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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Физическая культура и спорт является 

неотъемлемой частью духовной жизни народа. Интеллектуальный уровень 

каждой нации всецело зависит от здоровья общества, физических и умственных 

способностей молодого поколения. Именно, здоровье населения в конечном счете 

влияет на качество всей нации, обеспечивая ее дальнейшее сосуществования в 

мировом сообществе в условиях нарастания глобализационных процессов. 

Физическая и умственная способность народа создает необходимые условия для 

развития всех сфер общественной жизни и успешного решения текущих и 

перспективных проблем социально-экономического развития общества.  

События начало 20-х годов ХХI века доказали, что именно физический и 

духовный иммунитет является тем фактором, который может успешно 

противостоят непредвидимым вызовам мирового характера. Дальнейшее 

укрепление физического и духовного здоровья народа считается важнейшей 

задачей каждого государства и общества. Развитие физической культуры, спорта 

и здоровья зависит и от имеющего исторического опыта в этом направлении. 

Обобщение этого опыта, исследование и определение перспектив повышение 

состояния физической культуры и спортивного движения имеет как научно-

техническое, а также научно-практическое значение на современном этапе 

истории каждого народа. 

Исходя из этого, актуальность темы исследования определяется назревшей 

необходимостью изучения опыта работы по совершенствованию форм и методов 

развитие физической культуры и спорта, поиска новых подходов к решению 

имеющихся проблем, возрождению национальных видов спорта, использованию 

накопленного опыта физкультурными организациями республики в деле 

укрепления физического здоровья населения. 

Актуальность исследования предопределяется и тем объективным 

фактором, что при создании системы физического воспитания суверенной 

Республики Таджикистан, способствующей дальнейшему развитию 

физкультурного движения в условиях рыночных экономических отношений, 
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необходимо расширять применение исторического опыта и занятий по 

разнообразным видам физической культуры и спорта, популярные с древности 

среди таджикского народа, и их практического использования в современных 

условиях. 

Научная важность исследования связана также с необходимостью обоб-

щения накопленного исторического опыта вопросов достижений таджикского 

спорта. С целью их приумножения на международной арене в перспективы, так 

как Правительство Республики Таджикистан и Глава государства Эмомали 

Рахмон уделяет особое внимание физическому и духовному воспитанию 

подрастающего поколения.1 

Наряду с этим, изучение и обобщение проблемы физической культуры в 

отдельно взятом регионе, каким является, Хатлонская область Республики 

Таджикистан имеет важное научно-теоретическое и практическое значение. Так 

как каждый регион имеет специфические особенности по развитию отдельных 

направлений человеческой деятельности. 

Таким образом, избранная тема исследования «История становления и 

формирования системы физической культуры и спорта Республики Таджикистан 

в 1920-2024 гг. (на примере Хатлонской области)» является актуальной, её 

изучение, анализ и обобщение будет способствовать фактическому 

осуществлению реформы физической культуры и спорта таджикского народа в 

дальнейшей перспективе. 

Степень изученности проблемы подробно подвергнуто научному анализу 

во втором параграфе первой главы настоящей диссертации. История становления 

и развития системы физической культуры рассмотрено советскими и 

таджикскими учёными-историками, педагогами, социологами и культурологами.2 

                                            
1 Рахмонов, Э.Ш. Молодежь - будущее нации [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 96 с.; Речь Э.Ш. 

Рахмонова на церемонии открытия V Центрально-Азиатских Игр в г. Душанбе [Текст] // Варзиш/Спорт. – 2003. – 

14 октября.; Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмонова в Маджлиси Оли республики, 30 

апреля 2004г [Текст] // Народная газета. – 2004. – 12 мая.; Чемпионат мира по самбо среди мастеров [Текст] // 

Олимпийский вестник. – 2004. – декабрь. – С.4-5. 
2 Физическая культура в СССР [Текст] / сост. Д.П. Харабуга. – М.: ФиС, 1978. – 213 с.; Царик, В.Т. Физическая 

культура в СССР в цифрах и фактах (1917-1961) [Текст] / В.Т. Царик и др. – М.: ФиС, 1962. – 171 с.; Таникеев, 

М.Т. История физической культуры в Казахстане [Текст] / М.Т. Таникеев. – Алма-Ата, 1971. – 52 с.; Шаломицкий, 

Ю.С. Физическая культура и спорт в Узбекистане за 40 лет Советской власти (1917-1957): ист. очерк [Текст]: 
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Во всесоюзных изданиях, посвященных истории Советской физической культуры 

и спорта, частично затрачиваются вопросы развития системы в Таджикистане.1 

Но более подробно различные аспекты развития системы физической 

культуры и спорта поэтапно были освящены в научно-популярных и научных 

статьях, брошюрах и монографиях учёных Таджикистана. По различным 

тематикам физической культуры и спорта Таджикистана защищены кандидатские 

диссертации по историческим и педагогическим наукам.2 К настоящему времени 

защищена одна докторская диссертация А.К.Бободжанова, посвященная истории 

спорта в Таджикистане.3 

Анализ степени изученности темы привел к выводу о том, что в настоящее 

время имеется необходимость монографического исследования становления и 

развития системы физической культуры и спорта на примере отдельно взятого 

региона в Таджикистане.     

Целью данной диссертации является на основе материалов государственных 

и ведомственных архивов Республики Таджикистан, материалов периодической 

печати, воспоминаний ветеранов физической культуры и спорта исследовать 

особенности и специфику становления и развития системы физической культуры 

и спорта Таджикистана на примере одной из крупных, экономически и 

                                                                                                                                                     

дисс... канд. пед. наук: 13.00.00 / Шоломицкий Юрий Сергеевич. – Ташкент, 1960. – 346 с.; Казиева, Р.М. Из 

истории развития физической культуры и спорта среди женщин Узбекистана в период социалистического 

общества (1917-1959 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Казиева Рихси Алимовна. – Ташкент, 1980. – 

232 с. 
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – 80 с.; 

Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.168.; Турсунов, Н.Н. Чавгонбозӣ [Матн] = Поло хоккей на траве / Н.Н. Турсунов. – Душанбе: Дониш, 1982. – 86 

с. (на тадж. языке); его же. Бозиҳои миллии тоҷикӣ [Матн] = Национальные таджикские игры. – Душанбе: Ирфон, 

1983. – 55 с. (на тадж. языке).; Сабуров, М.Н. Развитие шахмат в Таджикистане [Текст] / М.Н. Сабуров. – Душанбе: 

Ирфон, 1987. – 143 с. (на тадж.яз.).; Болотник, И. За спортивную честь [Текст] / И. Болотник, В. Флоров. – 

Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. – 56 с.; его же: Сильнейшие спортсмены республики [Текст] / И. Болотник, В. 

Пилипюк, В. Фролов. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1962. – 48 с.; Садуллоев, М. Посланцы спортивного 

Таджикистана [Текст] / М. Садуллоев и др. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 96 с.; Фролов, В.В. С байдаркой по планете 

[Текст] / В.В. Флоров. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 88 с. 
2 Бустонова, Н.Д. Участие женщин Таджикистана в физкультурном движении 1955-1985 годов [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.01 / Бустонова Ниссо Джумаевна. – Душанбе, 1995. – С.6.; Мавлоназаров, Б. История 

развития физической культуры и спорта в Горно-Бадахшанской Автономной области (1950-1990 гг.) [Текст]: 

дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Мавлоназаров Бекназар. – Душанбе, 1999. – 212 с.; Абдурасулов, А.Т. Из 

истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / 

Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – 173 с.; Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура 

таджикского народа в средние века [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Махмадрасулов Бободжон 

Саймахмудович. – Душанбе, 2002. – 180 с. 
3 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – 349 с. 
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стратегических важных регионов какой является Хатлонская область. Выявить 

специфику и особенности в деятельности государственных, общественных и 

физкультурных организаций при развитии системы в условиях крайней 

отдаленности области от административных центров страны. Выявить 

положительные стороны приобретенного опыта и упущений и недостатков в деле 

развития физкультурного и спортивного движения в Таджикистане на примере её 

Хатлонской области. 

Исходя из вышеизложенного, автор поставил перед собой следующие 

задачи: 

- дать научную источниковедческую оценку имеющимся архивным 

материалам, публикаций средств массовой информации, воспоминаний ветеранов 

физической культуры и спорта Таджикистана, позволяющие осветить историю 

физической культуры и спорта Таджикистана и отдельно взятых его регионов; 

- осуществить научный анализ историографии становления и развития 

системы физической культуры и спорта в Таджикистане, с целью дальнейшего 

исследования не освященных страниц истории таджикского спорта молодыми 

историками; 

- показать специфические региональные отличия Хатлонского региона, 

влиявшие на процесс социально-экономической трансформации общества в ХХ – 

начале ХХI веков;  

- осветить и проанализировать мероприятия Правительства и общественных 

организаций Таджикистана по становлению физической культуры на территории 

Хатлонской области; 

- выявить исторические предпосылки становления физкультурных 

организаций и спортивных обществ в Хатлонской области Таджикистана; 

-  показать деятельность государственных и общественных организаций по 

привлечению молодёжи к физической культуре в условиях осуществлении 

культурной революции в Хатлонской области Таджикистана; 

- исследовать историю создания и развития материально-технической базы 

физической культуры и спорта Хатлонской области в условиях периода Великой 
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Отечественной войны; 

- изучить и обобщить исторический опыт подготовки квалифицированных 

кадров сферы физической культуры и спорта   Хатлонской области в 

послевоенные годы (1945-1965 гг.) физической культуры и спорта Хатлонской 

области в условиях периода Великой Отечественной войны; 

- определить вклад добровольного общества содействия армии, авиации и 

флота (ДОСААФ) в развитие системы физической культуры и спорта Хатлонской 

области Таджикистана; 

- осветить и обобщить исторический опыт коллективов физической 

культуры и спорта Хатлонской области Таджикистана в 60-е годы ХХ века; 

- показать и оценить достижения спортсменов и физкультурников 

Хатлонской области Таджикистан на республиканских, всесоюзных и 

международных соревнованиях; 

- дать научную характеристику состояния системы физической культуры и 

спорта Таджикистана в период «перестройки»; 

-  обосновать причины спада физической культуры и спорта Республики 

Таджикистан в условиях общественно-политического и экономического кризиса 

90-х годов ХХ века; 

- оценить дальнейшее развитие физической культуры и спорта Хатлонской 

области в условиях стабилизации общественно-политической и экономической 

ситуации Таджикистана; 

- показать тенденции развития олимпийского движения в Хатлонской 

области Республики Таджикистан; 

Методологическую основу исследования составили научные принципы и 

методы познания, принципы исторического объективизма, конкретно 

исторический и сравнительный метод.  В работе задействованы системный 

подход, обеспечивающий возможность рассмотрения истории становления и 

развития системы физической культуры и спорта Хатлонской области 

Таджикистана как совокупности взаимосвязанных элементов. Доминирующую 

роль играет метод историзма, как наиболее приемлемый для исследования 
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деятельности физкультурных и спортивных учреждений в их становлении и 

развитии, позволяющий (в сочетании с некоторыми другими подходами) достичь 

максимальной объективности; принципы исторической науки в сочетании с 

историко-педагогическим и культурологическим; сравнительный метод изучения 

явлений, присущих деятельности спортивных учреждений в разные периоды ее 

развития. Также применен хронологический метод, с помощью которого изучены 

качественные изменения в процессе становления и дальнейшего развития 

коллективов физической культуры и спортивных учреждений. Применен и метод 

анализа различных источников, архивных документов, материалов периодической 

печати. Метод комплексного изучения позволил рассмотреть исторические 

явления в динамике развития и с учетом их связи между собой и событиями 

общественно-социальной жизни. 

Научная новизна диссертации заключается в подробном анализе проблемы 

становления и развития физкультурного движения, процесса подготовки и 

переподготовки квалифицированных кадров, проблемы материально-технической 

базы спорта, изучение деятельности государственных и общественных органов 

Таджикистана, в том числе Хатлонской области по внедрению физической 

культуры и спорта в быт народа, определение форм и методов физкультурных 

организаций республики дало возможность автору определить тенденции и 

направления развития физкультуры и спорта в Таджикистане в перспективе, 

сделать аргументированные выводы с последующим переводом их в полезные 

рекомендации, которые, на наш взгляд, имеют научную и практическую ценность. 

Диссертация представляет собой первое обобщающее исследование, комплексно 

освещающее проблему истории становления и развития физкультурного 

движения в Таджикистане в целом, а также в Хатлонской области. К ним прежде 

всего относятся следующее:  

- в работе впервые проведен анализ исторических источников отражающие 

процесс становления и развития системы физической культуры и спорта в 

Таджикистане с периода образования Таджикской АССР по настоящее время. 

Материалы государственных архивов, соответствующих ведомств, текущих 
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архивов общественных организаций и спортивных обществ, периодической 

печати и воспоминания ветеранов спорта, позволяют создать обширную картину 

историю спортивного и физкультурного движения в Таджикистане; 

- впервые подвергнут историографическому исследованию широкий круг 

научной литературы, статьей и публикаций посвященные истории развития 

физической культуры и спорта в Таджикистане; 

- выявлены и научно-обоснованные специфические условия осуществления 

культурной революции в Хатлонской области Таджикистана в 20-30-е гг. ХХ века 

и процесс становления физкультурного и спортивного движения. Выявлено, что в 

условиях общественно-политической ситуации в регионе отдаленное от 

промышленных центров, отсутствия культурных учреждений и приграничья в 

южных окраинах Советского Союза создавала определенные трудности в деле 

активного привлечения населения к физкультурному движению; 

- установлено, что аграрный характер народного хозяйства, горный рельеф, 

жаркие климатические условия и сложившиеся веками уклад жизни и морально-

этические нормы оказывали сильное влияние и тормозили осуществление 

основных задач политики культурной революции в Хатлонской области 

Таджикистана; 

- определено, что в первые физкультурные и спортивные общества и 

соревнования в Хатлоне основаны красноармейскими и пограничными военными 

подразделениями дислоцирующие в районах Хатлона и советско-афганском 

приграничье; 

- констатировано, что именно подготовка юношей к военной службе в рядах 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии являлся важнейшим фактором становления 

и развития системы физической культуры и спорта в таком отдаленном от 

столицы региона, каким является Хатлонская область; 

- становление системы физической подготовки в Хатлонской области 

началось с военно-прикладных видов спорта и единоборств, в чем большая 

заслуга советских командиров и военнослужащих, прибывших в самую южную 

территорию Советского Союза; 
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- доказано, что история становления и развития системы физической 

культуры и спорта в Хатлонской области была неразрывно связана с 

общественно-политическим, экономически и культурным курсом новой 

Советской власти в Таджикистане. Именно социально-экономические достижения 

Советской власти стали прочным фундаментом для дальнейшего развития 

материальной и духовной культуры жителей Хатлона и физическая культура в 

том числе;   

- деятельность таких организаций как ОСАВИОХИМ и в послевоенный 

период ДОСААФ показали ценнейшее прямое влияние на достижение 

физкультурников и спортсменов Хатлонской области Таджикистана; 

- установлено, что степень и уровень развития системы физической 

культуры и спорта в Хатлонской области было тесно связано с детальностью 

отраслевых структур всего Таджикистана. Огромное содействие в деле 

дальнейшего развития сферы оказывали республиканские и Всесоюзные органы 

физической культуры и спорта; 

- бесспорным оказался большой вклад специалистов, педагогов, тренеров, 

прибывших в Таджикистан и Хатлонскую область из РСФСР и других республик 

Советского Союза в деле воспитания молодых физкультурников и спортсменов из 

числа местного населения. 

Наряду с общими закономерностями в диссертации рассматриваются 

специфические особенности становления физкультурного движения в Хатлонской 

области. На конкретных фактах и примерах показано развитие физической 

культуры и спорта в годы Советской власти и годы приобретения независимости 

Республики Таджикистан. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

исторического опыта становления и развития системы физической культуры и 

спорта в Таджикистане соответствующим государственным органам, спортивным, 

физкультурным и молодёжным организациям разработать стратегию и 

конкретные задачи по физическому воспитанию молодого поколения и 

талантливых спортсменов по различным видам спорта. Приобретенный и 



12 

обобщенный опыт может определить приоритетные направления развития видов 

спорта в Таджикистане с учётом природных, географических и климатических 

условиях страны. 

Результаты исследования могут быть использованы при написании 

обобщающих трудов по истории таджикского народа, истории культуры и спорта, 

чтении лекций и спецкурсов в высших учебных заведениях исторического и 

спортивного профиля. 

Материалы диссертации могут быть востребованы при проведении 

политико-воспитательной работы с целью повышения чувства патриотизма у 

молодого поколения.   

Объектом исследования является деятельность государственных структур, 

общественных и спортивных организаций, а также вклад отдельных деятелей 

физкультурного и спортивного движения по созданию и развитию системы 

физической культуры и спорта в Республике Таджикистан на примере 

Хатлонской области. 

Предметом изучения являются архивные материалы, публикации 

периодической печати, воспоминания ветеранов спорта, конкретна деятельность 

отдельно взятых личностей, государственных органов, общественных и 

спортивных организаций направленные на создания и развития системы 

физической культуры и спортивных в Таджикистане на примере Хатлонской 

области. 

Хронологические рамки исследования определены 1924-2024 годами. 

Обусловлено это тем, что именно создание основ таджикской государственности 

берет начало с образования Таджикской АССР в 1924 году. Именно это 

историческое событие в истории таджикского народа положило начало 

социально-экономической и культурной трансформации общества, 

осуществляемой реализацией задач Советской власти по построению социализма 

в СССР. За вековой период истории Таджикистана, наряду с культурными 

преобразованиями была создана и развита система физической культуры и спорта 

как во всем Советском Союзе, так и в отдельно взятых союзных республиках. В 
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исследуемый период, т.е. до 2024 года система физической культуры и спорта 

Таджикистана прошла путь от создания первых очагов современной физической 

культуры до наивысших успехов на международной арене и завоевания золотых 

медалей на Олимпийских играх.   

Источниковая база исследования также оценена и подвергнута 

подробному научному анализу в первом параграфе первой главы настоящей 

диссертации. Основу источниковой базы диссертации составили обширные 

материалы государственных архивов, областных, районных и ведомственных 

архивов Республики Таджикистан. Использованы также материалы 

периодической печати, воспоминания ветеранов физической культуры и спорта 

Таджикистана, а также данные статистических сборников Агенства статистики 

при Президенте Республики Таджикистан Комитета по делам молодёжи, спорта и 

туризма при правительстве Республики Таджикистан и Национального 

Олимпийского Комитета Таджикистана. 

