 
во многом способствовала претворению в жизнь грандиозных I 
проектов в республике: это создание Южно-Таджикского тер- 'I  
рйториально-производственного комплекса, строительство з а -1 
водов и фабрик, железных и автомобильных дорог по всей рес- 1 
публике, орошение неосвоенных земель, рост производства! 
хлопка и т. д.

Политическую жизнь окрашивали широко распространённые 1 
в эти годы патриотические движения и почины, социалистичес-1_ 
кие соревнования.

В 60-е -  начале 80-х годов комсомол и профсоюзы респуб
лики оставались вспомогательными структурами по выполне
нию реш ений, принимаемых КПСС и  КП Таджикистана, все
мерно способствуя реализации партийных директив. Отсутствие 
независимости не давало им  влиять на развитие общества, они 
всегда вы ступали лиш ь с инициативами, отражающими интере
сы партийно-государственны х органов.

Функции ком сом ола в основном заключались в активном

1 Там же. -  С.421.
■ Расулов Дж. Главное эффективность производства, качество работы. 

- М.,1982. - С. 29.
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участии в строительстве народнохозяйственных объектов, в 
борьбе за ускоренное развитие сельского хозяйства 
(преимущественно они принимали участие в освоении земель и 
подъёме хлопководства), они брали под свой контроль работу 
всех прилегающих к предприятию бытовых, торговых и 
культурно -  просветительных учреждений, устанавливали 
шефство над школами, детскими садами и яслями, охраняли 
общественный порядок.

Задачи профсоюзов в основном заключались в организации 
социалистических соревнований за дальнейший подъём народ-, 
ного хозяйства, претворение в жизнь решений Коммунистичес
кой партии в области социальной политики.

Задачи Советов всех уровней в 60-70 годы, которые исходи
ли из программных требований Коммунистической партии, зак
лючались в совершенствовании народного представительства и 
развитии демократических принципов советской избирательной 
системы, в строгом соблюдении регулярности в отчётах Сове
тов и их депутатов перед избирателями, в праве избирателей на 
досрочный отзыв депутатов, не оправдавших доверия, в глас
ности, свободном и всестороннем обсуждении на сессиях Со
ветов всех важных вопросов государственного управления, хо
зяйственном и культурном строительстве, регулярной отчётно
сти исполнительных органов Советов на сессиях Советов снизу 
доверху, в проверке работы этих органов и контроле за их дея
тельностью, систематическом обсуждении Советами запросов 
депутатов, в критике ошибок в работе советских,, хозяйствен
ных и др. организаций, повышении роли постоянных комиссий 
Советов, расширении прав местных Советов, в совершенство
вании работы государственного аппарата.

На местных Советах лежали обязанности планирования про
изводства и закупок сельскохозяйственных продуктов, строи
тельство объектов местного значения. В республике в ведение 
местных Советов были переданы предприятия службы быта, 
торговли и общественного питания, часть жилого фонда, школь
ных и дошкольных, медицинских и культурно-просветительных 
учреждений и ряд других.

Несмотря на издержки времени, командно -  административ
ной системы и других негативных явлений, имеющих место в
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обществе, в 60-80-е годы удалось значительно усилить эконо
мический потенциал республики. Годы руководства Дж.Расу- 
лова характерен для республики, прежде всего, тем, что за этот 
период произошли значительные изменения в развитии произ
водительных сил. За этот период был образован Южно-Таджик
ский территориально-производственный комплекс, в рамках 
которого была введена в действие Нурекская ГЭС, построены 
алюминиевый завод в г. Турсунзаде, Яванский электрохимичес
кий завод, железная дорога Термез -  Курган-тюбе -Яван. Стро
ительство Нурекской ГЭС позволило построить множество за
водов, фабрик и комбинатов, что резко повысило долю промыш
ленности в национальном доходе республики, способствовало 

Ірозданию новых коллективов, строительство новых современ
ных городов -  Нурек, Яван, Турсунзаде. Нельзя не согласиться 
«Мнением И. Каландарова и А. Мухаббатова, что «только бла
годаря усилиям Дж.Расулова промышленность Таджикистана, 
начиная с 1970 года, стала многоотраслевой, и в 1980 году она» 
включала 400 современных предприятий -100 отраслей, в том 
числе цветную, металлургическую, машиностроение, лёгкую,! 
пищевую, химическую, горнорудную, электротехническую,! 
стройматериалов и другие».'
. Дж.Расулов огромное внимание уделял вопросам освоения и1_ 
орошения пустующих земель. Освоение новых земель в Явано-1 
Обикиикской долине, Дальверзинской и Голодной степях зна*1 
чительно повысили возможности сельского хозяйства Тадащ-1 
кистана, и в 1980 году республика преодолела миллионный ру-і_ 
б е ж  но заготовке хлопка-сырца. Это стало возможным и отчас- q 
ти оттого, что развитие хлопководства для бывшего агронома 
Дж.Расулова всегда было приоритетным направлением.