Основные положения, выносимые на защиту. В результате исследования 

соискатель выдвигает следующие положения на защиту: 

- к настоящему времени имеется широкий спектр источниковой базы 

для исследования истории становления и развития системы физической культуры 

и спорта в Таджикистане и его регионов. Солидную и достоверную источниковую 

основу составляют  материалы Центрального государственного архива 

Республики Таджикистан, Государственного архива новейшей истории 

Республики Таджикистан, областных и районных архивов, а также ведомственные 

архивы Государственного комитета по длелам молодёжи, спорту и туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан и архивы сапортивных и физкультурных 

обществ и организаций. Солидным источниковой основой исследования данной 

проблематики составляют и публикации средств массовой информации и 

воспоминания ветеранов спорта Таджикистана; 

- исследование истории данной проблемы опирается и на солидную 

историографическую основу. В обощающихся изданиях по истории 

Таджикистана и специальных публикаций заложен определенный задел в деле 
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изучения истории физической культуры и спорта Таджикистана. Большинство из 

подобных публикаций посвящены отдельно  взятым периодам истории 

физкультурного движения или же достижениям по конкретным видам спорта. 

Вековой период истории развитие Таджикской республики предполагает более 

обобщающего научного труда посвященное установлению и развитию системы 

физической культуры и спорта Республики Таджикистан; 

- в силу исторических предпосылок и общественно-политических 

процессов ХХ века физкультурное и спортивное движение в регионах 

Таджикистана развивалась несоизмеримо, различными темпами и со своими 

специфическими характеристиками; 

- в горных, высокогорных  и аграрных регионах Таджикистана 

культурные преобразования (в том числе физкультурные и спортивные) начались 

позже по сравнению с долинными регионами. Сельский аграрный уклад 

экономики Хатлона предъявлял к труженикам больших физических усилий и 

затраты в повседневной жизни населения. Ежедневный физический труд народа 

отводил на задний план систематическое занятие физкультурой и спорта; 

- население Хатлонской области имели богатые и древние спортивно-

народные традиции. В этой связи праздничные спортивные состязания по 

различным видам спорта были широко распространены и пользвались большой 

популярностью среди населения Таджикистана и его регионов; 

- осуществление социально-экономических преобразований и политики 

“культурной революции” в 20-30-е гг. ХХ века ознаменовалось новой вехой 

создания современной научно-обоснованной системой физической культуры и 

спорта в Хатлонской области; 

- в 20-30-е гг. ХХ века становление спортивного движения в 

Таджикистан было тесно связано с жизнью  военнослужащих и пограничников 

Рабоче-крестьянской Красной Армией дислоцирующих в области. Именно 

поэтому в этот период преобладало развитие военно-прикладных видов спорта 

среди молодёжи и жителей этого южного региона Таджикистана;  
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- привлечение девушек и женщин из числа коренного народа к спорту, 

в силу региональных, национальных и конфессиональных особенностей были 

слишком затруднено;  

- огромный вклад в деле создания и развития современной системы 

физической культуры и спорта в Таджикистане, в Хатлоне в частности, внесли 

прибывшие специалисты из различных республик Советского Союза, прежде 

всего из Российской Федерации; 

- важнейшей вехой истории развития спортивного движения в 

Таджикистане являлись годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

послевоенний период второй половины 40-50-х гг. ХХ века. В результате 

успешного функционирования спортивных обществ и ДОСААФ в Таджикистане, 

физкультурники и спортсмены стали демонстрировать наглядные  результаты на 

Всесоюзных соревнованиях по различным видам спорта; 

- в 70-е годы ХХ века представители спорта Хатлона добились 

наивысших результатов, завоевав звание чемпионов СССР и мира. Наиболее 

значимых результатов добились представители единоборств; 

- на новый уровень поднялся женский спорт, представительницы 

Хатлона высоко подняли честь таджикского спорта на международной арене, на 

Олимпийских играх. Этому способствовало  неустанное внимание Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к молодёжной политике 

и развитию физической культуры и спорта в стране; 

- несмотря на нанесенный колосальный материальный и моральный 

урон гражданской войны начало 90-х гг. ХХ века, тружениками Хатлонской 

области, при непосредственной поддержки Правительства Таджикистана удалось 

в период независимости, не только восстановить, но и поднят на новый высокий 

уровень материально-техническую базу и кадровый потенциал системы 

физической культуры и спорта как и в Хатлонской области, так и во всей 

республике. 

Личный вклад соискателя в получении результатов состоит в разработке 

авторской концепции в изучении архивных документов, в систематизации 



16 

исторических источников, часть их введена в научный оборот впервые. 

Соискатель выдвинул научно-обоснованное положение на защиту в результате 

проделанной исследовательской работы над диссертацией. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

совместном заседании кафедры общественных и гуманитарных наук Филиала 

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова в городе 

Душанбе и кафедры истории таджикского народа Таджикского национального 

университета, оценена положительно и рекомендована к защите.  Основные 

выводы диссертации отражены в опубликованных монографиях, брошюрах и 

статьях автора. Соискателем опубликованы 35 научных статьей в рецензируемых 

изданиях, рекомендованные ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 2 монографии, а также 14 научных работ в других 

изданиях.  Они также изложены в выступлениях на международных, 

республиканских, научно-теоретических и практических конференциях и 

ежегодных научно-теоретических конференциях профессорско-

преподавательского состава. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 14 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ БАЗА И 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

I.1. Источники по истории развития физической культуры и спорта в 

Таджикистане 

История становления и развития физической культуры и спорта в 

Таджикистане тесно связано с проблемами социально-экономической и 

политической трансформации общества, произошедших в стране после 

установления Советской власти, образование Таджикской АССР в 1924 и 

Таджикской ССР в 1929 годах. Взяв курс на построение социалистического 

общества, Советская власть провозгласила и основные задачи на достижение этих 

целей. Ими были индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства 

и осуществление культурной революции. Решение этих задач в Таджикистане 

имели свои специфические особенности. Территория Таджикской ССР, до её 

образования входила в состав отдельных образований – Бухарской Народной 

Советской Республики и Туркестанской АССР Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики.  

Источниковые материалы отражающие историю социальных 

преобразований, осуществление культурной революции, становление Советской 

системы народного образования в Таджикистан сосредоточены в Центральном 

государственном архиве Республики Таджикистан, Государственном архиве 

новейшей истории Республики Таджикистан (Партийный  архив института 

марксизма-ленинизма при ЦК КП Таджикистана в Советское время, и до 

недавнего времени Партийный архив КП Республики Таджикистан), 

Государственном архиве Хатлонской области Республики Таджикистан, 

Государственном архиве Согдийской области Республики Таджикистан, 

Государственном архиве Горно-Бадахшанской автономной области Республики 

Таджикистан,  и районных архивов Таджикистана. 

Большую ценность представляют материалы Государственного архива 

кинофотодокументов, а также публикации средств массовой информации 
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Советского Союза и Таджикистана. 

Проведение культурной революции в нашей стране явилось делом 

чрезвычайно сложным и трудным. Известно, что царская Россия была одной из 

наиболее отсталых стран не только в области экономического развития, но и в 

области культуры. В ещё худшем положении находились народы национальных 

окраин России, в частности Средней Азии. До Великой Российской революции 

1917 года на территории нынешней Таджикской ССР насчитывалось около 

десятка так называемых русско-туземных школ. Всего в 1914/1915 учебном году в 

Таджикистане было примерно 400 учащихся 1-4 классов русско-туземных школ и 

13 преподавателей. В школах обучались преимущественно дети чиновников, баев, 

ишанов и т.п. В Бухарском ханстве почти не издавались газеты, не печатались 

книги, не было библиотек, клубов, театров и других культурно-просветительных 

учреждений. Один грамотный приходился на 200 человек населения. Собирая 

огромные налоги с дехкан, правительство Бухарского эмирата не тратило ни 

одной копейки на развитие культуры в стране. 

Неотъемлемой частью построение социализма в СССР явилось 

осуществление культурной революции в Таджикистане, проходившая в 

своеобразных, очень тяжелых условиях. Таджикистан шагнул из 

докапиталистических отношений в русло социальных преобразований, минуя 

мучительную стадию капиталистического развития. И это, безусловно, наложило 

свой отпечаток на историю культурного строительства в республике.1 

В такой ситуации, на вряд ли, можно констатировать о государственные 

поддержки сферы физической культуры и спорта. Спортивные и физкультурные 

игры были распространены в основном среди народа и состязания проходили в 

праздничные дни. Подробно о народных спортивных играх в таджикских городах 

изложил в своих монографиях искусствовед, профессор Н. Нурджанов.2 

В марте 1921 года Х съезд РКП(б) в резолюции «Об очередных задачах 

партии в национальном вопросе» определил, что в «области культуры задача 

                                            
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.I. – С.3-4. 
2 Нурджанов, Н. Таджикский народный театр [Текст] / Н. Нурджанов. – М., 1956. – 337 с. 
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партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов 

развивать у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-

просветительные учреждения на родном языке, поставить и развить широкую 

сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально-

технического характера на родном языке (в первую очередь для киргиз, башкир, 

туркмен, узбеков, таджиков и др.), для ускоренной подготовки местных кадров 

квалифицированных рабочих и советско-партийных работников по всем областям 

управления и прежде всего в области просвещения. Подъем культурного уровня 

ранее отсталых народов был необходимым условием их вовлечения в 

социалистическое строительство, причем, как показала практика, общей 

закономерностью некапиталистического пути развития отсталых народов к 

социализму является стремительный рост национальной культуры».1 

Характерной особенностью развития Советского Таджикистана являлся 

проявление, пожалуй, как ни в одной из Советских республик европейской части 

СССР, неразрывной связи между созданием новой экономики и подъемом 

культуры таджикского народа. Осуществление культурной революции в 

республике началось почти в таких же условиях, в каких находился Таджикистан 

в период господства эмиров и беков, при огромном влиянии мусульманского 

духовенства, отличавшегося упорным консерватизмом во всем, что касалось 

изменения образа жизни трудящихся и приобщения их к современной технике, 

науке, культуре. 

Приступая к культурным преобразованиям, Советская власть столкнулась с 

огромными трудностями и потому, что она не располагала необходимыми 

материальными возможностями для быстрой ликвидации тяжелого наследия 

прошлого.  

Если культурные и материальные трудности для всей страны были велики, 

то в Таджикистане они были поистине огромны. Не было школьных зданий, 

учебных пособий и оборудования, не хватало учителей и отсутствовали учебные 

                                            
1 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.I. – С.7. 
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заведения, готовящие их, не имелось культурно-просветительных учреждений и 

работников физкультурного и спортивного профиля. Так что работу по поднятию 

культурного уровня трудящихся в республике приходилось начинать буквально 

на пустом месте. 

Экономическое и политическое состояние Таджикской АССР в первый 

период ее существования было чрезвычайно сложным и тяжелым. В республике 

продолжалась борьба против контрреволюционного басмачества, не дававшего 

возможности сосредоточить все силы на решении задач мирного строительства. 

Длительная борьба басмачества против Советской власти привела к 

окончательному разорению народного хозяйства, резко ухудшила материальное 

положение трудового деканства.  

Отсутствие промышленности и рабочего класса в Таджикистане, 

слаборазвитые транспорт и связь создавали дополнительные трудности как для 

экономического, так и для культурного строительства.  

В первые годы после образования Таджикской АССР становление системы 

физической культуры и спорта было тесно связано с проблемами народного 

образования. 

К этому надо было добавить, что в первые годы развития народного 

образования в Советском Таджикистане приходилось бороться с недоверием 

населения к новым советским школам, так и физической культуре, которое 

явилось результатом агитационной деятельности реакционного духовенства, 

бывших эмирских чиновников, баев и т.п., преодолевать это недоверие путем 

настойчивой, систематической разъяснительной работы среди населения, 

проводимой с большим тактом по отношению к их религиозным верованиям. 

Естественно, что при таких тяжелых условиях работы, открытие хотя ба 

одной новой советской школы, хотя бы одной красной чайханы, клуба и т.п. 

играло большую роль в жизни республики и по-своему значению могло 

соответствовать такому резонансу, который имел место от создания десятков или 

даже сотен культурно-просветительных учреждений в тех советских республиках, 

население которых стояло на более высоком уровне культурного развития.  
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Не случайно в 1929 году 1 Учредительный Всетаджикский съезд Советов 

отмечал как большую победу в области культурного строительства создание 

школьной сети, насчитывающей 161 школу и 10 детских домов, охватывающих 

5430 учащихся, хотя эти школы далеко не во всем отвечали предъявляемым к ним 

требованиям как в смысле постановки учебно-воспитательной работы, так и в 

отношении материального оборудования.1 

Именно в первых советских школах Таджикистана происходило 

становление первых шагов по созданию системы физической культуры молодёжи.  

Ликвидация неграмотности в Таджикистане была той основной проблемой, 

решив которую можно было считать, что заложен несокрушимый фундамент 

социалистической культуры в республике. 

Анализ архивных материалов, хранящихся в Центральном государственном 

архиве Республики Таджикистан и Государственном архиве новейшей истории 

Республики Таджикистан показывают, что какая огромная работа была проведена 

в Таджикистане по организации народного образования, создания школ для детей 

и ликвидации неграмотности взрослого населения. Самые разнообразные методы 

и средства, применявшиеся для быстрейшей ликвидации неграмотности, 

позволило необычайно быстро достигнуть больших успехов. «Двухнедельники» и 

«месячники» по народному образованию, культпоходы, сбор средств на дело 

народного образования, организация и работа ликбезов и т.д., и т.п. – все это 

свидетельствует о том, что партия и Советское государство придали борьбе с 

неграмотностью широчайший размах и поднятию его общей культуры.2 

Второй решающей силой, позволившей в кратчайший исторический срок 

покончить с вековой отсталостью народа, был творческий подъем масс, 

сбросивших со своих плеч все патриархальное.  

Однако нельзя представлять дело так, что важная и сложная задача 

ликвидации неграмотности и поднятия общего, в том числе и физического и 

культурного уровня трудящихся Таджикистана решалась путём достижения 

                                            
1 Советский Таджикистан. – 1930. – 21 марта. – С.4. 
2 ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.5. – Д.266. – Л.2-3.; ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.241. – Л.19-20. 
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беспрерывных побед и успехов. В процессе создание новой системы образования 

и воспитания было допущено немало различных ошибок и упущений. О них 

говорят документы общесоюзного и республиканского органов, им уделено самое 

серьезное внимание и в документах республиканских и районных архивов. 

Объективно невозможно было избежать упущений и ошибок при проведении 

культурной революции в республике, когда сложность условий работы была 

такова, что иногда вопрос об обеспечении той или иной школы инвентарем 

становился предметом обсуждении вышестоящих органов. Не говоря и о 

методических и кадрового обеспечения учебных и воспитательных учреждений.1  

Но не ошибки и недостатки, хотя их было не мало, характеризуют те 

результаты, которые были достигнуты в процессе культурных преобразований, те 

успехи в развитии культуры и просвещения, которые поставили Таджикистан 

впереди смежных с нею стран Востока. Так, и только так, надо рассматривать 

историю развития культурной жизни в Таджикистане. 

В связи с большими трудностями, переживаемыми республикой, 

организация физкультурных и спортивных учреждений в Таджикской ССР 

началась только в 1930 году. Создание их было тесно связано с той большой 

работой, которая проводилась по раскрепощению женщин и вовлечению их в 

активную производственную и общественную работу.  

Ликвидация веками укрепившихся на Востоке взглядов на женщину как на 

бесправное существо, отстранения ее от всякого участия в общественной жизни, 

имела большое значение и требовала осуществление ряда самых различных 

мероприятий. Государственным и общественным организациям республики 

пришлось затратить немало сил для того, чтобы приобщить таджикскую женщину 

к участию в работе на фабриках, заводах, в колхозах и совхоза, в учреждениях 

науки и культуры. Приходилось проводить большую разъяснительную работу, 

созывать отдельные женские собрания, организовывать специальные школы и 

интернаты, где обучались девочки местной национальности.2  

                                            
1 ГА НИ РТ. – Ф.63. – Оп.1. – Д.97. – Л.22-23; ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.1. – Д.502. – Л.10. 
2 ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.1. – Д.241. – Л.55-56. 
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Создание физкультурных и спортивных учреждений, с одной стороны, 

обеспечивало лучший, чем в домашних условиях, воспитание детей, с другой – 

освобождало родителей от многочисленных домашних забот и позволяло им 

активно участвовать в социалистическом строительстве. 

Помимо постоянных детских учреждений в республике организовывалось, 

главным образом в сельской местности, большое количество сезонных детских 

садов и физкультурных площадок. В целях подготовки работников дошкольных и 

школьных учреждений в районах создавались специальные курсы, что также 

нашло свой отражение в архивных документах.   

На заре развития физической культуры в Таджикистане спортивные кадры 

были малоквалифицированные и крайне немногочисленным. Учителями 

физкультуры работали в большинстве случаев лица, окончившие краткосрочные 

курсы. Более квалифицированные учительские кадры готовились в учебных 

заведениях братских светских республик – Узбекистана, РСФСР и других. 

Помимо этого, из братских республик на работу в системе физической культуры 

Таджикистана приглашались учителя и другие спортивные работники.1 

Важнейшую роль в развитии физкультурного движения в Таджикистане 

сыграли русские педагоги и спортивные работники.  

Ряд документов партийных и советских органов показывает, что на 

учителей физкультуры, помимо их непосредственных обязанностей, возлагалась 

работа по разъяснению политики Советской власти в Таджикистане. Руководство 

республики неоднократно подчёркивала, что «учитель есть проводник всех 

мероприятий Советской власти, застрельщик полезной инициативы беднейшего 

населения и активист в ее осуществлении».2 И следует отметить, что учительство 

и наставничество Таджикистана явилось активным участников борьбы за 

преобразование в республике. Не случайно классовые враги с ненавистью 

относились к учителям, многие из которых отдали свою жизнь за новое дело. 

Только басмаческие банды Ибрагим-бека убили 80 учителей, в том числе 7 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.11. – Д.1040. – Л.220-225. 
2 ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.5. – Д.14. – Л.44-45. 
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женщин. Героически вели себя учителя и при защите Гарма во время басмаческой 

авантюры Фузайл Махсума. Об этом свидетельствуют и научная литература, и 

архивные материалы. 

По мере развития республики в ней начали создаваться учебные заведения, 

готовившие учительские кадры. В 1929 году в Таджикистане было 4 

политехникума, а в 1931 году начали работать педагогические институты в 

Душанбе и Ленинабаде. В 30-х годах количество средних специальных и высших 

учебных заведений значительно возросло, что видно из публикуемых в сборнике 

документов.1 

В связи с тем, что значительное количество учителей Таджикистана имело 

слабую теоретическую подготовку, в 1935 году при Наркомпросе республики был 

создан институт повышения квалификации работников народного образования, 

расширена сеть заочного и вечернего обучения. В том же году был организован 

двухгодичный учительский институт, готовящий учителей для неполной средней 

школы. Наряду с упомянутыми учебными заведениями по подготовке кадров для 

народного образования, в Таджикской ССР работало несколько педагогических 

комбинатов, готовящих учителей начальных школ, педагогически и дошкольных 

курсов, и рабфаков, где готовились преподаватели для вузов. В 1936 году при 

Душанбинском пединституте была создана аспирантура. Для подготовки 

учителей-женщин в Таджикистане было создано два женских педагогических 

техникума.2   

Таким образом, проводимый анализ документов ЦГА РТ  показывают, что 

за 10 лет мирного строительства в Таджикской ССР были созданы кадры 

работников народного образования, и республика, еще несколько лет назад не 

имевшая даже сколько-нибудь разветвленной школьной сети, организовала 

подготовку высококвалифицированных специалистов не только для обучения 

детей, но и для работы в спортивных и физкультурных учреждений.3 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.3. – Д.231. – Л.3. 
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.I. – С.14-16. 
3 ЦГА РТ. – Ф.18. – Оп.1. – Д.2023. – Л.8. 
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Материалы о подготовке специалистов, содержащиеся в архивах ЦГА РТ и 

ГА НИ РТ, убедительно показывают, что необходимые для республики кадры 

рождаются в этих республиках, учатся в них, растут и сами управляют своими 

республиками.1 

В фондах архивов сохранилось много документов, показывающих, что 

культурно-просветительная работа проводилась под непосредственным 

руководством партийных, советских и общественных организаций, что этому 

важному участку культурной революции уделялось постоянное внимание. ЦК 

КП(б) Таджикистана, областные и районные партийные органы, правительство 

республики, облисполкомы, райисполкомы решали вопросы, связанные с началом 

и итогами учебного года, со строительством школ, их материальным 

обеспечением и в том числе спортивных и физкультурных учреждений. Наряду с 

показом достижений культурно-воспитательной работы, в документах фондов 

архивов встречаются и те недостатки, которые были допущены в этой сфере. 

Осуществляя национальную политику, Советская власть и правительство 

республики уделяли большое внимание развитию школ и других культурно-

просветительных учреждений, физкультурные организации обслуживающих все 

братские народы, проживающие на территории Таджикистана. Так, документ № 

24, относящийся к 1928 году, показывает, что уже в тот период в республике 

имелось 38 узбекских, 3 туркменских, 3 киргизских и несколько других школ для 

детей нетаджикской национальности.2 По мере дальнейшего развития 

культурного строительства количество таких культурно-просветительных 

учреждений увеличивалось, они полностью обеспечивали нужды узбеков, 

казахов, туркмен и других народов. 

В повышении грамотности трудящихся и их общего культурного уровня 

важную роль сыграло введение нового таджикского алфавита, созданного на 

основе латинской графики. Очень сложный для изучения арабский алфавит 

                                            
1 Из отчёта республиканского Дома народного творчества. О работе за 1953-1958 гг. – Ф.1484. – Оп.1. – Д.102. – 

Л.1-50. 
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.I. – С.14. 
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значительно затруднял распространение грамотности среди трудящихся. Новый 

алфавит позволил еще шире развернуть борьбу за осуществление всеобуча за 

полную ликвидацию неграмотности в республике и обеспечение педагогическими 

кадрами.  

Но перевод таджикской письменности на новый алфавит не был простым и 

легким делом по ряду причин технического и иного характера процесс 

повсеместного и полного перехода к новому алфавиту продолжался несколько лет 

и в основном был завершен в 1932 году, хотя в некоторых случаях арабский 

шрифт использовался и позже. Официальная переписка с использованием 

арабского алфавита прекратилась в августе 1933 года.  

В конце 30-х годов в республике началась подготовка к переходу на 

таджикский алфавит, основанный на кириллице. Проведение этого важного 

мероприятия имело большое политическое и культурное значение, содействовало 

дальнейшему подъему культурного уровня таджикского народа и его сближению 

со всеми другими братскими народами Советской страны. Эти реформы намного 

облегчили работу русскоязычных специалистов физической культуры и спорта 

прибывших в Таджикистан. 

Многие документы ЦГА РТ показывает основные моменты развития 

физической культуры и спорта в Таджикистане. Заботу Советского государства о 

поднятии количества трудящихся занимающихся спортом и физической 

культурой. В дореволюционное время и в первые годы Советской власти 

состояние здравоохранения в Таджикистане было буквально плачевным. 

Массовые заболевания малярией, желудочно-кишечными и другими тяжелыми 

инфекционными болезнями были повседневным явлением и обуславливали 

высокую смертность населения. «Медицинская помощь», оказываемы табибами 

(знахарями) только усугубляла бедственное положение трудящихся.1  

Первую квалифицированную медицинскую помощь трудящиеся 

республики получили от военных медицинских работников в период борьбы за 

установление Советской власти в Таджикистане. Но, кончено, помощь эта была 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.279. – Оп.14. – Д.214-257. 
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невелика по объему. Предстояло в корне поменять образ жизни и привлечь 

население к активному занятию спортом и физической культуры. 

С образование Таджикской АССР был создан Наркомздрав республики, 

развернувший большую работу по организации сети медицинских учреждений на 

местах. Приводимые документы ярко характеризуют рост сети медучреждений и 

количества персонала, основные направления деятельности органов 

здравоохранения, постоянное внимание, которое уделяли советские органы 

республики борьбе за здоровье трудящихся. Документы, хранящиеся в фондах 

архивов, свидетельствуют, что большое количество врачей из Москвы, из других 

районов РСФСР, Украины и т.д. выразили желание приехать в Таджикистан и 

оказать помощь в налаживании работы медицинских учреждений. С течением 

времени развернулась подготовка медицинских кадров и в Таджикистане в 

средних и высшем медицинском учебных заведениях. Развитие физкультурного 

движения тесно было связано и, с системой здравоохранения Таджикистана. 

Документы архивов охватывают многочисленные стороны работы органов 

здравоохранения: обследования районов с целью выявления и оказания помощи 

больным, охрану материнства и младенчества, профилактические физкультурные 

мероприятия и т.д. Знакомясь с документами, ясно представляешь тот путь, 

который прошло физическая культура и здравоохранение в Таджикистане и 

понимаешь, почему и как республики достигла таких огромных успехов в деле 

охраны здоровья трудящихся.1  

Специальный раздел сборника содержит документы о развитии науки в 

республике. От научного Общества по изучению Таджикистана и иранских 

народностей за его пределами – до Таджикского филиала Академии наук СССР и 

Национальной Академии наук Таджикистана с многочисленными институтами и 

лабораториями – таков, кратко говоря, итог развития научных учреждений в 

республике за 15 лет (1925- 1940). Документы показывают не только само 

развитие научных учреждений, но и работу, которую они проделали по изучению 

производительных сил Таджикистана, ту помощь, которую они оказали в 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.279. – Оп.14. – Д.240-251. 
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развитии народного хозяйства и культуры, и спорта республики.1 Документы и 

материалы государственных архивов характеризуют также огромную помощь, 

оказанную Таджикистану союзными республиками и ее виднейшими 

представителями в деле развития физической культуры и спорта. Самое серьезное 

содействие развитию науки в Таджикистане оказали ученые и научные 

учреждения братских советских республик – Узбекистана и других. В 30-х годах 

ХХ века была проведена и большая работа по подготовке национальных кадров.  

Многочисленные архивные документы освещают историю развития 

таджикского спорта и других сфер искусства, кино, культурно-просветительных 

учреждений – библиотек, музеев, красных чайхан и т.д. Все эти учреждения 

играли и играют важнейшую роль в поднятии общей культуры народа, в 

приобщении его к передовым достижениям.  

Конечно, решение задач проведения культурной революции в республике 

протекало не гладко и характеризовалось не только одними успехами. Архивные 

документы дают возможность представить те трудности и недостатки, которые 

имели место на пути решения задач физкультурного и спортивного движения, 

понять, какие меры принимались партией и правительством республики для 

выполнения ленинской программы превращения страны в высококультурную 

республику с учётом местных специфических условий и особенностей. 

Огромное значение в деле подъема физкультуры и спорта, сыграли 

советская печать и литература. Развитию печати в Таджикистане, созданию и 

совершенствованию деятельности писателей Таджикистана посвящена 

заключительная группа документов сборника, хранящиеся в фондах ГА НИ РТ.2 

Успехи культурной революции в Таджикистане в огромной мере 

содействовали развитию спортивного движения в республике. В течение 

буквально одного десятка лет в некогда бывшей отсталой окраине царской России 

е только была ликвидирована патриархальщина и дикость, но и достигнуты такие 

успехи в развитии экономики и культуры, которые никогда не могут быть 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1. – Оп.1. – Д.154. – Л.26-32.; Ф.18. – Оп.6. – Д.124. – Л.80-82.; Ф.355. – Оп.2. – Д.75. – Л.258-259. 
2 ЦГА РТ. – Ф.3. – Оп.68. – Д.4. – Л.6-10.; Коммунист Таджикистана. – 1947. – 26 ноября.  



29 

достигнуты странами, находящимися под «покровительством» так называемых 

«цивилизованных» империалистических государств. С другой стороны, крупные 

успехи в создании материальной базы социализма явились основой успешного 

осуществления культурной революции. В период существования Таджикской 

АССР (1924-1929 гг.), трудящиеся республики восстановили в основном народное 

хозяйство, разрушенное длительной войной.  За 1924-1990 годы в Таджикистане 

были созданы: современная промышленность, коллективизировано сельское 

хозяйство, была налажена современная система образования и науки, и в целом, 

повысилась общая культура населения Таджикистана, как и во все стране, 

привели к повышению материального и духовного уровня жизни народа, дали 

возможность из года в год увеличивать средства, отпускаемые на нужды 

культурного строительства, физической культуры и спорта в том числе. 

Успехи в развитии экономики и культуры Таджикистана во многом 

обусловлены тем, что братские народы Советского государства, в первую очередь 

великий русский народ, оказали большую помощь трудящимся республики. 

Документы фондов ЦГА РТ, ГА НИ РТ, областных и районных архивов, 

дают полное представление об этой помощи, значение которой трудно 

переоценить. В республиках СССР готовились кадры для народного хозяйства, 

культуры и спорта Таджикистана, все народы великого Советского Союза 

оказывали помощь трудящимся Таджикистана, посылая книги, учебники, 

школьные принадлежности и спортивные принадлежности, необходимое для 

решения задач подъема по физической культуры и спорта таджикского народа.  

Немаловажным источником изучения истории физической культуры и 

спорта Таджикистана являются материалы периодической печати, радио, 

телевидения и кинофотодокументов. Начиная с 30-х годов ХХ века на страницах 

республиканских газет стали печататься статьи о физической и спортивной жизни 

таджикской республики на русском и таджикском языках. В этих публикациях 

рассказывалось об успехах таджикских физкультурниках и проводимых 

соревнованиях в Таджикистане в рамках ОСАВИОХИМ (в дальнейшем 

ДОСААФ), в подразделениях Красной Армии и погранвойсках в трудовых и 
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учебных коллективах.1 

В 50-60-е годы ХХ века в Таджикистане стало успешно развиваться такое 

направление, как спортивная журналистика. К известным представителям 

спортивной журналистики можно отнести таких представителей средств массовой 

информации, как Мехитко, Величко, Кудратова, А. Кревенюк, М. Лебедева, М. 

Мутаева, П. Любимова, Ф. Хусейнова, Г. Федорова, В. Фролова, Г. Файзиева, Г. 

Хакимова, А. Чура, Г. Носова, В. Юрескула и многих других.2 Долгое время на 

таджикском телевидении вели репортажи с спортивных соревнований 

журналисты Борис Комми и Нарзулло Талипов. Начиная с 80-х гг. ХХ века в 

Таджикистане стали издаваться специальные газеты спортивного направления 

такие как «Варзиш» (Спорт) и «Футбол». Успехи таджикских спортсменов не 

редко находили отображение в всесоюзных изданиях, как «Советский спорт», 

«Футбол-хоккей», «Комсомольская правда», «Известия», «Труд» и др.  

В Таджикистан для работы приезжали учителя, врачи, библиотекари, 

научные работники, преподаватели высших учебных заведений и спортивные 

тренера из представителей всех национальностей Советской страны. В дело 

развития культуры таджикского народа внесли большой вклад выдающиеся 

ученые, имена которых знает весь мир – такие, как В.Л. Комаров, А.Е. Ферсман, 

Е.Н. Павловский, В.П. Волгин, В.А. Обручев, А.А. Семенов, А.Ю. Якубовский, 

                                            
1 Всетаджикские рекорды [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1935. – 27 июня.; Готов к труду и обороне [Текст] 

// Коммунист Таджикистана. – 1941. – 4 июля.; Қудратов, В. Дар роҳи нави инкишофи физкультура [Матн] = На 

пути нового развития физкультуры / В. Қудратов // Тоҷикистони советӣ. – 1949. – 17 июл. 
2 Мехетко. Мусобиқаи варзиши Сабук [Матн] // Тоҷикистони советӣ. – 1950. – 26 май.; Қудратов, В. Дар роҳи нави 

инкишофи физкультура [Матн] = На пути нового развития физкультуры / В. Қудратов // Тоҷикистони советӣ. – 

1949. – 17 июл.; Кривенок, А. Первая среднеазиатская Олимпиада 1920 года [Текст] / А. Кривенок // Коммунист 

Таджикистана. – 1969. – 25 января.; Лебедев, М. С бала за океаном [Текст] / М. Лебедев // Коммунист 

Таджикистана. – 1979. – 7 марта.; Его же: Взять рубеж, пятиборцы [Текст] / М. Лебедев // Коммунист 

Таджикистана. – 1985. – 11 июля.; Мутаев, М. Борцовский марафон в Иране [Текст] / М. Мутаев // Народная газета. 

– 1992. – 28 февраля.; Любимов, П. Серебро А.Тесленко [Текст] / П. Любимов // Коммунист Таджикистана. – 1975. 

– 23 апреля.; Хусейнов, М. Аз Регар то Катар [Матн] / М. Хусейнов // Садои мардум. – 1994. – 6 август.; Федоров, 

Г. Возродим ГТО [Текст] / Г. Федоров // Народная газета. – 1993. – 5 феврал.; Две лучшие пятерки [Текст] / Г. 

Федоров // Народная газета. – 1993. – 31 март.; Фролов, В. Начинать с нуля [Текст] / В. Фролов // Курьер 

Таджикистана. – 1995. – 3 февраля.; Его же: Вихри на треке [Текст] / В. Фролов // Коммунист Таджикистана. – 

1973. – 22 февраля.; Его же: Самаранч пустых обещаний не дает [Текст] / В. Фролов // Вечерний Душанбе. – 1994. 

– 25 апреля.; Файзиев, Г. Спортивное лето [Текст] / Г. Файзиев // Коммунист Таджикистана. – 1983. – 4 июля.; Его 

же: Счет медалям открыл Борзунов [Текст] / Г. Файзиев // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 9 июля.; Хакимов, 

Г. Помещение в новом тире [Текст] / Г. Хакимов // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 9 января.; Ҷура, А. Дар 

дуриҳо бa қадри ҳам мерасем [Матн] / А. Ҷура // Ҷумҳурият. – 1992. – 27 август.: Его же: Фирӯзи муборак 

«Ситора» [Матн] / А. Ҷура // Ҷумҳурият. – 1993. – 28, 29 сентябр.; Носов, Г. Спартакиада для всех [Текст] / Г. 

Носов // Коммунист Таджикистана. – 1973. – 8 декабря.; Юрескул, В. С прицелом на олимпиаду [Текст] / В. 

Юрескул // Комсомольская правда. – 1989. – 2 июля. 
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М.С. Андреев и многие другие. С полным правом мы можем утверждать, что 

только единение и взаимопомощь всех народов Советского государства 

позволили преодолеть былую культурную отсталость и поднять уровень 

физической культуры и спорта в целом по стране, так и в каждой республике в 

отдельности.  

Материалы фондов архивов Таджикистана и публикации в средствах 

массовой информации, воспоминания ветеранов физической культуры и спорта 

охватывают период с 1924 по 1990 гг., т.е. с момента образования Таджикской 

АССР и до распада Советского Союза и представляет довольно ясную и широкую 

картину становления и развития физической культуры и спорта в Таджикистане.  

 

I.2. Историография проблемы физической культуры и спорта в 

Республике Таджикистан 

Физическая культура и спорт является неотъемлемой частью духовной и 

материальной культуры каждого народа. Таджикский народ имеет богатую и 

древнюю историю физической культуры и спорта. Достаточно богатую 

информацию о физической культуре и спортивных состязаний таджиков в 

древней и средневековой ее истории можно встретить в произведениях 

фольклорного характера, эпосов и классиков таджикско-персидской литературы. 

В поэтических произведениях А.Рудаки, А.Фирдоуси, Саади, Хафиза, Омара 

Хайяма, А.Джами приводятся обширные сведения о сильных и физически 

развитых героев, которые достигли большого физического и духовного развития 

и являлись защитниками Отечества и справедливости своего народа. 

В новое и новейшее время истории таджикского народа, связанное с 

образованием таджикской государственности в ХХ веке, т.е. образование 

Таджикской АССР, Таджикской ССР и суверенного государства Таджикистан, 

физическая культура и спорт поднялся на новый качественный уровень. Развитию 

физической культуры и спорту государственные органы и Правительство 

Таджикистана стало уделять особое внимание. Эти тенденции стали 

неотъемлемой частью проводимой Советской властью после ее установления в 
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Таджикистане.  

К настоящему времени достижения физической культуры и спорта 

Таджикистана достигли высокого международного уровня, свидетельством 

которого являются высокие достижения спортсменов Таджикистана на 

олимпийских, международных   и региональных соревнованиях почти по всем 

игровым и единоборным видам спорта. Достижения физической культуры в 

Таджикистане проявляются в неуклонном росте состояния здоровья и 

продолжительности жизни населения страны.  

В этой связи изучение и исследование истории физической культуры и 

спорта является актуальной задачей учёных исследователей как историков, так и 

педагогов, медиков, культурологов, философов, социологов и других научных 

отраслей. В ХХ-начале ХХ1 веках учёными историками проведено достаточно 

широкие научно-исследовательские работы по данной тематике и хронологии, 

охватывающий период с 1994 года по настоящее время.  

Как было отмечено, именно образование Таджикской АССР создало 

широкие и всесторонние условия для развития физической культуры и спорта 

Таджикистана. Научные исследования, проведенные в 20-30-е годы в силу 

конкретных условий и времени имели в основном описательный, агитационный и 

публицистический характер. Авторы публикаций довоенного периода 

рассказывали о значимости развития физической культуры в Таджикистане и о 

проводимой политики культурной революции советской власти. Как известно, 

Советская власть, начиная со второй четверти ХХ века взяла курс на построение 

социалистического общества и конкретно определила задачи по достижению этой 

цели. 

На ряду с проведением индустриализации страны, коллективизации 

сельского хозяйства, осуществление культурной революции в Советском Союзе, в 

том числе в Таджикистане, являлась основополагающей задачей социальной 

политики Советской власти. Осуществление культурной революции ставило в 

первую очередь духовное и физическое развитие человека социалистического 

общества. На ряду с ликвидацией неграмотности, создание советской системы 
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просвещения, развитие литературы, науки, искусства, физическое развитие 

человека и спортивное достижение советского общества являлось важнейшим в 

демонстрации преимущества Советской власти и нового строящего 

справедливого общества. 