Важной задачей партии в области социальной политики яв
лялось дальнейшее сближение уровня благосостояния и культу
ры, условий труда и быта различных социальных групп обще
ства, жителей города и деревни. Крупным завоеванием соци
альной политики партии являлись достижения в народной об 
разовании. За 60-80-е годы выравнялся уровень грамотное! 
среди городского и сельского населения в возрасте от 9 до і

1 Каландаров И ., Мухабатов А. Выдающийся партийны! 
государственный деятель II Социализм. -  2003. -  № 1-2 (11-18). -  С.

167



лет. К началу 80-х годов оно составляло 99,8%  в городе и 99,7% 
в деревне.* 1

В 60-е -  первой половине 80-х годов в жизни таджикского 
народа произошли большие перемены. Наряду с появлением 
новых городов, значительно изменился и облик села. За эти годы 
шли интенсивные работы по прокладке дорог в самые отдалён
ные районы республики, во всех районных центрах и в крупных 
хозяйствах были построены дома культуры, клубы, школы, ма
газины, ясли-сады, комбинаты бытового обслуживания, возво
дились жилые многоэтажные дома, стали доступными сельско
му населению радио и телевидение, была осуществлена элект
рификация сельских регионов, появились новые Колхозные и 
совхозные посёлки. Так, в 1970г. по сравнению с 1965г. денеж
ные доходы населения выросли на 59,9%, реальные доходы - 
на 28,4%, а среднемесячный доход рабочих и служащих со 
131 до 161 руб.2 Только в десятой пятилетке на повышение на
родного благосостояния из национального дохода республики 
было направлено на 3,6 млрд, рублей больше, чем в девятой 
пятилетке. Выплаты и льготы из общественных фондов потреб
ления увеличились на 1,6 миллиарда рублей,3 значительно по
высились денежные доходы населения, что позволило им ши
роко использовать санаторно-курортное лечение. Только в 
1980г. в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха, 
пансионатах, туристических базах республики лечились и от
дыхали более 200 тыс. граждан республики и их дети.4

В годы руководства Дж. Расулова в республике была заложе
на прочная основа для культурного прогресса общества. Эти 
годы были характерны повышением общеобразовательного! 
уровня населения, ростом духовного богатства общества. По-І 
явились, новые вузы -  Таджикский педагогический институт 
русского языка и литературы (ныне Институт языков), филиал! 
Душанбинского педагогического института им. Т.Г. Шевченко!

1 Народное хозяйство Тадж.ССР в 1981г. Ежегодник ЦСУ Т а д ж .С С Р  I 
- Душанбе, 1983. -  С.8

р Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. -I 
Душанбе: Ирфон, 1984. -  Т. 2. -  С.449.

I Агитатор. 1 1982. |  №17. -  С. 11.
I Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана... -  С.449І
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I  г. Курган-Тюбе, Институт искусств им. М. Турсун-Заде. Год 
за годом увеличивалось количество студентов. Так, «в 1980-81 
учебном году в вузах республики обучалось 56,8 тысячи сту
дентов. .. Вузы готовили кадры для народного хозяйства по 77 
специальностям, средние специальные учебные заведения -  по 
118».1 Огромные успехи были достигнуты и в других сферах 
культуры.
I  Дж.Расулов всемерно способствовал и развитию науки. Пе
риод его руководства республика бесспорно является периодом 
ршбольшего расцвета науки Таджикистана в XX столетии. Он 
йрекрасно понимал значение науки для дальнейшего продвиже
ния Таджикистана по пути прогресса и цивилизации. Поэтому, 
ещё в 1967 г., в преддверии 50-летия Октябрьской революции, в 
своей статье «Славный путь» руководитель республики, срав- J H  
вшвая дореволюционную жизнь народа с теми переменами, ко-Д  
Йгорьіе происходили в 60-е годы XX столетия, отмечал, что «в Я  
канун Октябрьской революции... таджики не знали печатног^Я 
юлова, газеты не издавались, книги переписывались от руки. На Я  
весь Таджикистан приходилось лишь 13 врачей, обслуживаю-Я 
щих воинские части и административный аппарат. Царское пра- Я  

Вйтельство ассигновало на здравоохранение 14 копеек на чело- Я  
века в год, а в Бухарском эмирате деньги на это вообще не от- 1  
пускались... а в наше время (60-е годы) в Таджикистане около Щ  
60 научных учреждений, более 900 научных работников высо- 1  
кой квалификации -  докторов и кандидатов наук, успешно ре- 4 
шающих ряд важных проблем науки».1 2 В этой же статье, пред
назначенной для всесоюзной аудитории, он с гордостью отме
чает, что «Ещё в глубокой древности таджики дали миру вели
ких учёных, поэтов, мыс лите лей-гуманистов. Имена Фирдоуси 
и Рудаки, Абу Али ибн-Сина, Камола Худжанди, Носира Хис- 
рава вошли в историю мировой культуры.

И в наше время вызывают восхищение памятники матери
альной и духовной культуры, обнаруженные при раскопках древ
него Пенджикента и других городов колыбели таджикского на
рода Согдианы. Но набеги иноземных завоевателей, феодаль
ный и колониальный гнёт, засилье реакционного духовенства

1 Там же.
2 Расулов Д. Славный путь II Агитатор. -  № 13. - С. 39-42.

169



привели к упадку древней и самобытной культуры.»1 Эта цита
ты мы привели для того, чтобы сегодняшний читатель убедил
ся, что Дж.Расулову не были чужды национальная культура, язык 
и история, он хорошо знал историю таджикского народа, отно
сился к ней с уважением, вопреки некоторым суждениям от
дельных общественных деятелей, обвиняющих Дж. Расулова в 
чрезмерном интернационализме и в небрежном отношении к 
национальным ценностям. В годы руководство Дж. Расулова в 
составе Академии наук были образованы институты: физико- 
технический им. С.У. Умарова, физиологии, биофизики, эконо
мики, гастроэнтерологии, Главная редакция Таджикской Совет
ской Энциклопедии, Памирский биологический институт, ин
ституты востоковедения, математики с ВЦ, отделы: охраны и 
рационального использования природных ресурсов, общей ге
нетики хлопчатника и ряд других научных учреждений при 
министерствах и ведомствах республики, которые были при
званы решать наиболее насущные проблемы народного хозяй
ства в республики.

С началом функционирования Академии наук республики, в 
качестве основных принципов развития науки были определе
ны следующие направления: исследование междисциплинарных 
проблем науки и координация научных работ в целом; установ
ление путей развития промышленности, сельского хозяйства, 
культуры; подготовка кадров высшей квалификации в соответ
ствии с потребностями экономики страны; концентрация науч
ных сил на главных направлениях разработки и решения науч
ных проблем. Об этом говорилось и в отчётном докладе перво
го секретаря ЦК КП Таджикистана Дж.Расулова XVII съезду 
КП Таджикистана, определившем «цель науки приумножить 
материальные и духовные ценности народа».2 В этом же докла
де Джаббором Расуловым было замечено, что «многочислен
ность и сложность выдвигаемых проблем и возрастающая роль 
науки в коммунистическом строительстве ставят перед необ
ходимостью дальнейшего совершенствования всей работы на
учных учреждений, более активного участия учёных в реше-

1 Там же.
I ХѴП съезд КП Таджикистана. Стеногр. Отчет. -  Душанбе: Ирфон, 

1972. -С . 46.
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нии задач  технического  прогресса, расш ирения научных иссле
дований  в области  ф ундаментальных наук, по важнейшим на
правлениям  эконом ики и культуры ».1

Н аучны м и  учреж дениям и республики осуществлялся комп
лексны й план научны х исследований в различны х отраслях об
щ ественны х, естественны х и технических наук, рассчитанных 
н В р и т ел ь н у ю  перспективу.
И Н аи б олее  зам етны м и достиж ениям и этого периода в облас

ти общ ественны х наук являлись подготовка и  издание трехтом
ника (в 5-ти книгах) «И стория тадж икского народа», изучение 
общ ественно-политической м ы сли тадж икского народа в сред
ние века, истории религии и  атеизм а, естественно-научный ма
тери али зм , изучение социальной ф ункции язы ка, составление^ 
различны х словарей, исследование и издание наследия ви д н ей ^  
ш их представителей истории и культуры , определение основ*! 
р ы х  направлений развития эконом ики и  др . У чёны е-общ еспйМ  
веды  принимали активное участие в  подготовке научных к ад-1 
р о в  и  написании учебников д ля вы сш и х учебны х заведениями 
средн и х  ш кол республики.