В результате вышесказанного были изданы первые публицистические 

работы по истории развития физической культуры в Таджикской АССР и 

Таджикской ССР в 20-30-е годы ХХ века.  В академическом издании трехтомного 

«Истории таджикского народа» под редакцией академика Бободжана Гафурова в 

общих чертах отражены актуальные проблемы истории развития физической 

культуры и спорта в третьем томе издания.1 Основные этапы развития культурной 

жизни таджикского народа в период Советской власти отражены в 5-ом и 6-ом 

томах «Истории таджикского народа» изданные Институтом истории, археологии 

и этнографии им. А. Дониш Национальной Академии Наук Таджикистана.2 Также 

коллективом учёных Института истории были изданы сборник документов и 

материалов отражающие историю культурной жизни Таджикистана в Советский 

период.3 В данном издании собраны государственные документы, принятые 

Правительством Республики Таджикистан касающиеся развитию культурной 

жизни республики и приведены в определенном количестве данные о развитии 

учреждений системы физической культуры и спорта.  

Что касается изданий авторами которых являлись спортивные журналисты, 

специалисты физической культуры и спорта, следует отметить, что первым 

изданием являлась работа Ю.А. Абрамова «Таджикская борьба: правила 

соревнований», изданная в довоенный период.4  Автор даёт краткое описание 

истории таджикского вида борьбы и определяет правила проведения 

соревнований по национальной борьбе гуштингири в Таджикистане. 

                                            
1 История таджикского народа [Текст] / под ред. Б. Гафурова. – М., 1965. – Т.3. – Кн.1, 2. 
2 История таджикского народа. Новейшая история 1917-1941 гг. [Текст]. – Душанбе, 2004. – Т.V. – 752 с.; История 

таджикского народа. Новейшая история 1941-2010 гг. [Текст]. – Душанбе: Империал-Групп, 2011. – Т.VI. – 688 с. 
3 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1924-1941 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.I. – 672 с; Из истории культурного строительства в 

Таджикистане в 1941-1960 гг. [Текст]: сборник документов и материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 

Т.2. – 511 с. 
4 Абрамов, Я.Ю. Таджикская борьба [Текст]: правила соревнований / Я.Ю. Абрамов. – Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1939. – 35 с. 



34 

В 1944 году в Москве была издана книга Н.И. Торопова «Национальные 

виды спорта и игр в Таджикистане»1. Автор исследует историю национальных 

видов спорта таджикского народа в древней и средневековые периоды, и 

рекомендует возрождению спортивных народных игр, единоборств и состязаний, 

которые приемлемы в условиях социалистического общества и подготовки 

молодёжи к военной службы и защиты отечества.    

Отрывистые и немногочисленные факты о развитии физической культуры и 

спорта в Таджикской ССР можно встретить в работе В.В. Грачёва в соавторстве с 

другими специалистами изданные в 1940 году «История физической культуры и 

спорта СССР».2 В работе отражается традиционные виды спортивных игр и 

единоборств народов Советского Союза. Отмечается преимущество Советского 

строя в развитии физической культуры и доступности широких слоёв населения к 

занятиям спорта. В послевоенный период успехи таджикских физкультурников и 

спортсменов стали наглядными на всесоюзной арене. Это явилось широким 

стимулом для спортивных журналистов в деле написания подробных статей и 

очерков, посвященные достижениям спортсменов и физкультурников 

Таджикистана. Монографические же издания по данной теме появились уже в 60-

е годы ХХ века. Так, заметным событием в исторической науке Таджикистана 

явилось издание монографий Т.М. Сияркулова на основе защищенной 

кандидатской диссертации на соискание учёной степени кандидат педагогических 

наук в г. Ленинграде.3   Автор явился первым профессиональным исследователем 

истории физической культуры и спорта таджикского народа. В его научных 

трудах отражены, по мере доступности научных источников, история традиций 

физической культуры и спортивных состязаний как в дореволюционный период, 

так и успехи Таджикистана в этом направлении в Советский период.   

                                            
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – 80 с. 
2 Грачев, В.В. История физической культуры и спорта СССР [Текст]: Хрестоматия / В.В. Грачев, М.С. Коган. – М.,-

Л.: ФиС, 1940. – 152 с. 
3 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

185 с.; Он же: Развитие физической культуры и спорта в Таджикской ССР (1917-1965 гг.). [Текст]: дисс... канд. 

пед. наук / Суяркулов Таджимат. – Л., 1966. – 295 с.; Он же. История возникновения физической культуры и 

спорта в Таджикистане [Текст]: учебное пособие для студентов ин-та и техникума физ. культуры / Т.М. Суяркулов 

и др. – Душанбе, 1990. – 79 с.; Он же: Таджикский спорт [Текст] / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе: Госиздат, 1963. 

– 49 с. 
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В брошюрах И. Болотника и его соавторов «За спортивную честь» и 

«Сильнейшие спортсмены республики», изданные в начале 60-х годов, 

рассказывается о спортсменов Таджикистана добившихся высоких результатов на 

международных соревнованиях, такие как Олимпийские игры, Чемпионаты 

Европы и СССР. К ним прежде всего относятся чемпион Европы по тяжелой 

атлетике, рекордсмен мира В. Двигун, серебряный призёр Олимпийских игр и 12-

ти кратный чемпион СССР Ибрагим Хасанов, чемпион СССР по борьбе самбо 

Афзалшо Алимов и др.1  

В 60-е – 70-е годы ХХ века на Всесоюзной арене стало широко проводится 

Спартакиады народов СССР, чемпионаты СССР по различным видам спорта, в 

которых активное участие принимали спортсмены Таджикистана. Эти события 

широко освещались в средствах массовой информации, стали издаваться 

брошюры, книги и защищались научные диссертации по спортивные 

проблематики.  Ярким исследователем достижений таджикского спорта и 

пропагандистом являлся спортивный деятель и исследователь Н.Н. Турсунов. Его 

научные работы оказали практическую и научно-теоретическую помощь 

организаторам, тренерам и специалистам спортивных состязаний.2  Наряду с 

практической значимостью научных трудов Н.Н. Турсунова, они имеют и научно-

историческое значение, так как отображают историю развития физической 

культуры и достижений спортсменов Таджикистана.  Работы автора явились 

хорошим популизатором и в дальнейшем привели к реальным победам и 

достижениям таджикских хоккеистов на траве, лучников и велосипедистов. Автор 

активно принимал участие в разработке и проведении тренировочно-

методических работ с физкультурниками и спортсменами Таджикистана.  

В результате в 60-е годы ХХ века в Таджикистане большую популярность 

                                            
1 Болотник, И. За спортивную честь [Текст] / И. Болотник, В. Флоров. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1963. – 56 с.; 

Его же: Сильнейшие спортсмены республики [Текст] / И. Болотник, В. Пилипюк, В. Фролов. – Душанбе: 

Таджикгосиздат, 1962. – 48 с. 
2 Турсунов, Н.Н. Чавгонбозӣ [Матн] = Поло хоккей на траве / Н.Н. Турсунов. – Душанбе: Дониш, 1982. – 86 с.; Он 

же: Таджикские национальные виды спорта и их воспитательное значение. [Тект]: дисс... канд. пед. наук / 

Турсунов Ниам Назарович. – Душанбе, 1964. – 210 с.; Он же: Таджикские национальные подвижные игры [Текст] / 

Н.Н. Турсунов. – Душанбе, 1981. – 83 с.; Он же: Чавгонбозӣ [Матн] = Поло хоккей на траве / Н.Н. Турсунов. – 

Душанбе: Дониш, 1982. – 86 с. (на тадж. языке) 
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приобрели такие виды спорта, как гребля на байдарках и каноэ, мужская и 

женская стрельба из лука, хоккей на траве, классическая и вольная борьба, самбо, 

легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол, водное поло, альпинизм, 

тяжелая атлетика, легкая атлетика, велоспорт, бокс и др. виды спорта. Эти 

достижения стали большим стимулом для научной разработки актуальных 

проблем теории и практики тренерской подготовки спортсменов и научно-

исторической разработки данной проблематики в Таджикистане. 

В этой связи Государственный комитет по физической культуре и спорта 

при Совете Министров Таджикской ССР стал проводит ежегодные 

республиканские научные конференции на которых рассматривались актуальные 

проблемы материально-технической базы спортивных организаций, подготовка 

педагогическо-тренерских кадров, методические разработки для процесса 

тренировок по различным видам спорта, публикации материалов которых 

отожествляют и отображают историю таджикского спорта в соответствующий 

период.1 Опубликованные материалы конференции представляют особый интерес 

для отображения состояния уровня и перспектив развития физической культуры в 

различных областях и районов Таджикистана. В них имеются материалы, 

касающиеся состояния дел спортивных организаций в Курган-Тюбинском и 

Кулябском областях (ныне Хатлонской области). В 60-е-70-е годы большую 

научно-исследовательскую работу  в сфере исследования истории и педагогики 

физической культуры в Таджикистане проводил кандидат педагогических наук 

К.Ш. Шукроев.2 Публикации автора посвящены как и тренерско-методическим 

проблемам, так и историческим аспектам развитию физической культуры и 

спорта в Таджикистане. Автор также описывает спортивные успехи выдающихся 

спортсменов Таджикистана на всесоюзной и международной арене, раскрывает 

                                            
1 Материалы III республиканской конференции по физической культуре и спорту [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1973. 

– 160 с.; Материалы IV республиканской научной конференции и VIII педагогических чтений по вопросам 

физического воспитания детей и молодежи [Текст]. – Ташкент, 1974. – 83 c.; Материалы VIII республиканской 

конференции по физической культуре и спорту [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1975. – 150 с. 
2 Шукроев, К. Деятельность физкультурных организаций Таджикистана по внедрению физической культуры и 

спорта в быт народа (1959-1973 гг.) [Тект]: дисс... канд. пед. наук: 13.00.04 / Шукроев Камонбардор. – М., 1974. – 

173 с.; Он же: За массовость спорта [Текст] / К.Ш. Шукроев // Славное сорокалетие. – Душанбе, 1964. – С.155.; Он 

же: Наши спортсменки [Текст] / К.Ш. Шукроев. – Душанбе: Дониш, 1985. – 15 с. 
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организаторскую роль общественных и физкультурных организаций по 

массовому развитию физической культуры и спорта в Таджикистане. Также 

изданная монография 1974 году «Наши лучшие спортсмены» раскрывает яркие 

страницы истории успехов и побед спортсменов Таджикистана на престижных 

соревнованиях мирового уровня.1 

Талантливым исследователем и публицистом истории спортивных 

достижений атлетов Таджикистана являлся Б.Расулзода. В своих 

публицистических и научных изданиях автор отображает историю выдающихся 

таджикских спортсменов чемпионки мира по стрельбе из лука Зебуниссо 

Рустамовой, чемпионов мира по фехтованию на саблях братьев Хасана и Хусейна 

Исмаиловых, чемпионов Олимпийских игр гребца Юрия Лобанова, метателя 

молота – легкоатлета Андрея Абдувалиева и др.2 

Истории развития игры в шахматы большой вклад внёс мастер спорта 

многократный чемпион Таджикистан М.Н. Сабуров. В своей монографии он 

отображает историю становления и развития шахматных спортивных организаций 

в Таджикистане. Предоставляет читателю соответствующие сведения об участии 

таджикских шахматистов на всесоюзных и международных соревнованиях.3 

Помимо всего, М.Н. Сабуров являлся крупным популизатором шахмат и 

спортивных шашек в Таджикистане. На протяжении долгих лет М.Н. Сабуров 

публиковал на страницах периодической печати актуальные задачи по шахматам 

и шашкам и вел теоретико-методическую работу по воспитанию молодого 

поколения шахматистов Таджикистана.  

Образование Таджикского государственного института физической 

культуры поднял на новый уровень не только подготовку талантливых 

спортсменов, представляющую Таджикистан на всесоюзной и международной 

арене, но и способствовал дальнейшему развитию научно-исследовательской 

                                            
1 Наши лучшие спортсмены [Текст]: сб.ст. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 111 с. 
2 Расул-Зода, Б. Бародари ниқобпуш [Матн] / Б. Расул-Зода ва диг. – Душанбе: Ирфон, 1979. – С.11-18.; Он же: 

Зебуннисо / Очерк. Умре дар рох. – Душанбе: Ирфон, 1979. – С.201-205.; Он же: Спорт ва Меҳнат ҳамқадаманд 

[Матн] = Спорт и труд в ногу идут / Б. Расул-Зода ва диг. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 37 с.; Он же: Таджикистан 

Олимпийский [Текст] / Б. Расул-Зода и др. – Душанбе: Пайванд, 1996. – 30 с. 
3 Сабуров, М.Н. Развитие шахмат в Таджикистане [Текст] / М.Н. Сабуров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 143 с. 
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работе по всем отраслям и направлениям физической культуры и спорта в 

Таджикистане. В конце 80-х годов ХХ века были завершены относительно 

крупные работы исторического аспекта, посвященные физической культуры и 

спорту. 

Одним из крупных исследователей истории физической культуры и спорта 

Республики Таджикистан является А.К. Бабаджанов. Как спортсмен и 

профессиональный историк на протяжении многих лет посвятил своё научное 

творчество истории развития физической культуры и достижению спортсменов 

Таджикистана на всесоюзных и международных соревнованиях.1 В 1998 году А.К. 

Бабаджанов успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Развитие 

физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.)».2  

В опубликованной монографии «Спортивный век Таджикистана» А.К. 

Бабаджанов, в частности констатирует, что: «С образованием Таджикской 

Автономной Советской Социалистической Республики в 1924 г. и Таджикской 

Советской социалистической республики в 1929 г. В физкультурном движении 

республики открывается новый этап в развитии физической культуры и спорта. В 

честь образования Таджикистана повсеместно были проведены массовые 

соревнования, были построены первые стадионы, увеличилось число 

физкультурников, к занятиям физической культурой и спортом приобщалось 

большое число занимающихся, женщины, особенно местное население. В 

предвоенные и годы Великой Отечественной войны вся деятельность 

физкультурных организаций Таджикистана была направлена на укрепление 

обороноспособности Родины. В связи с этим усилилась работа по комплексу ГТО.  

Ряд спортсменов из Таджикистана героически сражались на фронтах Великой 

                                            
1 Бабаджанов, А. Варзиши миллӣ ва бозиҳои тоҷикон [Текст] = Национальные виды спорта и игр таджиков / А. 

Бабаджанов. – Душанбе, 1997. – 56 с.; Он же: Гуштини миллии тоҷикон [Текст] = Национальная борьба таджиков / 

А. Бабаджанов. – Душанбе: Оли Сомон, 1996. – 174 с.; Он же: Омузгор [Текст] = Наставник / А. Бабаджанов // 

Занони Тоҷикистон. – 1983. – №4. – C.19.; Он же: Правила национальной борьбы Гуштигири [Текст] / А. 

Бабаджанов. – Душанбе, 1983. – 24 с.; Он же: Развитие физической культуры и спорта в Таджикской ССР в период 

1971-1985 гг. [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1990. – 199 с.; 

Он же: Становление и развитие института физической культуры им. М.И. Калинина [Текст] / А. Бабаджанов. – 

Душанбе: Ирфон, 1986. – 24 с.; Он же: Шахпаймоён [Текст] = Скалолазы / А. Бабаджанов. – Душанбе: Ирфон, 

1970. – 40 с. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс...д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – 349 с.  
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Отечественной войны. Среди них А.А.Кужелев, Н.Бездолов, П.Ергин, А.Мехетко 

и многие другие, удостоенные правительственных наград. Большое количество 

спортсменов, работая в тылу активно помогали в подготовке боевого резерва 

Красной Армии, успешно выполняли план подготовки значкистов ГТО. Так, с 

помощью их за годы Великой Отечественной войны было подготовлено 

рукопашников – 44.434 чел., гранатометчиков – 41.374 чел., пловцов – 2575 чел., 

автомотоводителей – 968 чел., альпинистов – 2270 чел.».1 

Несмотря на большой объем проделанной работы, историком А. К. 

Бабаджановым история становления физической культуры и спорта в довоенный 

и военный период остаётся не раскрытой. Необходимо исследовать достижения 

таджикских физкультурников и спортсменов по различным видам спорта на 

соревнованиях регионального и всесоюзного масштаба. Не освещена история 

подготовки кадров в сфере физкультуры и спорта в предвоенные годы.  

Продолжая исследование данной проблемы А.К. Бабаджанов приходит к 

выводу о том, что: «В конце 80-х годов в жизни физкультурных организаций 

Таджикистана произошли серьёзные изменения. В республике была проведены 

24-я спартакиада вузов республики, международное соревнование по футболу 

памяти Р. Далтабаева, а самое главное футболисты «Памира» Душанбе на 51 

чемпионате СССР среди команд 1 лиги заняли 1-е место и впервые в истории 

таджикского спорта завоевали путевку в высшую лигу Чемпиона СССР по 

футболу. Однако, обострение политической ситуации в Советском Союзе, в том 

числе в Таджикистане, привело к тому, что распался СССР, вместе с ним и его 

система физического воспитания».2 

Доктору исторических наук А.К. Бабаджанову удалось создать свою школу 

учёных историков, специализирующихся на научно-исследовательские работы в 

области физической культуры и спорта. К числу его учеников относятся: А.Т. 

Абдурасулов А.Т,3 Н.Д. Бустонова,1 Б. Мавлонназаров,2 И.И. Бабаев,3 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С. 59-61. 
2 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.105. 
3 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – 173 с. 
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Б.С.Махмадрасулов.4   

Несмотря на то, что диссертация А. Абдурасулова на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук хронологически посвящена 1917-1980 гг. 

рассматриваемые задачи диссертации несколько ограничены, работа состоит из 

двух глав в однообразном формате посвящены двум периодам: первая глава 

посвящена периоду 1917 по 1941 годы и вторая глава посвящена 1945 по 1990-е 

годы. Автор, в основном ограничился истории спортивных достижений северного 

региона Таджикистана, т.е. Согдийской области. Материалы, посвященные 

развитию физической культуры и спорта по остальным регионам Таджикистана 

весьма ограничены. Автор, слабо уделил внимание укреплению материально-

технической базы спортивных обществ и подготовки преподавательско-

тренерского состава физкультурников и спортсменов.  

Исследования кандидата исторических наук Н.Д. Бустоновой посвящены 

развитию женского физкультурного движения и спорта в Таджикистане. Автор, 

раскрывает специфические условия Таджикистана в развитии женского спорта и 

физической культуры среди школьниц и женского населения республики. Дана 

объемная информация о достижениях представительниц Таджикистана на 

всесоюзных и международных спортивных соревнованиях. Детально 

рассматривает спортивные достижения именитых спортсменок Таджикистана, 

таких как Зебуниссо Рустамова, Эрика Шиллер, А.Бариновой, Мархабо 

Шариповой, Гавхар Пулатовой др. Работа имеет гендерное направление 

исследования. Достижения мужчин-спортсменов Таджикистан не является 

объектом научного исследования.  