В  рассм атриваем ы е годы  разработки  учён ы х АН р ес п у б л и И  
ки н аш ли  прим енение в  сам ы х различны х отраслях народного 1 

Ь ф зяй ства . Т ак , исследования ф изико-технического и н сти ту тЛ  
■внедрялись н а заводе «Тадж иктекстильм аш », разработки И н ст» - | 
ту т а  м атем ати к и  — н а  «Главтадж икводстрое» , откры тия учёных-] 
х и м и к о в  б ы л и  использованы  при  п роизводстве особо чистого 

‘алю м иния.
Неоценимый вклад внесли учёные и в создание Южно-Тад

жикского территориально-производственного комплекса, что 
было отмечено с трибун XVIII съезда Компартии республики.
В своём отчётном докладе съезду руководитель республики Дж. 
Расулов заявил, что учёные республики вели исследования по 
многим важным проблемам, имеющим большое народнохозяи- 

’ственное значение. Результаты научных поисков, особенно по 
математике, биологии, химии, экономике нашли и находят своё 
применение в практике».2 К этому времени была подготовлена

1 Там же.
І 2 XVIII съезд КП  Таджикистана. Стенографический отчёт.-Душанбе:

Ирфон, 1977. -  С.61
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«Схема формирования Южно-Таджикского территориально
производственного комплекса на период до 2000 г.», одобрен
ная Правительством республики и рекомендованная для прак
тического использования.1 Особое внимание он уделял вопро
сам подготовки и воспитания научных кадров. Так, выступая с 
трибуны съезда Дж.Расулов отметил, что «важно обеспечить 
качественный подбор соискателей учёных степеней и лиц, при
нимаемых в аспирантуру, систематически контролировать орга
низацию подготовки кадров высшей квалификации -  докторов 
наук, повысить ответственность коммунистов -  членов советов 
вузов и научных учреждений за присуждение учёных степеней.
В работе советов надо создавать обстановку плодотворных дис
куссий, высокой взыскательности и партийной принципиально
сти»1 2 . Думаю, что эти высказывания Джаббора Расуловича не 
потеряли, своей актуальности и в наши дни. Надо сказать, что 
забота и постоянное внимание руководителей республики в рас
сматриваемый период дали свои результаты. В 60-80-е годы в 
республике был сформирован довольно солидный отряд науч
ной интеллигенции и к середине 80-х годов численность её кад
ров достигла около 9000, против 0,4 тыс. в 1940 г.

Под непосредственным руководством Дж.Расулова руковод
ство республики стремилось создать необходимые условия для 
эффективного развития науки и укрепления материально-тех
нической базы научных учреждений.

В отчётном докладе первого секретаря ЦК КП Таджикиста
на Дж.Расулова XIX съезду КП Таджикистана отмечалось, что 
«научно-исследовательские институты Академии наук и мно
гие вузы республики успешно помогают хозяйственным орга-1 
низациям в решении многих практических задач3...

Свидетельством этих выводов были использование на прак-1 
тике достижений науки и техники, улучшение основных эконо-1 
мических показателей. К примеру, за три года одиннадцатой

1 Остіи М. Избранное. -  Душанбе, 2000. -  С.443.
2 ХѴШ съезд КП Таджикистана. Стенографический отчёт. -  Душанбе: 

Ирфон, 1977. -  С.61
3 ХѴШ съезд КП Таджикистана. Стенографический отчёт. -  Душанбе: 

Ирфон, 1977. -  С.61

172



пятилетки на промышленных предприятиях было установлено 
108 механизированных поточных и автоматических линий.* 1 В
начале 80-х годов экономия от снижения себестоимости про
дукции составила 62,3 млн. рублей.2 Он постоянно подчёрки
вал необходимость помогать Академии наук и другим научным 
учреждениям в создании материальной базы, организации ме- 
жотраслевых лабораторий и научно-производственных объеди
нений, координации научно-исследовательных работ, нацели
вать научные силы на решение комплексных научно-техничес
ких программ».