Б. Махмадрасулов своё исследование посвятил истории физической 

культуры и спорта таджикского народа периода средневековья. На основе 

                                                                                                                                                     
1 Бустонова, Н.Д. Участие женщин Таджикистана в физкультурном движении 1955-1985 годов [Текст]: дисс… 

канд. ист. наук / Бустонова Ниссо Джумаевна. – Душанбе, 1995. – 158 с. 
2 Мавлоназаров, Б. История развития физической культуры и спорта в Горно-Бадахшанской Автономной области 

(1950-1990 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Мавлоназаров Бекназар. – Душанбе, 1999. – 212 с. 
3 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – 184 с. 
4 Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура таджикского народа в средние века [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 

07.00.02 / Махмадрасулов Бободжон Саймахмудович. – Душанбе, 2002. – 180 с. 
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письменных источников, произведений классиков таджикской литературы и 

историков освещает спортивные традиции таджикского народа. В частности, 

особое внимание уделяется описанию спортивных состязаний эпохи Сасанидской 

империи и периода централизованного национального государства таджиков – 

Саманидов.  Автор отмечает ограниченную возможность в условиях 

средневековья и связанное с господствующим религиозным догматизмом.  

Кандидат исторических наук С. Бахриддинов в своей диссертации на 

соискание учёной степени кандидата исторических наук уделил особое внимание 

развитию физической культуры предков таджиков в Центральноазиатском 

регионе с древнейших времен по конец господства Кушанской империи. 

Б. Мавлонназаров в своей кандидатской диссертации на тему: «История 

физической культуры и спорта Горно-Бадахшанской автономной области (1950-

1990 гг.) освещает, как и древнюю историю, как и древнюю историю физической 

культуры так и новейшую историю развития физической культуры в самом 

высокогорном регионе Таджикистана.  Автор отмечает региональные, 

географические особенности Памира, влияющие на организм человека при 

занятия физической культурой и спортом. 

Диссертация И.И. Бабаева на тему: «Физическая культура и спорт в годы 

независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг.» на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук посвящена истории физической культуры и 

спорта в период государственной независимости. Автор в двух главах и четырёх 

параграфов просматривает проблемы состояния физической культуры и спорта в 

Таджикистане после распада Советского Союза. Автор констатирует, что распад 

советской системы физической культуры и спорта повлекло за собой моральный и 

материальные издержки в этой сфере. Разогревшая гражданская война в 

Таджикистане в начале и в середины 90-х годов ХХ века, привела к большому 

оттоку высококвалифицированных специалистов, тренеров и спортсменов из 

Таджикистана за пределы страны. Именитые спортивные клубы и физкультурные 

организации столкнулись с проблемами кадровой недостаточности и потеряли 

былой авторитет и славу, приобретенную за долгие годы организаторской и 
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тренировочной деятельности в Советское время. Автор отмечает, что в 

Республике Таджикистан во главе лидером нации Эмомали Рахмон принимаются 

большие усилия для дальнейшего развития физической культуры и спорта. В 

республике принят Закон «О физической культуре и спорте Республики 

Таджикистан». Реализация данного закона шаг за шагом приобретает желаемые 

результаты. По стране широкими темпами строятся спортивные площадки, 

спортзалы и инвесторы осуществляют материальную поддержку спортсменам 

достигших видные результаты на международных соревнованиях. Несмотря на 

определенные достижения историком И. Бабаевым проблема истории развития 

физической культуры и спорта в период независимости остра нуждается в 

дальнейшем изучении учёными историками, педагогами, философами, 

социологами и др.  

К настоящему времени спортсмены Таджикистана добились выдающихся 

результатов на олимпийских играх, чемпионатов мира и Азии. Достижения 

известных спортсменов Таджикистана пока не отражены в академических 

изданиях и диссертационных исследованиях исторического характера.  

В первую четверть ХХI века достижения Таджикистана в сфере физической 

культуры и спорта интенсивно отображаются в средствах массовой информации и 

содержания этих материалов носит больше публицистический и ознакомительный 

характер. Публикации журналистов Таджикистана таких как, С. Караев, Ю. Корж, 

Н. Латипов, Г.В. Набиев, Г. Навицкого, Г. Носов, Р. Нуров, Ф. Солиев, М. 

Шарипов, М. Юсупов активно пропагандируют высокие достижения спортсменов 

Таджикистана на международной арене.  

Как отмечает доктор исторических наук, профессор А.К. Бабаджанов: 

«Одним из серьезных недостатков работы физкультурных организаций 

суверенного Таджикистана явилось то, что не смогли возродить комплекс ГТО с 

учётом условий республики, хотя такая попытка и была предпринята в 1993 году.  

В современных условиях комплекс ГТО Республики Таджикистан 

необходим в первую очередь национальной армии. Кроме того, комплекс ГТО 

является основным показателем развития физкультуры. 
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Ослаблена работа в первичных КФК, слабо пропагандируется передовой 

опыт работы КФК Таджикского алюминиевого завода города Турсун-заде, 

Национального банка Республики Таджикистан».1  

Исследователь, констатируя определенные успехи, работы физкультурных 

организаций и спортивных обществ предлагает, что в условиях перехода к 

рыночной экономике необходим поиск инвесторов и меценатов, которые 

поддерживали бы развитие физической культуры и спортсменов Таджикистана. 

Наряду с этим, исследователь предлагает возродить массовое привлечение 

молодёжи к физической культуре. Именно регулярные занятия физической 

культуры, здоровый образ жизни населения даст возможность решать крупные 

социально-экономического проекты, связанные с достижением энергетической 

независимости, т.е. эффективному труду на крупнейших объектах строительства 

Таджикистана. Решение стратегической задачи по выходу из коммуникационной 

изоляции даст возможность развитию таким вида спорта, как международные 

велогонки и автомобильные соревнования. В этой связи, как считает 

исследователь А.К.Бабаджанов: «Необходимо возродить физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне Республики Таджикистан» (ГТО РТ). С этой 

целью разработать нормативы комплекса в соответствии с особенностями 

республики, с применением национальных видов спорта и игр таджикского 

народа. Для военнослужащих считать комплекс «ГТО РТ» одним из основных 

показателей их физического развития и физкультурного движения республики. 

В целях дальнейшего улучшения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы, следует принять меры к коренному улучшению работы 

по физкультуре и спорту в промышленных коллективах, дошкольных и школьных 

учреждениях, по месту жительства, особенно в сельской местности. Добиваться 

более широкого привлечения населения к сдаче нормативов физкультурного 

комплекса «ГТО РТ». Поднять роль физкультуры и спорта в деле повышения 

трудовой и общественной активности трудящихся, добиваться организационного 

укрепления всех первичных организаций физкультуры. Для этого Комитет по 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.112. 
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делам физической культуры и спорту при Правительстве Республики 

Таджикистан, Совет ДСО профсоюзов и их органы на местах должны постоянно 

требовать от руководителей предприятий, организаций, хозяйств, строек, учебных 

заведений и их общественных организаций выполнения постановления Маджлиси 

Оли «Закона о физической культуре и спорта», систематически контролировать 

ход его выполнения».1 

Таким образом, научный анализ историографии физической культуры и 

спорта Таджикистана выявило, что историками и представителями гуманитарных 

наук проделана определенная работа по изучению истории физической культуры 

в Таджикистане и истории спортивных достижений выдающихся атлетов на 

всесоюзных и международных соревнованиях. Исследователями единодушно 

отмечаются, что залогом успехов физкультурного движения в Таджикистане и 

успехов таджикских спортсменов является массовое вовлечение населения страны 

к занятиям спортивными видами. 

Следующим залогом является всемерная поддержка физической культуры и 

спорта на государственном уровне и правящая идеология, направленная на 

защиту здоровья трудящихся. Это привело к массовому вовлечению трудящихся 

Таджикистан к занятиям физической культуры и крупнейшим достижениям 

выдающихся спортсменов страны, представляющие не только Таджикистан, но и 

весь Советский Союз. 

Следует констатировать, что к настоящему времени исследованы не все 

аспекты и стороны истории развития физической культуры и спорта 

Таджикистана в ХХ веке. Молодым исследователям предстоит большая работа по 

поиску архивных материалов для восстановления неизвестных страниц истории 

20-30-х годов ХХ века, связанные с физкультурным движением в Таджикистане. 

Имеются теоретико-методологические проблемы оценки истории развития 

спортивного движения и физической культуры в Таджикистане. Требует 

дальнейшее движения история деятельности «ОСАВИОХИМ» и «ДОСААФ» 

Республики Таджикистан по развитию прикладных военных спортивных игр.  

                                            
1 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.144-145.  
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Существующие возможности на сегодняшний день позволяет молодым 

исследователям заняться плодотворной научно-исследовательской деятельностью 

по освещению история развития физической культуры и спорта в Таджикистане 

на всех этапах ее развития.  
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ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СПОРТА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

II.1. Мероприятия правительства и общественных организаций 

Таджикистана по становлению физической культуры на территории 

Хатлонской области 

Хатлонская область Республики Таджикистан была образована 2 декабря 

1992 году в результате объединения двух областей - Кулябской и Курган-

Тюбинской. Область расположена на юге Таджикистана и имеет общую границу с 

Запада и Сурхандаринской областью Узбекистана, с юга продолжительную 

границу с Афганистаном с востока граничить с Горно-Бадахшанской Автономной 

области Таджикистана с севера с районами республиканского подчинения. 

Территория охватывает 24600 км, и в настоящее время население области 

составляет 3,348 миллионов человек. Областным центром является город Бохтар. 

Основу экономики составляет агропромышленное производства, на территории 

области расположена крупнейшая в Центральной Азии Нурекская ГЭС и 

строящаяся Рогунская ГЭС. 

Образование Таджикской АССР происходило в сложной военно-

политической обстановки сложившейся после победы революции 1917 года в 

России. Следует напомнить, что до этого периода северная часть современного 

Таджикистана входила в состав Туркестанского генерал-губернаторства 

Российской империи. Южная часть современного Таджикистана территория 

Хатлонской области входила в состав Бухарского Эмирата, как «Восточная 

Бухара». 

В северном Таджикистане Советская власть была установлена уже в ноябре 

1917 года, на Памире в конце 1918 года. 

В 1918-1920 гг. Бухарский Эмират превратился в логово 

контрреволюционных сил, куда бежали и нашли приют белогвардейцы, 

монархисты и среднеазиатские контрреволюционеры, составившие в будущем 
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костяк басмаческих банд выступающие против Советской власти в Средней Азии.  

Уже летом 1919 года Постановлением Правительства РСФСР был организован 

Туркестанский фронт под командованием Михаила Васильевича Фрунзе.  

В результате военно-политических мер Красной Армии в 1920 году в 

Туркестанской АССР и в Северном Таджикистане, также гражданская война 

завершилась победой Советской власти и начались социально-экономические, 

политические и культурные преобразования. 

Установление Советской власти в Хатлонской области произошли после 

свержения эмирского строя в Бухаре в сентябре 1920 года.  В октябре того же 

года была образована Бухарская Народная Советская Республика. Бывший Эмир 

Алимхан бежал в Восточную Бухару, укрылся в городе Душанбе и установил свои 

порядки на территории нынешней Хатлонской области. В конце 1920 года была 

организована Гиссарская военно-политическая экспедиция с целью освобождения 

Восточной Бухары (Центральный и Южный Таджикистан, преимущественно и 

нынешняя Хатлонская область) от эмирской деспотии. Эта задача была решена 

поэтапно с февраля по май 1921 года. Но уже в 1922 году в Восточной Бухаре 

(Хатлонская область) с новой силой разгорелась гражданская войны. 

На протяжении 1922-1923 года при поддержки Британской агентуры были 

организованы жестокие антисоветские военные экспедиции. Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии, при поддержке местного населения непомерными усилиями 

удалось сломить вражеские вылазки в 1922 году под предводительством Энвер-

паши и в 1923 году Салима-паши. Несмотря на то, что в 1924 году основные силы 

басмаческих банд и иностранных контрреволюционных сил были разбиты в 

последующие годы, т.е. до 1931 года Советской власти и трудящимися 

Таджикистана пришлось вести борьбу против разрозненных остатков басмачей, 

деятельность которых носило уголовно-бандитский характер.1  

В связи с вышеизложенным, культурные преобразования в регионах 

Таджикистана начались далеко неодновременно и с различных стартовых 

уровней, имеющие исторические предпосылки. В процессе укрепления Советской 

                                            
1 Акрами, З.И. Басмачество: мифы и реальность [Текст] / З.И. Акрами. – Душанбе, 2019. – 86 с. 
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власти и борьбы против контрреволюционных сил в Туркестанской АССР в 

19181920 гг. и в Северном Таджикистане происходили культурные 

преобразования в том, числе и процесс зарождения Советской системы 

физической культуры. 

Как было отмечено выше, после свержения Бухарского Эмира в октябре 

1920 года, была образована БНСР и её государственные органы. В первые годы 

истории БНСР в силу еще слабости государственного аппарата, Правительство 

Туркестанской АССР оказывала существенную помощь в деле упрочения и 

проведения начальных мероприятий и по преобразованию культурной жизни на 

территории БНСР и Восточной Бухары, в частности.  

С октября 1920 г. в Туркестане вступил в силу приказ заместителя 

Реввоенсовета РСФСР Э.Саянского «О систематической подготовке молодежи 

допризывного возраста для специальной службы в кавалерии».1 

 На завершающих этапах гражданской войны на территории Восточной 

Бухары, по инициативе Правительства Советского Союза в Средней Азии в 1924 

года, была проведена национально-территориальное размежевание, в результате 

чего была образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР.2 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования на 

территории нынешней Хатлонской области происходили в сложнейших военно-

политической ситуации второй половины 20-х – начало 30-х годов ХХ века. 

Бандитские вылазки остатков басмаческих банд на юге Таджикистана, наносили 

огромный материальный и моральный урон молодой таджикской республики. 

Окончательный удар по остаткам басмаческих банд был нанесен лишь летом 1931 

года, когда были разбиты банды басмачей под командованием Ибрагимбека, а сам 

главарь был взят живым и предан военно-полевому суду и расстрелян в Ташкенте.  

Осуществление социалистических преобразований в Таджикистане в 20-30-

е годы ХХ века в различных его территория и регионов, происходило не 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – C.20-21. 
2 Масов, Р. История топорного разделения [Текст] / Р. Масов. – Душанбе, 1990. – 136 с.; Он же: Таджики: История 

под грифом «Совершенно секретно» [Текст] / Р. Масов. – Душанбе, 1997. – 420 с.  
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равномерно в силу исторических, геофизических и экономических предпосылок. 

Так, как Советский Таджикистан, ныне Согдийская область до 

установления Советской власти в Средней Азии входил в состав Туркестанского 

Генерал-губернаторство Российской Империи начиная с 1867 года, она имела 

преимущественные факторы на начальном этапе социалистического 

преобразования Советской власти, по сравнению с территориями центрального и 

южного Таджикистан, то есть бывшей Восточной Бухаре. К тому же, образование 

Таджикской ССР 1929 года, нынешняя Согдийская область преимущественно 

входила в состав Узбекской ССР в качестве Ходжентского уезда.1 

Несмотря на это, образование Таджикской АССР, в дальнейшем его 

преобразования Таджикскую ССР и вхождение в состав Советского Союза, стало 

началом новой вехи в истории социально-экономической и культурной 

трансформации таджикского общества. На ряду с индустриализацией 

коллективизации сельского хозяйства в Таджикистане начались осуществление 

культурной революции.2 

В процессе осуществления культурной революции в Таджикистане, на 

передний план выходили проблемы ликвидации неграмотности, создание новой 

Советской системы образования, создание таджикской Советской литературы, 

научных школ и дальнейшее развитие музыкального и театрального искусства. 

В силу вышеизложенного становление системы физической культуры и 

спорта в Таджикистане началось позже, т.е. в начале 30-х годов ХХ века после 

образования Таджикской Советской Социалистической Республики 

непосредственно в составе СССР.  

К тому же до этого периода во Всесоюзном масштабе единого контроля и 

координации в деле физическом воспитании развитие спортивного движения не 

существовало. Несмотря на проводимые различные соревнования по спортивным 

играм среди рабочих коллективов и организации Коминтерном международным 

                                            
1 Гафуров, Б. Таджики: древнейшая, древняя, средневековая и новая история [Текст] / Б. Гафуров. – Душанбе: 

Муосир, 2020. – С.709-805. (на тадж.яз.). 
2 Шукуров, М.Р. Очерки истории культурной революции в Таджикистане 1917-1941 гг. [Текст] / М.Р. Шукуров. – 

Душанбе, 1968. – 456 с. 
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соревнованиям, лишь 23 сентября 1929 года была принято Постановление ЦК 

ВКП(б) «О физкультурном движении». В апреле 1930 года Президиум ЦИК СССР 

учредил «Всесоюзный Совет физической культуры» с правами государственного 

контроля и контроля за работой по физической культуре, проводимой всеми 

организациями СССР. 

Наряду с этим, в 20-30-е годы ХХ века физическая подготовка довольно 

широко была поставлена в рядах подразделений Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии дислоцированная на территории Хатлонской области Таджикистана. В 

подразделениях пограничных войск широкую популярность имело конные 

соревнования, такие как «джигитовка», конные бега по пересечённой и горной 

местности и народные игры «бузкаши» (козлодрание). Конная игра «бузкаши» и 

конное поло считались исконно народными играми таджиков и узбеков. Ежегодно 

на протяжении сотни лет, на ряду с национальной борьбой «гуштингирӣ», конные 

виды спорта проводились среди мужского населения в период народного 

празднования «Навруз», «Мехргон» и «Сада», т.е. весной, осенью и зимой. 

«Особое место в этот период занимает и деятельность народных театров, 

мигрирующих по республике «масхарабозов». Участники коллективов 

«масхарабозов» отличались особой физической подготовкой. Номера с участием 

канатоходцев, силачей, жонглёров и требовало высокого мастерства, физической 

силы и ежедневной тренировки».1  

По утверждению историка И.И.Бабаева: «По мере упрочения Советской 

власти в Южном и Восточном Таджикистане, наряду с допризывным обучением 

всё больше усиливалась физкультурная работа на местах. В городах Курган-Тюбе, 

Душанбе, Кулябе создаются первые спортивные клубы, где налаживается 

планомерная работа по физической культуре. К концу 1923 г. в Таджикистане 

было организовано 7 спортивных клубов, в программу которых входило развитие 

конного спорта, военно-прикладные виды спорта, гимнастика, легкая атлетика.  

Однако, в эти годы развитие физической культуры и спорта в Таджикистане 

сопровождалось большими трудностями. «Вхождение до 1924 г. большой части 

                                            
1 Нурджанов, Н. Таджикский театр [Текст] / Н. Нурджанов. – Душанбе, 1957. – 260 с. 
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современного Таджикистана в состав Бухарской Народной Республики, с 

разбросанными населенными пунктами, плохо развитой сетью дорог и средствами 

связи, а также общекультурной отсталостью и пережитками коренного населения, 

наложило отпечаток и на развитие физической культуры. Проявлялось это прежде 

всего в слабом развертывании физкультурной работы в сельских местностях, 

особенно среди населения, живущего в горных условиях. Поэтому спортивная 

работа в южных районах республики в этот период носила примитивный 

характер».1  

Как считает профессор А.К.Бабаджанов: «После создания Таджикской 

Автономной Советской социалистической республики в составе Узбекской ССР 

начинается новый этап развития физкультурного движения Таджикистана.  

Большой вклад в выполнение решений этого совещания и в дальнейшем развитии 

физкультурного движения Таджикистана сыграло образованное в 1925 г. 

Пролетарское спортивно-стрелковое общество «Динамо», первым председателем 

которого был Чеслав Путовский. «По инициативе этого общества в городе 

Душанбе создаются футбольная, волейбольная команды, начинается 

строительство одного из первых в Таджикистане стадиона «Динамо». В 

последующие годы общество «Динамо» становится одним из ведущих 

спортивных обществ таджикского физкультурного движения».2  

Именно, после образования Таджикской АССР наблюдается интенсивное 

развитие сети физической культуры и спорта в районах нынешней Хатлонской 

области. В крупных населенных пунктах, таких как Гиссар, Курган-Тюбе, Куляб и 

Гарм были созданы советы по физические культуры. На местах были 

организованы смотры-конкурсы кружков физической культуры на лучшую 

постановку работы, чаще стали проводиться массовые соревнования. «Однако 

отсутствие единого руководящего органа, объединяющего разрозненные кружки, 

оказывали негативное влияние на качество работы. Поэтому в целях согласования 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Становление и развитие физической культуры и спорта до образования Таджикской ССР 

(1900-1924 гг.) [Текст] / С. Махмадрасулов, М. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2023. – №9. 

– С.51-57. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.30-31. 
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всей организационно-практической работы, в марте 1926 г. При Ревкоме 

Таджикской АССР был основан Высшей совет физической культуры и спорта».1 

К середине и второй половине 20-х гг. ХХ века, после завершения 

гражданской войны в Восточной Бухаре и в целом Таджикистане стали 

наблюдаться положительные изменения в социальной и культурной жизни 

население Таджикистана. Сопоставляя уровень развития физической культуры и 

спорта по регионам республики, доктор исторических наук А.К.Бабаджанов 

пишет: «В Северном Таджикистане традиционными становятся соревнования по 

футболу, баскетболу, велоспорту, легкой атлетике. Агитационные мероприятия 

как «Неделя физкультуры», «День Всеобуча», «День красной казармы» 

одновременно сопровождались различными соревнованиями. Уже в начале 1927 

г. физкультурная работа проводилась в большинстве районов Южного, 

Восточного и во всех районах Северного Таджикистана. Более чем в 30 школах 

были введены уроки физического воспитания. В республике культивировалось 

более 10 видов спорта, включая национальные, которыми систематически 

занимались несколько сот человек. В 1927 г. из 5600 жителей г. Душанбе 280 чел. 

занимались в пяти кружках физкультуры, в основном это была молодёжь местной 

национальности».2  

На Памире в 1918-1924 гг. продолжались бои с басмачами. Народы этих 

мест, особенно Памира нуждались в поддержке центра. Учитывая это, по приказу 

М.В.Фрунзе для разгрома басмаческих банд на Памире был организован 

специальный отряд, основу которого составляли таджикские «краснопалочники». 

В этот отряд вошли специально обученные, физически крепкие бойцы Красной 

Армии. Вдохновляли членов отряда слова М.В.Фрунзе, который, отправляя их на 

Памир, сказал: «Товарищи Памирского отряда! Ответственная задача выпала на 

вашу долю. Советское правительство посылает вас занять памирские сторожевые 

посты на границе с дружественными Афганистаном и Индией. Привлекайте 

местную молодежь в ряды Красной Армии, не забывая о военно-физической 

                                            
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – С.33. 
2 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.42-43. 
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подготовке». Физически подготовленный отряд «краснопалочников» успешно 

прошел от Ходжента до Гиссарского хребта, от Душанбе до Пянджа и всюду они 

отличались своей боевой наукой и высокой физической подготовкой. В этих 

отрядах служили и лучшие сыны таджикского народа О.Почоев, Таджиев, 

Рустамов, Тошмухамедов, Нурханов и др.».1  

Доктор исторических наук А.Я.Вишневский подробно описал деятельность 

первых энтузиастов: «Необходимо остановиться на двух энтузиастах развития 

спорта в республике - Олиме Почоеве и Сафаре Нурханове. Оба прошли большой 

путь от рядового солдата до лучшего в части командира. Оба очень много 

времени уделяли занятиям спортом, являлись участниками многих соревнований 

по гимнастике, фехтованию, альпинизму и др. За храбрость и мужество, 

проявленные в боях с басмачами О.Почоева прозвали «Таджикским Чапаевым» за 

героизм, проявленный при разгроме шайки Фузайла Махсума под Гармом и за 

участие в одной из крупнейших боевых операций против басмачества в песках 

Каракумов (на территории Туркменистана). О.Почоев одним из первых 

красноармейцев-таджиков награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени 

и Участник Великой Отечественной войны. О.Почоев после войны возвратился в 

г.Ура-Тюбе, активно пропагандировал спорт среди населения. Физкультурники 

г.Ура-Тюбе в его честь и теперь проводят международные турниры по 

классической борьбе».2 

Его однополчанин Сафар Нурханов не только занимался спортом, но и как 

инструктор активно помогал внедрению гимнастики в различных районах 

Таджикистана. Руководил он и секцией альпинизма среди красноармейцев. 

Как пишет исследователь, кандидат педагогических наук Т.М.Суяркулов: 

«По мере упрочения Советской власти в Южном и Восточном Таджикистане, 

наряду с допризывным обучением все более усиливалась физкультурная работа 

на местах. Об этом свидетельствует заседание Реввоенсcовета Туркестанского 

края от 5 августа 1923 г., на котором обсуждался вопрос о перестройке казарм и 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.27. 
2 Вишневский, А.Я. Школа дружбы народов [Текст] / А.Я. Вишневский. – Душанбе, 1976. – C.171. 
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мест для занятий физической подготовкой бойцов. Было решено построить 

спортплощадки для Красной Армии, при этом широко привлекать молодежь 

местной национальности к занятиям физической культурой и спортом».1 

Рассуждая о специфики культурных преобразований на территории 

Хатлонской  области, которые создавали определенные трудности в деле создания 

физкультурных и спортивных обществ, Т.М.Суяркулов пишет: «Вхождение 

большой части современного Таджикистана, до 1924 г., в состав Бухарской 

Народной Республики, с большой территорией, с разбросанными населенными 

пунктами, плохо развитой сетью дорог и средствами связи, с южными и 

восточными районами, а также пережитками патриархально-родового быта, 

общей культурной отсталостью коренного населения, унаследованной от 

прошлого, наложило отпечаток и на развитие физической культуры. Это 

проявлялось, прежде всего, в слабом развертывании физкультурной работы в 

сельских местностях, значительно отдаленных от городов районных центров, в 

особенности среди коренного населения, живущего в горных условиях. Поэтому 

спортивная работа в южных районах республики в этот период носила 

примитивный характер».2 

О принятых мерах руководство РСФСР куда до октября 1924 года входила 

территория Северного Таджикистана и влияние политики Советской власти на 

преобразования  в БНСР отмечает в своей работе В.В.Столбов:  «27 июня 1923 г. 

при Всероссийской Центральной Исполнительной комиссии РСФСР был создан 

Высший Совет физической культуры (ВСФК) на правах постоянной комиссии 

при ЦИК, а в национальных республиках, в том числе в Средней Азии был создан 

Туркестанский краевой совет по физической культуре и спорту». Это 

положительно оказалось на дальнейшем развитии физической культуры и спорта 

в Средней Азии, в том числе и в районах Хатлона. С созданием краевого совета 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – C.40-41. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.41-42. 
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значительно активизировалась спортивно-массовая работа».1 

Как было отмечено, образование Таджикской АССР в 1924 году, оказало 

благоприятное влияние на осуществление социально-экономических 

преобразований Советской власти на южных окраинах Советского Союза какой 

являлась территория Хатлонской области. В своей работе исследователь 

О.Белоножко отмечает, что: «С этого периода начинается новый этап развития 

физкультурного движения на всей территории Таджикистана. Большое влияние 

на создание физкультурного движения в республике оказало созванное по 

инициативе комсомола 1-ое Всесоюзное совещание советов физической культуры 

(апрель 1924 г.), на котором приняли участие и представители советского 

Туркестана. Отметив определенные успехи в физкультурном движении страны, 

совещание вместе с тем указало на необходимость устранения разнобоя в 

организационных формах и содержании физкультурной работы, установлении 

более тесного контакта и взаимосвязи между различными органами, ведомствами, 

усилении работы комсомола и профсоюза в области физической культуры, более 

активного участия различных организаций в деятельности местных советов 

физической культуры».2 

В установлении Советской власти в Таджикистане и борьбы против 

контрреволюционных сил в 20-е годы ХХ в. большой вклад внёс представитель 

ВЧК республики ближайший соратник Ф. Дзержинского большевик Чеслав 

Путовский. Именно он стал инициатором создания спортивного общества 

«Динамо» в Таджикистане из числа молодых чекистов и красноармейцев. 

Динамовцы Таджикистана глубоко чтят память Ч.Путовского, который погиб в 

борьбе с контрреволюционными силами и похоронен в г.Душанбе. 

В своей статье, посвященной ветерану спорта Файзулло Абдуллоеву – 

генерал-майору МВД Республики Таджикистан, диссертант отмечает, что: «В 

последующие годы общество «Динамо» становится одним из ведущих 

спортивных обществ таджикского физкультурного движения. Такое, в 

                                            
1 Столбов, В.В. История физической культуры и спорта [Текст] / В.В. Столбов. – М.: ФиС, 1975. – С.152. 
2 Белоножко, С. На самых южных рубежах [Текст] / С. Белоножко. – Ташкент: Узбекистан, 1979. – С.83. 
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физкультурном движении страны, совещание вместе с тем указало на 

необходимость устранения разнобоя в организационных формах и содержании 

физкультурной работы, установлении более тесного контакта и взаимосвязи 

между различными органами. 

Праздники явились важным средством агитации и пропаганды физической 

культуры среди самых отсталых слоев дехкан, которые вопреки агитации 

враждебных сил, на практике могли убедиться в жизненности и силе советского 

строя, при котором простым труженикам стала доступной физическая культура».1 

«Вскоре после образования Таджикской АССР ряд местных 

исполнительных комитетов были преобразованы в революционные комитеты, в 

которые входили и советы физической культуры, что диктовалось в те годы 

задачами не только борьбой с басмачеством, но и возможностью шире привлекать 

бедняков к физической культуре. Сеть физкультурных организаций в эти годы 

начала несколько расширяться. В Гиссарском, Курган-Тюбинском, Гармской и 

Кулябском вилоятах, очищенных от басмаческих шаек, стали создаваться советы 

физической культуры. Работали в этих советах бывшие красноармейцы, 

прошедшие хорошую военно-физическую подготовку».2 

 Исследователь В.В.Столбов отмечая значимость принятых документов и 

директив на уровне Союзного руководства приводит примеры, послужившие 

развитию физической культуры в Таджикистане: «Основополагающее значение 

для укрепления физкультурного движения в Таджикистане, как и во всей стране, 

имело постановление ЦК ВКП(б) от 13 июля 1925 г. «О задачах партии в области 

физической культуры». В этом постановлении ЦК партии определил основные 

задачи в области физического воспитания трудящихся, предлагалось 

рассматривать физическую культуру не только с точки зрения оздоровления масс, 

но и как ... один из методов культурно-хозяйственной и военной подготовки 

молодежи, как метод воспитания и сплочения рабочих и крестьян... Особое 

                                            
1 Махмарасулов, С. Файзуло Абдуллоев [Текст] / С. Махмарасулов. – Душанбе, 1994. – С.19.; Текущий архив CO 

«Динамо» Республики Таджикистан. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.46. 
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внимание обращалось на постановку физической культуры среди коренного 

населения национальных республик».1 

Директивы Союзного правительства оказали воздействие на процесс 

развития физической культуры в Таджикистане. Постепенно росло количество 

молодых людей физической культурой, активисты-физкультурники появились на 

селе, усилилось внимание партийных и советских организаций к нуждам 

физкультурников. На местах были организованы смотры-конкурсы кружков 

физической культуры на лучшую постановку и организацию физической 

культуры, строительство спортплощадок. Чаще стали проводиться массовые 

соревнования в округах Ура-Тюбе, Пенджикенте, в районах Хатлона, Душанбе и 

Гарме. Однако, становление физкультурного движения шло медленно. Например, 

в республике в 1925 г. имелось лишь 30 физкультурных кружков, в которых 

занимались 190 чел. Одной из причин, сдерживающих развитие физической 

культуры, было отсутствие единого руководящего органа, который бы объединял 

разрозненные кружки. 

По сведениям профессора А.К.Бабаджанова: «В марте 1926 г., в целях 

согласования и объединения всей организационно-практической работы, при 

Ревкоме Таджикской АССР на правах постоянной комиссии был основан Высший 

совет физической культуры и спорта».2 

Ветеран физической культуры и спорта Таджикистана Н.И.Торопов в своей 

книге, опубликованной ещё в 1944 г. отмечает, что: «Развитию физкультурного 

движения способствовало то, что к 1926 г. в экономике республики произошли 

значительные изменения. К этому периоду в основном было восстановлено 

разоренное в ходе борьбы с басмачеством народное хозяйство. Начали 

создаваться первые промышленные предприятия, оживили свою работу 

кустарные промыслы, появились первые успехи в развитии сельского хозяйства. 

Повысился и жизненный уровень таджикского народа. Все эти социально-

                                            
1 Столбов, В.В. История физической культуры и спорта [Текст] / В.В. Столбов. – М.: ФиС, 1975. – С.159-160. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.88.; Славное сорокалетие [Текст]. – Душанбе, 

1964. – С.360. 
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экономические изменения закладывали основу для создания в будущем массового 

физкультурного движения. В эти годы активизировала свою деятельность 

комсомольская организация республики, как политическая организация 

молодежи, взявшая в свои руки вопросы руководства физической культурой. 

Советы физической культуры, при активном участии комсомола, чаще стали 

проводить различные спортивные состязания и праздники, соревнования на 

первенство городов и уездов. «Если в 1926 году в большинстве районов Юго-

Восточного Таджикистана проводились массовые соревнования, 

преимущественно по национальным видам спорта, то в районных центрах 

Южного Таджикистана (Хатлона) традиционным становится проведение новых 

видов соревнований - футболу, баскетболу, велоспорту, легкой атлетике. Здесь 

также проводились агитационные мероприятия как «Неделя физкультуры», «День 

Всевобуча», «День красной казармы», которые одновременно сопровождались 

различными соревнованиями. В начале 1927 г. физкультурная работа уже 

проводилась в большинстве районов Южного Таджикистана, т.е. и районах 

нынешнего Хатлона. Более чем в 30 общеобразовательных школах были введены 

уроки физического воспитания. В республике культивировалось более десяти 

видов спорта, включая национальные, которыми систематически занималось 

несколько сот человек. Несколько активизировал свою работу Совет физической 

культуры г.Душанбе. В 1927 г. из 5600 жителей города было охвачено пятью 

кружками физкультуры 280 чел., в основном молодежь местной 

национальности».1 

Создание молодого советского физкультурного движения проходило в 

острой классовой борьбе. По сведениям В.В.Столбова отмечается, что: 

«Враждебно настроенная к Советской власти часть оставшихся в спортивных 

клубах и обществах руководителей и спортсменов стремились лозунгом 

«аполитичности», «нейтральности спорта» домешать использованию физической 

культуры и спорта для укрепления обороноспособности страны. В ряде районов, 

временно находившихся в годы гражданской войны под властью басмаческих 

                                            
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – С.33. 
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банд члены радикального настроенных религиозных организаций, активно 

поддерживали врагов Советской Республики».1  

Эта тенденция наблюдалась во всей Средней Азии. Отдельные 

руководители окружных исполнительных комитетов Узбекистана, а также 

духовенство использовали каждую возможность препятствовать развитию 

физической культуры и спорта среди населения. Зная о том, что в условиях 

Средней Азии национальные виды спорта являются основным средством 

вовлечения трудящихся в физкультурное движение, поэтому мешали их 

развитию. Они считали, что национальные виды спорта недостаточно культурны, 

не имеют каких-либо писаных правил, являются причиной многочисленных 

травм. 

Так, ряд окружных исполнительных комитетов Узбекской ССР в 1929 г., 

утверждая, что национальная конноспортивная игра «бузкаши» («козлодрание») 

влечет за собой многочисленные увечья джигитов и их лошадей, вошли с 

ходатайством о запрещении этого распространенного вида спорта. К сожалению, 

ЦИК Совета Узбекской ССР, видя, что запрещение «бузкаши» является самым 

легким путем решения этого вопроса, поддержал данное ходатайство. В этой 

связи ветеран таджикского спорта Н.И.Торопов пишет: «В результате «бузкаши» 

на долгие годы был запрещен во всех республиках Центральной Азии. В свою 

очередь, духовенство считало игру «бузкаши» нарушением шариата. По 

мусульманской религии строго запрещалось читать заупокойную молитву по тем, 

кто кончал жизнь самоубийством. Заупокойная молитва также не совершалась над 

участником козлодрания, который умирал во время состязания «бузкаши». 

Считалось, что он умер, борясь только за себя».2 

На местах представители духовенства активно мешали таджикской 

молодежи, особенно девушкам-таджичкам, вступать в спортивные кружки. Они 

не останавливались даже перед зверскими избиениями и убийствами за 

вступление в комсомол или в спортивный кружок.  

                                            
1 Столбов, В.В. История физической культуры и спорта [Текст] / В.В. Столбов. – М.: ФиС, 1975. – C.145-146. 
2 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – С.58. 
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Доктор исторических наук, академик АН РТ Н.Неъматов вспоминает, что: 

«Особую активность радикалы проявляли в Ходжентском уезде, где они 

проникли в различные кружки, стремясь установить там буржуазные порядки».1 В 

таких условиях партийные организации мобилизовали все советские и 

общественные организации, а также комсомол на борьбу с байскими 

прихвостнями, а физкультурные организации активизировали работу по еще 

большему приобщению молодежи к физкультурному движению. При этом 

физкультурные организации особое внимание уделяли условиям местной жизни, 

борьбе против антисанитарных условий труда и быта трудящихся масс.  

Кандидат педагогических наук Суяркулов Т.М. констатирует, что: «Одной 

из главных задач физкультурных организаций, а также комсомола в эти годы 

считалось привлечение девушек-таджичек к занятиям физической культурой, 

особенно такими видами спорта как волейбол, гимнастика, легкая атлетика и др. 

А это было трудной задачей, так как девушки боялись нарушать запреты своих 

родителей и родственников. Эту важную задачу можно было решать только с 

помощью специалистов физического воспитания, их умелой агитацией и 

пропагандой».2 Однако их было единицы, а специалистов из числа женщин 

местной национальности вообще не было. Поэтому в эти годы необходимо было 

готовить специалистов по физическому воспитанию из числа лиц местной 

национальности. В этой связи, опираясь на материалы архивов, профессор 

А.К.Бабаджанов пишет: «С этой целью в 1927 г. 8 таджиков были посланы в 

г.Ташкент, 40 чел. в Самарканд на курсы физкультурных работников. Кроме того, 

40 комсомольцев-таджиков прошли обучение на местных 4-х месячных курсах. В 

Таджикистане такие курсы функционировали в Душанбе, Ходженте, Курган-

Тюбе, Кулябе. В программу курсов входила легкая атлетика, футбол, общая 

физподготовка, после каждой недели проводились соревнования с тем, чтобы 

выпускники курсов научились их организовывать. Однако, качество подготовки 

                                            
1 Неъматов, Н.Н. Материалы по истории и культуре Таджикистана [Текст] / Н.Н. Неъматов. – Душанбе: Дониш, 

1981. – С.229. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.50. 
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инструкторов, особенно на местах находилось еще на крайне низком уровне, так 

как сами руководители курсов зачастую совершенно не знали таджикского языка 

и не имели необходимых знаний и навыков в организации этой работы. Да и 

количество их было совершенно недостаточным. Так, в г.Душанбе было веего 20 

инструкторов физкультуры. На всей территории республики в 1927 г. 