В 60-80-е годы наши учёные поддерживали творческие свя
зи с учёными и научными учреждениями союзных республику 

{Проводили научные конференции и симпозиумы по различнь^ 
^проблемам, заключали договора о научном сотрудничестве^

В целом за годы руководство Дж.Расуловым республиА 
■были подготовлены тысячи научных работников, специалиЯ^г 
в области общественных, естественных и технических наук. Тa s  

‘ если в 1961г. в республике трудилось 2468 научных работни
ков, из них 35 докторов наук, профессоров и 473 кандидата наук! 
доцента,3 то в 1985г. -  8452 научных работника, из них 229Я 
докторов наук, профессоров, 3074 кандидата наук, доцентгЯ 
За эти годы увеличилось число академиков и член -  корреспоЯ 
дентов АН Таджикистана преимущественно из числа нациоі 
нальных кадров. Академики С.У. Умаров, М.Нарзикулов, Ал 
Джураев, 3. Раджабов, М. Асимов, П.Бабаджанов, Р.Баратов, Б. р 
Ниязмухамедов, А. Адхамов, Б. Искандаров А. Мухтаров, Н. 
Негматов своими исследованиями прославили таджикскую на
уку далеко за пределами республики.

Несмотря на достигнутые успехи, в 60-80-е годы в респуб
лике капвложений в науку было меньше, чем в общесоюзном 
масштабе, что объяснялось экономической отсталостью респуб
лики от других союзных республик.

Для XX столетия особенно характерной была своевремен
ная реализация на практике результатов фундаментальных ис

1 Советский Таджикистан за бОлет. -  Душанбе, 1985. -  С.82 
I Коммунист Таджикистана. -  1985. -  25 июня.
І Народное хозяйство Таджикской ССР в 1982г. -  С. 349 
и Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985г. -  С. 49
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следований. Сегодня наука стала важнейшей производительной 
силой. В нашей республике Академия наук сформировалась нс 
как собрание известных ученых, а как государственное учреж
дение, которому, в первую очередь, было поручено развивать и 
координировать фундаментальную науку в республике и воз
главить реализацию результатов фундаментальных исследова
ний в различных сферах деятельности государства. Сегодня она 
является признанным в мире научным центром, обладающим 
большим научным потенциалом, имеющим современную науч
но-техническую базу.

Несмотря на то, что руководство Компартии в 60-е -  70-е 
годы прилагало огромные усилия к совершенствованию форм и 
методов партийно-политической работы, на рубеже 70-80-х 
годов в обществе усилились процессы застоя и торможения, всё 
шире развивалась командно-административная система управ
ления, что оказывало негативное влияние на развитие общества.

Дж.Расулов был политиком своей эпохи. У этого периода 
нашей истории были недостатки, просчеты, перегибы, -  но было 
несравнимо больше достижений, ради которых жил и работал 
достойный сын таджикского народа Дж.Расулович Расулов.

В настоящее время наше молодое суверенное государство 
уверенно идёт по пути построения истинно демократического, 
светского общества, выхода из экономического и духовного 
кризиса, вызванного условиями переходною периода и послед
ствиями гражданской войны. Мне думается, что изучение на
копленного богатого опыта предшествующего поколения по 
разработке новых технолог ий и применении их в производстве 
будет способствовать повышению эффективности научных раз
работок представителей науки страны в решении многих про
блем общества.

Сегодня, когда Таджикистан идёт по пути построения ново
го, истинно демократического государства, опыт, накопленный 
в 60-80-е годы по патриотическому воспитанию населения и 
вдохновления его на осуществление крупных задач, стоящих 
перед страной, может быть весьма пригодным.
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А Р Б О Б И  Б А Р Ч А С Т А И Д А В Л А Т Я  
(ба забонхои точикй ва русй)

Мухдррири ороиш А.Исоев
Мухаррири техники Я. Бекназарова

БИ № 3144

Ба матбаа 02.07.03 суиурда шуд. Ба чоп 04.07.03 имзо ш уд. 
Андозаи 60/84 1/16. Когаз и оф сете № 1. Ч опя оф сет.

Ҷузъи чоіши шартӣ 9 ,6. Ҷузъи рангаи ш артй 8 ,3.
Ҷузъи вашрию хлсобй 8,6. А дадя ваш р 300. С упоркш и № 30

Муассисаи нашриявии «Ирфои»-и Вазорати фарханги Ҷумхурии 
Точикистон, 734018, ш .Душ аабс, кӯчан Н .Қ аробосв, 17.

Кшпоб дар чопхонам нашриёти “Деваштич "  ба табъ pacud. 
ш Д уш анбе, хиёбонч “Д уст гш  ха л қ ҳ о "  47.

Тел: 23-56-66, 27-61-47