насчитывалось всего 53 физкультурных работника, имеющих специальное 

курсовое образование, и лишь 3 чел. имели высшее физкультурное образование. 

Вследствие этого на всей территории Таджикистана работало 24 спортивных 

секций по различным видам спорта с охватом 820 чел., из них 600 чел. местной 

национальности, тогда как в эти же годы в Узбекистане к секционной работе было 

привлечено 25 тыс.чел., а в Казахстане - более 19 тыс.чел.».1  

В 1928 году находясь в составе Узбекской ССР спортсмены Таджикистана 

приняли участие во II-ой Всеузбекской и I-ой Всесоюзной спартакиады. По 

инициативе Правительства Таджикистана в период подготовки к спартакиадам в 

столице были организованы соревнования по игровым и легкоатлетическим 

видам спорта. В вышеназванных спартакиадах по свидетельству архивных 

материалов и исследованиям профессора А.К.Бабаджанова успешно выступили 

таджикские легкоатлеты: «Д.Башейш - метание молота, Т. Киздьмамедов - 

метание диска, А. Садиков - бег на 110 м с барьером, В.Кадамов, Аминов, и 

Гадбжанов - бег на 200 м. Среди девушек В.Рыкова - в прыжках в высоту, 

В.Гиркунова, занявшая I место в метании ядра, Л.Халуева, также занявшая I-е 

место в беге на 100 метров, и др.».2 

Оценивая результаты спартакиады, кандидат исторических наук 

А.Т.Абдурасулов отмечает, что: «Выдающимся событием в истории советского 

физкультурного движения явилась I Всесоюзная спартакиада (1928 г.) в г. 

Москве, посвященная первому пятилетнему плану развития народного хозяйства, 

в которой в составе сборной команды Узбекской ССР участвовали и таджикские 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.45.; ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.5. – Д.45. – 

Л.180. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.67. 
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спортсмены. Этой спартакиадой было положено начало прекрасной традиции 

проведения комплексных спортивных соревнований по наиболее важным видам 

спорта. «По итогам спартакиады сборная команда Узбекской ССР заняла 4 место, 

опередив команды Закавказских республик и Туркменской ССР. Было немало 

побед и таджикских спортсменов».1 

Спартакиады, наряду с успехами таджикских спортсменов, доказали и 

недостаток физкультурных коллективов в организации и в методах проведения 

занятий по физической культуре и спорту. Спартакиада определила слабые 

стороны и негативные моменты в развитии физической культуры в Таджикистане. 

На заседании Правительства Таджикской АССР итоги выступления спортсменов 

было глубоко проанализированы и приняты конкретные практические меры по 

дальнейшему развитию физической культуры в республике.  

Профессор А.К.Бабаджанов констатитурет, что: «В целях улучшения 

физкультурной работы среди рабочих и служащих первое Всетаджикское 

совещание профсоюзов признало необходимым широко распространять 

простейшие массовые и национальные виды спорта и игры непосредственно на 

предприятиях и в учреждениях. Эти и другие мероприятия положительно 

сказались на развитии физической культуры и спорта. К концу 1928 г. в 

Таджикистане насчитывалось уже свыше 2,5 тыс. физкультурников, в том числе 

более 1,5 тыс. таджиков. Число занимающихся в спортивных кружках возросло 

против 1926-1927 гг. более чем в 2 раза».2  

Принятые практические меры со стороны руководства Таджикистана 

постепенно стали давать положительные результаты. Исследователь истории 

таджикского спорта Н.И.Торопов приводит следующие факты: «В начале 1929 г. 

все средние школы уже были укомплектованы инструкторами, физическое 

воспитание было введено в учебный план начальных школ в районах Хатлона, 

г.Душанбе и Ходжента. В районах Хатлона почти во всех кишлаках молодежь 

                                            
1 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.45.  
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.90. 
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была вовлечена в занятия физкультурой. Однако, этот вопрос хуже обстоял в 

Горнобадахшанской области, в кишлаках Вахшской и Гиссарской долин. Следует 

отметить, как недостаток, что физкультурная работа проводилась только летом. В 

зимний период работали только шахматно-шашечные секции и кружки».1 

Таким образом, непомерными усилиями руководство Таджикской АССР и 

прежде всего, Председателя ЦИК республики Нусратулло Махсума, в 1929 году 

выросло финансирование системы просвещения. Неоднократные письменные 

обращения к Председателю СНК СССР И.В.Сталину об имеющихся фактов 

несправедливого отношения Правительства Узбекской ССР к проблемам развития 

культурной жизни в Таджикской автономии, всё- таки дали определенные 

результаты. Увеличилось материально-техническое обеспечение 

общеобразовательных школ Таджикистана. 

В 1929 году Ходжендский уезд Узбекской ССР был передан в состав 

Таджикской АССР, чем была частично восстановлена справедливость по 

отношению к таджикскому населению Ходжендского уезда (ныне Согдийская 

область). В октябре того же 1929 года был образована Таджикская Советская 

Социалистическая Республика, что позволила руководству более энергично и 

самостоятельно развивать социальную экономическую жизнь своего народа. 

В 20-е годы ХХ в. период в Таджикистане после установления и упрочения 

Советской власти были заложены начальные основы для осуществления 

грандиозных социально-экономических преобразований. Наряду с этим, в 

условиях восстановления народного хозяйства после завершения гражданской 

войны в Таджикистане, стали активно создаваться первые физкультурные и 

спортивные кружки и общества. В этом деле большой вклад вносили воины и 

командиры Рабоче-Крестьянской Красной Армии – участники установления 

Советской власти и борьбы против контрреволюционными силами. Именно в 

военных частях в Хатлонской области были созданы первые физкультурные и 

спортивные общества. В 20-е годы ХХ века стали широко распространяться 

военно-прикладные виды спорта в регионе. Наряду с новыми видами спортивных 

                                            
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – С.39. 
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состязаний, в области проводились м традиционные национальные игры, такие 

как «бузкаши» (казлодрание), «пойга» - конные забеги, «гуштингири» - 

национальная таджикская борьба, состязания по подъему тяжестей и т.д. 

Государственные и общественные органы республики активно внедряли 

новый современный уклад культурной жизни среди населения. Большую роль в 

этом деле играла агитационно-пропагандистская деятельность партийных, 

комсомольских организаций и участники движения «двадцатипятитысячников» - 

т.е. представители рабочего класса промышленных центров России, прибывшие в 

Таджикистан с целью оказания практической помощи крестьянам села в 

строительстве нового уклада жизни. 

II.2. Исторические предпосылки становления физкультурных 

организаций и спортивных обществ в Хатлонской области Таджикистана 

1929 год ознаменовался для таджикского народа большим историческим 

событием. В октябре 1929 года решением государственных органов Узбекской 

ССР Ходжентский округ был передан в состав Таджикской АССР, и республика 

вышла из состава Узбекистана и была преобразована в новую, седьмую Союзную 

республику СССР. Это историческое событие открыло новые возможности для 

ускоренного социалистического преобразования Таджикистана в качестве 

равноправного члена Союза Советских Социалистических Республик. 

Советским Правительством был утвержден план второй пятилетки развитие 

народного хозяйства страны на 1928/29–1932/33 годы. Успешному решению 

грандиозных планов Советской власти в Таджикистане мешало все еще огромное 

количество неграмотного населения республики. В этой связи в 30-е годы ХХ 

века основной задачей «культурной революции», т.е. одной из ключевых задач 

построение социалистического общества, оставалась большая работа по 

ликвидации неграмотности среди населения. На пути решения этих задач в 1929 

году была проведена реформа таджикского алфавита. Персидско-таджикский 

алфавит на основе арабской вязи был заменен на латиницу. Не вдаваясь в 

полемику, что касается истории реформы таджикского алфавита, отметим, что это 

решение было поспешным и глубоко необдуманным шагом Советской власти. Так 
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как, уже в 1939 году началось осуществление второй очереди реформы 

таджикского алфавита, уже вместо латиницы была введена кириллица.  

Эти реформы имели наряду с практической и материальной выгоды, носили 

более идеологический характер с целью углубления политики пролетарского 

интернационализма. Обе реформы в количественном отношении повысили 

уровень издания учебников, пособий, художественной литературы и печатных 

органов СМИ. 

В начале 30-х годов ХХ века, явно расширилась сеть новых советских 

учебных учреждений в Таджикистане. В 1930-1931 гг. в Таджикистане 

приступили к учебному процессу первые ВУЗы - Душанбинский государственный 

педагогический институт, Таджикский государственный институт сельского 

хозяйства и Ходжентский государственный педагогический институт (ныне эти 

учебные заведения преобразованы в соответствующие университеты). Но, 

ключевой задачей в этой сфере, в условиях 30-х годов ХХ века, оставалась задача 

по созданию широкой сети начальных, семилетних и средних учебных заведений 

на всей территории Таджикистана, и в Хатлонской области, в частности. 

Еще 1925 году в Таджикистане были созданы комсомольские, 

профсоюзные, женские организации, которые активно осуществляли политику 

Советской власти на территории Таджикистана. В деле военно-спортивного и 

физического воспитания активизировалось движение БГТО (будь готов к труду и 

обороне), ОСАВИОХИМ (освоим авиацию и химию) предшественник ДОСААФ. 

В военных подразделениях и средних школах широко распространялась 

всеобуч (т.е. всестороннее военное обучение). В 1930 году в Таджикской ССР был 

образован Совет физической культуры при ЦИК республики.    

Кандидат педагогических наук Т.М.Суяркулов в своем исследовании 

констатирует, что: «Важным шагом в укреплении массовых физкультурных 

организаций явилась 1 Всесоюзная конференция профсоюзов по физической 

культуре и спорту (10-15 ноября 1930 г.), признавшая необходимым создание 

коллективов физической культуры непосредственно на производствах, усилить 

спортивную работу в национальных республиках. В целях усиления руководства 
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КФК, Таджиксовпроф создал в 1930 г. Оргбюро, на которое возложил разработку 

мероприятий по перестройке всей физкультурной работы. Оргбюро совместно с 

СФК республики разработали широкую программу спортивных мероприятий, 

согласно которым в 1931 году в городе Душанбе и в других городах республики 

среди производственных коллективов. В результате этих и других мер число, 

занимающихся физической культурой среди членов профсоюзов составило почти 

30 процентов».1 

Большое значение в развитии физической культуры в средних школах 

сыграло решение СНК Таджикистана от 25 июля 1930 года, обязавшее 

Наркомпрос республики проводить обязательные занятия по физическому 

воспитанию на научно-методической основе. В связи с этим, была начата работа 

по сбору материалов для изучения опыта физического воспитания на основе 

национальных видов спорта. Также было предусмотрено строительство 

спортивных сооружений, для чего из бюджета коммунальных услуг выделялись 

необходимые средства. 

Огромную роль в истории советской физической культуры сыграло 

Всесоюзное движение по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР». В своей работе исследователь В.В.Столбов, отмечает, что: «В марте 1931 

г. Всесоюзным Советом физической культуры был утвержден комплекс ГТО I 

ступени, с января 1933 г. – II ступень и в начале 1934 г. Введен комплекс 

испытаний по физической подготовке школьников «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО).  Нормативные требования комплекса были положены в основу 

государственных программ физического воспитания трудящихся. А в комплексе 

ГТО I ступени, наряду с испытанием по 15 видам физических упражнений, было 

включено требование быть ударником на фронтах социалистического 

строительства».2  

В Таджикистане движение по сдаче спортивного норматива ГТО 

развернулась лишь в 1933 году. О чем свидетельствуют материалы исследования 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.45-46. 
2 Столбов, В.В. История физической культуры и спорта [Текст] / В.В. Столбов. – М.: ФиС, 1975. – С.166-167. 
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В.М.Сидоренко, который констатирует, что «Совет физической культуры 

Таджикистана, совместно с комсомолом, разработали план-задание подготовки 

физкультурных кадров на 1933-1937 гг. За короткий срок 1933 года в республики 

было подготовлено 632 значкиста ГТО из числа молодёжи Хатлонской области».1 

Именно со сдачи норм на значок ГТО пришли в спорт тысячи юношей и девушек 

Таджикистана. По всей республике в 1933 г. физической культурой было 

охвачено 10 тыс. чел., или 4,7% всего организованного населения в возрасте от 15 

до 45 лет».2 

Важное значение для дальнейшего развития физической культуры и 

спортивных движений в национальных республиках  имели решения второго 

пленума ВСФК СССР, состоявшегося в 1931 г. ВСФК отмечал, что механическое 

перенесение форм и методов работы центральных районов страны в практику 

физкультурной работы в национальных республиках, игнорирование родного 

языка, народных игр и физических упражнений тормозят внедрение физической 

культуры в быт широких масс коренного населения, отражают собой 

великодержавный шовинизм, порождают местные националистические тенденции 

целесообразного использования в физкультурной работе как общих, так и 

народных игр и физических упражнений, потребовал покончить с практикой 

национального размежевания спортивных коллективов, считая недопустимым 

искусственное разделение коллективов и команд по национальному признаку, 

сделав в этом отношении включение, как временную меру, лишь для женщин. 

Создание отдельных коллективов для разных, в прошлом отсталых, 

национальностей оправдывало себя лишь на первых порах развития 

физкультурного движения, когда только начиналось приобщение к спорту. Но это 

размежевание по мере культурного роста местного населения становилось 

излишним. В ходе развития советского физкультурного движения шло 

укрепление интернациональных связей, укреплялась дружба между народами 

СССР. 

                                            
1 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.4-5.  
2 Центральный государственный архив Республики Таджикистан. – Ф.65. – Оп.2. – Д.1510. – Л.1. 
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Выполняя решения июльского пленума Республиканского совета 1931 года, 

областные советы Ходжента, Курган-Тюбе проделали большую организационную 

работу среди районных советов физической культуры. Так, например, на 

заседании президиума Ходжентского областного исполнительного комитета 

обсуждался вопрос о постановке физкультурной работы в Пенджикентском и 

Ура-Тюбинском районах. Исполком предусмотрел увеличение бюджета 

районного совета физической культуры на спортивные мероприятия и 

строительство спортивных сооружений, был утвержден штат физкультурных 

работников районного совета физкультуры (председатель и два инструктора по 

спорту). В ходе обсуждения был поднят вопрос о введении врачебного контроля 

над занимающимися физкультурой. По примеру Ходжентского областного совета 

физкультуры такие мероприятия были проведены в других областях, как, 

например, Курган-Тюбе, Кулябе и Гарме.  

Развитие движение по сдачи нормативов спортивных видов ГТО в 

Таджикистане способствовало в целом расширению охвата всех слоев населения 

к занятиям физической культуры. С каждым годом росло число коллективов 

физкультуры на предприятиях, колхозах и совхозах. Исследователь 

А.М.Абдурасулов приводит следующие данные: «В 1933 г. только в 11 районах из 

22 было привлечено к сдаче комплекса ГТО 3230 человек, или в два с лишним 

раза больше, чем в 1932 г.».1  

Для полного и ясного освещения истории развития физической культуры и 

спорта в Хатлонской области, необходимо иметь в виду, что в годы 1-й и 2-й 

пятилеток, т.е. конец 20-х – середина 30-х годов ХХ века в Хатлонской области 

Таджикистана стали осуществляться грандиозные экономический и социальные 

преобразования. Население двух физико-географических регионов нынешней 

Хатлонской области составляло от 200 до 450 тысяч человек. Слабо населённым 

регионам являлась Вахшская долина. По ней протекает крупная река Вахш, но её 

воды практически не использовалась для нужд сельского хозяйства. Огромные 

                                            
1 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.25. 
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территории по обе стороны реки летом превращались в пустынный оазис. 

Советскими учёными было выявлено, при использовании для орошения долины 

водных ресурсов реки Вахш, регион может стать основным производителем 

тонковолокнистого сорта хлопка для нужд военной и легкой промышленности 

Советского Союза. Климат Вахшской долины представляя из себя 

субтропический, жаркий и благоприятный для выращивания именно этого 

ценного сорта хлопчатника.  

В этой связи началось осуществление проекта по строительству 

грандиозного Вахшского ирригационного канала длиной свыше 200 км. В начале 

30-х годов ХХ века началось добровольно-принудительное переселение людей из 

предгорных, высокогорных регионов, а также из числа населения северных 

районов Таджикистана из числа в прошлом зажиточных крестьян и городских 

купцов (Нэпов) в Вахшскую долину.  

Переселение в Вахшскую долину происходило в сложных и 

противоречивых условиях. Переселенцы находились в очень сложных бытовых 

условиях. Несмотря на активную застройку новых колхозов, совхозов и районов, 

на протяжении 30-х гг. ХХ века обустройство десятки тысяч переселенцев был 

тяжелейшим испытанием для таджикского народа. По пути к новым местам 

обитания и заселение сотни людей умерли, не перенеся тяготи пути и жаркого 

безводного климата Вахшской долины. 

Процесс переселения в Вахшскую долину стала неким и «естественным 

отбором» для новых жителей долины. В силу специфически крестьянского 

производства и труда, население долины были физически развиты, выносливы и 

неприхотливы в суровом жарком климате Юга Таджикистана. Наличие домашних 

лошадей скорее всего домашних мулл (ослов) и их использование в ежедневном 

труде, превращали молодых людей в умелых всадников и наездников.   

В связи с вышеизложенном, молодёжь Вахшской и Кулябской долин были 

физически сильны и очень выносливы, что подтверждает и медицинские осмотры 

во время призыва в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Участие в 

праздничных спортивных играх, таких как национальная борьба-гуштингири, 
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бузкаши (козлодрание), скачки на лошадях, метания камней и др. фактически без 

постоянной тренировки, было дело обыденным.  

В этих условиях важное значение для улучшения физкультурной работы в 

Таджикистане имели мероприятия ЦИК и CHK Таджикской ССР по подготовке и 

проведению республиканской спартакиады. Партийные, комсомольские и 

профсоюзные организации Таджикской ССР предпринимали соответствующие 

меры по широкому вовлечению в физкультурные и спортивные занятия, на 

основе утверждённых необходимых параметров комплекса ГТО, дехканской 

молодежи, членов промкооперации и других слоев населения.  

Республиканский совет физической культуры Таджикистана в начале 30-х 

годов ХХ века осуществляло меры по поиску новых форм и методов организации 

и проведения занятий по физическому воспитанию среди коренного населения и 

учащейся молодежи, улучшить врачебный контроль над подрастающим 

поколением призывного возраста, улучшить подготовку к предстоящей 

спартакиаде. Создались необходимые условия широкого использования 

национальных видов спорта как важного средства приобщения коренного 

населения к советскому физкультурному движению, всемерно учитывая при этом 

национально-бытовые, климатические, географические и рельефные особенности 

Таджикистана. 

В этом направлении и стал перестраивать свою работу Республиканский 

совет физической культуры. Во многих районах республики, как Бауманабаде 

(ныне Пяндж), Вахшской зоне, Канибадаме и в других все чаще проводятся 

массовые спортивные соревнования, посвященные первой Всетаджикской 

спартакиаде. Однако в эти годы, как, впрочем, и в настоящее время, соотношение 

женщин таджичек и узбечек принявшие участие в соревнованиях был невелик. 

Первая Всетаджикская спартакиада, которая состоялась в 1934 году 

продемонстрировала значительные успехи в борьбе за воспитание здоровых, 

выносливых, физически и духовно крепких людей. На первой спартакиаде число 

физкультурников, сдавших норму ГТО составляли более 5 тыс. чел., из них 1500 

человек таджики и узбеки, а всего физкультурников, по неполным данным, было 
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более 10 тысяч человек.  

Материалы фондов Центрального государственного архива РТ 

свидетельствуют о том, что: «В республиканской спартакиаде участвовали 

лучшие физкультурники районов. Так, Налетов из Бауманабада показал 

следующие результаты: в беге на 100 м - 11,8 сек, в беге на 1000 м - 2 мин 49 сек, 

в ступени, достигло по республике 4500 чел. в высоту-150 см, в длину - 6 м. 

Впервые участвовали в соревнованиях физкультурники из горных районов Гарма 

и Тавильдары».1  

Физическая культура понемногу стала проникать в совхозы, МТС и 

колхозы, стала мощным рычагом в борьбе с вековыми религиозно-бытовыми 

предрассудками.  

В период подготовки к спартакиаде Средней Азии в республике был 

построен ряд спортивных площадок в отдельных районах. Работа по 

строительству спортивных площадок производилась методом общенародного 

хашара. Положительной стороной этой спартакиады было еще то, что таджикские 

спортсмены увидели выступления лучших спортсменов Советского Союза, 

которые пробудили большую инициативу в дальнейшей борьбе за рост 

спортивного мастерства, за овладение высокой техникой спорта. 

Диссертант Б.С.Махмадрасулов в своей статье отмечает, что: «В 1935 г. 

создается добровольное физкультурное общество «Спартак», а в 1936 г. на 

основании постановления ВЦСПС начинают создаваться отраслевые 

добровольные спортивные общества профсоюзов «Буревестник», «Молния», 

«Медик», «Локомотив», «Старт», «Мукомол Востока» и другие. Главной задачей 

этих обществ было укрепить низовые коллективы физкультуры на предприятиях, 

как основное звено физкультурного движения».2  

Спортивные общества создавались по принципу объединения спортсменов 

согласно отраслям производства, профессий и учёбы этого общества объединяли 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.20. – Оп.2. – Д.1510. – Л.1. 
2 Махмадрасулов, Б.С. Развитие физкультурного движения Таджикистана в годы упрочения Советской власти 

(1920-1940 гг.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/4 (202). – 

С.46-52. 
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студентов медицинских работников, железнодорожников, связистов колхозников, 

авиаторов, военнослужащих, милиционеров и представителей других профессий.  

Одновременно с созданием добровольных спортивных обществ 

реорганизуется и система государственного руководства физической культурой и 

спортом в стране. В 1936 г. СНК СССР принял решение об образовании 

Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта с более широкими 

правами. В соответствии с этим был создан Комитет по делам физической 

культуры и спорта при Таджикском правительстве, а также соответствующие 

местные комитеты при областных и районных Советах депутатов трудящихся, все 

эти мероприятия - свидетельство нового организационного укрепления советского 

физкультурного движения.  

«Наряду с организационным укреплением, в этот период происходит 

дальнейшее совершенствование методов учебно-тренировочной работы, вводится 

Всесоюзная спортивная классификация, неуклонно растут ряды спортсменов и их 

мастерство, частым явлением становятся массовые спортивные соревнования, 

походы и пробеги, соревнования на первенство производственных коллективов 

физкультуры, фабрично-заводские и совхозные спартакиады. Так, например, «в 

Ховалинге по инициативе пограничников футбольная команда из молодежи 

района, и физкультурники сами соорудили футбольное поле. Инициатива 

молодежи Ховалинга послужила примером для физкультурников других 

районов».1  

После создания спортивных обществ - профсоюзов была налажена 

физкультурная работа в самом крупном для того времени производственном 

коллективе - Душанбинском полиграфкомбинате. Под руководством инструктора 

И.Н.Пермяковой-Бородиной (бывший работник городского Совета Союза 

спортивных обществ) были организованы секции волейбола, легкой атлетики, 

футбола, в них занималось более 120 человек.  

Следует отметить, что для строительства крупнейшего в Средней Азии 

полиграфического комбината «Дома печати» в Душанбе в 1932-1934 гг. в 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.20. – Оп.2. – Д.1510. – Л.37. 
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Таджикистан прибыла большая группа молодых строителей специалистов и 

полиграфистов из различных городов РСФСР. Строители и полиграфисты «Дома 

печати» стали инициаторами проведения спортивных соревнований и культурно-

развлекательных мероприятий не только в городе Душанбе, но и по соседнем 

городам и селам.  Игры в волейбол, футбол, настольному теннису, шахматам, 

шашкам и домино стали обыденным ежедневным занятиям прибывших рабочих в 

Таджикистан из различных городов Советского Союза. 

Кроме участия в городских соревнованиях, профсоюзы организовали ряд 

товарищеских встреч с физкультурниками таких районов, как Варзобстрой, 

Лaкай-Таджикский и др. В 1936г. для производственных коллективов физической 

культуры был организован массовый кросс, в котором участвовало 1653 человек, 

из них 937 таджиков и узбеков.  

Архивные материалы свидетельствуют о том, что: «Большую работу 

культурно-просветительского и спортивного характера проводило 

организованное еще в 1931 г. в Душанбе спортивное общество «Динамо». Это 

общество организовывала выезды в подшефные колхозы и совхозы, где активно 

помогало в строительстве простейших спортивных площадок, организовывало 

секции, оказывало помощь спортивным инвентарем. Особенно большое место в 

работе «Динамо» внимало развитие стрелкового спорта. Каждый член общества 

должен был стать хорошим стрелком и содействовать подготовке 

«ворошиловских стрелков». В. 1936 г. обществом было проведено более 10 

массовых соревнований по стрельбе, по многоборью и другим видам спорта».1 

Интересным событием, способствующим пропаганде физической культуры, 

стал многодневный поход - эстафета из Душанбе в Ташкент под девизом «За 

утиль» на приз газеты «Комсомольская правда». Со старта вышли велосипедисты 

до станции Ханака, откуда эстафету несли конники до станции Чептура. Затем 

поездом до станции Джар-Курган, где их поджидали бегуны —марафонцы. От 

бегунов эстафету приняли опять велосипедисты и везли до Термеза. Так, эстафета 

была доставлена в Центральный Совет общества «Динамо» в Ташкент. «В честь 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.2. – Оп.2. – Д.1510. – Л.37-38. 
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окончания столь длительной комбинированной эстафеты в Душанбе был 

проведен большой спортивный праздник. Все эти мероприятия способствовали 

вовлечению в спортивное общество «Динамо» большого пополнения молодежи».1 

Хотя спортивные достижения «динамовцев» были еще невысокими, но все 

намного лучше рекордов прошлых лет. «Так, например, на первенстве г. Душанбе 

они установили 4 новых республиканских рекорда и 8 рекордов повторили. В 

прыжках в высоту Тахиров и Пронинов показали результат 170 см. Спортсменка 

Беляева взяла высоту в 135 см, улучшив прежний рекорд на 9 см. Впервые в 

программу легкоатлетических соревнований был включен прыжок с шестого. В 

этом сложном виде выступал М. Кощев. Его результат 2 м 70 см. Спортсмен 

Налетов пробежал 1500 м за 3 мин., 55,2 сек. Все это еще раз подтверждает, что 

спортивные занятия в обществе «Динамо» были поставлены довольно хорошо».2  

Нужно отметить, что общество «Динамо» проделало большую работу по 

подготовке физкультурных кадров, особенно из местной молодежи. «В обществе 

было создано 12 коллективов физической культуры, работали центральные 

секции по спортивным играм, гимнастике, шахматно-шашечная и 

легкоатлетическая. К 1938 г. «Динамо» охватывало 1500 спортсменов. «Динамо» 

развернуло свою работу не только в Душанбе, но и в других городах и областях 

республики. Так, например, в Автоуправлении Памира спортивный коллектив 

насчитывал 300 человек. Общество не ограничивалось проведением спортивной 

работы среди своих коллективов, но и активно принимало участие в 

соревнованиях по различным видам спорта с другими обществами города. 

Футболисты общества в 1937 г. встретились с футболистами казахского общества 

«Динамо» и с командой Одессы».3  

Общество «Спартак» объединяло 275 физкультурников, которые много сил 

уделяли развитию спорта на местах. Среди документов, обнаруженных в текущих 

архивах имеются факты о том, что: «В 1936 г. 23 человека участвовали в 

велопробеге Душанбе-Орджоникидзеабадский район. Общество «Спартак» 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.2. – Оп.2. – Д.1510. – Л.37-38. 
2 ЦГА РТ. – Ф.2. – Оп.2. – Д.1510. – Л.38. 
3 Архив спортивного общества «Динамо» Министерства внутренних дел РТ.  
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первым в республике организовало секцию тяжелой атлетики, которой руководил 

спортсмен-общественник М. Сорокин. В 1936 г. он организовал трудный 

велопробег Душанбе-Ленинабад. Спортсмены-спартаковцы соревновались не 

только с командами внутри республики, но устраивали товарищеские встречи со 

спортсменами других республик, например, с волейболистами Ташкента, и 

выиграли эту встречу со счетом 3:2».1 В честь X съезда комсомола спортсмены 

«Спартака» участвовали в кроссе, где они заняли первые места.  

Ленинабадский совет «Спартака» в период подготовки ко 11 спартакиаде 

республики организовал ряд спортивно-массовых мероприятий в подшефном 

колхозе «Социализм». Там были проведены соревнования по волейболу, 

национальной борьбе и футболу.  

К 1937 г. только в городе Душанбе во всех спортивных обществах 

насчитывалось 160 коллективов физической культуры, в которых занимались 

около 10 тысяч физкультурников, из них 4 тысячи таджиков и узбеков. Однако в 

спортивном обществе «Спартак», как и других обществах, все еще плохо состояло 

дело с вовлечением в физкультурное движение таджичек и узбечек. «Массовая 

спортивная работа в обществе «Спартак» не прекращалась и в зимний период, 

регулярно работала секция штанги в зале Таджиксовпрофа в Душанбе, которой 

руководил инструктор Александров, организовывались занятия и другими видами 

спорта. ГТО I ступени в шести обществах было всего 442».2 

Организация новых секций по гимнастике и боксу в 1937 году вызвала 

большое оживление спортивной работы в обществе «Спартак».  

«С целью пропаганды спорта были организованы пешие переходы по 

регионам Таджикистана. В походе участвовали работницы артелей «Рекорд», 

«Озодии занон», «Кизил Таджикистан» и др. Среди них были таджики Х. 

Атаджанова, Г. Адилова, Г, Халикова, А. Гaизова, М. Гафурова».3 Уже в марте 

физкультурники артели «Прогресс» и «Озодии занон» стали сдавать нормы 

комплекса ГТО I ступени, а другие коллективы общества начали готовиться к 

                                            
1 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризму при Правительстве РТ.  
2 Комсомолец Таджикистана. – 1937. – 10 декабря. 
3 Комсомолец Таджикистана. – 1937. – 10 декабря. 
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внутри спартаковским легкоатлетическим соревнованиям. 

К 1940 г. общество «Спартак» объединяло 1260 человек, из них 780 

спортсменов было из областей, в спортивном обществе работало 14 инструкторов, 

которые планомерно проводили работу по подготовке значкистов ГТО. 

Спортсмены общества, работающие в артелях в системе промкооперации, 

производственные нормы выполняли от 120 до 180 процентов. За активную 

работу и хорошие спортивные показатели в 1940 г. Республиканским комитетом 

по делам физической культуры и спорту было награждено около 200 человек. От 

физкультурных коллективов общества «Спартак» более 70 человек принимало 

участие в строительстве Ферганского канала и 100 человек Гиссарского канала. 

В январе 1941 г. за большую работу по подготовке значкистов ГТО лучшие 

физорги и председатели совета коллективов общества «Спартак» были 

награждены грамотами Республиканского комитета по делам физической 

культуры, среди них: Д. Шарипова, А. Мехетко, И. Расулова и др.  

Спортивное общество «Спартак», проводя физкультурную работу в артелях 

промкооперации в областях и районах, достигло значительных успехов. 

Историк А.Т.Абдурасулов отмечает, что: «В этот период в республике было 

организовано пять спортивных обществ и свыше 350 коллективов физической 

культуры на заводах, в учреждениях, в школах и в частях Красной Армии, 

объединявших свыше 80 тысяч физкультурников. В республике насчитывалось 63 

футбольных, свыше 300 волейбольных и 18 баскетбольных команд».1  

Физкультурно-спортивное общество «Спартак» было образовано в 

Хатлонской области в городах Курган-тюбе и Куляба 1937 году. Были созданы 

команды по футболу, волейболу, шахматам и борьбе-гуштингири. 

Кандидат исторических наук Б.С.Махмадрасулов в своей статье 

констатирует, что: «Во второй Всетаджикской спартакиаде в честь празднования 

двадцатилетия Великого Октября в июле 1937 года приняли участие 250 

спортсменов от сорока районов республики, т. е. на половину меньше, чем на 

                                            
1 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.37. 
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первой спартакиаде, это объясняется тем, что на второй спартакиаде требования к 

спортивным результатам возросли вдвое, увеличилось и количество видов спорта, 

входящих в программу спартакиады».1  

«После упорной борьбы между спортсменами Душанбе, Ленинабада, 

Исфары, Курган-Тюбе первое место завоевали спортсмены Ленинабада, на второе 

место вышли спортсмены Душанбе. В личном зачете в легкой атлетике лучшее 

время показали душанбинцы: Пелепенко в беге на 100 м-11,6 сек, Заварзин 1000 м 

пробежал за 2 мин 53,4 сек. Новый республиканский рекорд установила в беге на 

60 м Арьянова 8,6 сек. По национальной борьбе победили ленинабадские борцы 

Каримов и Мадаминов».2  

Таким образом, во второй половине 30-х годов ХХ века в сложнейших 

социально-экономических и политических условиях Хатлонской области 

Таджикистана шаг за шагом осуществлялась политика культурных 

преобразований Советской власти. При активной помощи специалистов и 

педагогов России и других республик советского Союза в регионе создавались 

физкультурно-спортивные организации. Строились спортивные площадки, 

проводились соревнования по различным видам спортивных игр и единоборств. 

Этот период считается началом становления физической культуры и спорта в 

самом отдаленном, южном регионе не только Таджикистана, но и Советского 

Союза. 

Напряженное политическое положение на международной арене в 

предвоенные годы, вынуждали советские органы и военные подразделения, 

дислоцирующие на южной границе страны предпринимать соответствующие 

меры по подготовке молодёжи быть физически готовыми к защите своей 

необъятной Родины на южных его подступах от врага. 

 

II.3. Деятельность государственных и общественных организаций по 

привлечению молодёжи к физической культуре в условиях осуществления 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Развитие физического движения Таджикистана в годы упрочения Советской власти (1920-

1940 гг.) [Текст] / С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/4 (202). – С.46-52. 
2 ЦГА РТ. – Ф.20. – Оп.2. – Д.1510. – Л.38. 
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культурной революции в Хатлонской области Таджикистана 

В 1936 году Советское государство провозгласило об успешном завершении 

построения социализма в Советском Союзе. В том же году была принята новая 

Конституция СССР, а в 1937 году новая Конституция Таджикской ССР. 

Конституция гарантировала гражданам Советского Союза широчайший доступ к 

здравоохранению, образованию и бесплатному образованию. Развитие 

физической культуры и спорта стала приоритетным направлением Советской 

власти, и каждый человек имел все возможности занимать физической культурой 

и спортивным занятиям. Укреплялось материально-техническая база и кадровый 

потенциал системы спорта. Еще в 1932 году успешно была организована 

Таджикско-Памирская альпинистская экспедиция по восхождению на самую 

высокую точку Советского Союза, Пик Коммунизма, расположенная в горах 

Памира на высоте 7437 метров от уровня моря. Успех Советских альпинистов 

имел огромное международное значение. Он привлек внимание многих 

спортсменов на природные и ландшафтные возможности Таджикистана в деле 

проведение крупных международных соревнований по альпинизму и других 

видов спортивных состязаний в республике. 

В Таджикистане стали расширятся базы альпинистов, горных спасателей и 

авиационные виды спорта, в том числе парашютное дело. Большую популярность 

приобретали военно-прикладные виды спорта. Повсеместно стали появляться 

клубы по стрелковому виду спорта. Соревнования по стрельбе за звание 

«Ворошиловский стрелок» стали систематическими в Таджикистане. 

Систематически проводились соревнования по спасательным видам в рамках 

ОСАВИОХИМ. В Таджикистане появились авиационные клубы, в которых 

обучались не только юноши, но и девушки авиационному делу. Знаменитая 

лётчица-таджичка, удостоенная Ордена Ленина в годы Великой Отечественной 

войны, Ойгул Мамаджанова, начала обучение авиационному делу, именно в 

авиаклубах ОСАВИОХИМа. 

Массовый характер в 30-е годы ХХ века, как по всей СССР, так и в 

Таджикистане приобрели соревнования по сдаче нормам БГТО.  



79 

«Большую помощь в выполнении плана подготовки значкистов БГТО в 

честь I спартакиады республики во многих районах оказали комсомольские 

организации. Авангардом в этом деле были комсомольцы Куляба, Канибадама, 

Курган-Тюбе, Кировабада. Такая же работа была проведена на Памире, в 

Орджоникидзеабаде, Пенджикенте и Шахринау. Однако районные комитеты 

комсомола Пархарского, Колхозабадского, Куйбышевского районов были в 

стороне от привлечения местной молодежи к сдаче норм БГТО. К октябрю 1937 

года план по подготовке значкистов ГТО по республике выполнен на 115,6 проц., 

а значкистов БГТО - на 165 процентов. Результаты выполнения плана сдачи норм 

по отдельным районам видны из следующих данных- Канибадам по БГТО-2099 

Кировабад по БГТО Душанбе, Ленинабад, Курган-Тюбе.  

За успешное выполнение плана по подготовке значкистов ГТО 

Республиканский объявил благодарность председателям городских и районных 

комитетов физической культуры: в Кулябе - Душанбе - А. Фасикову, в 

Ленинабаде - С. Алиеву. В Канибадаме – Е. Белочкину, в Шахринау А. 

Рахманову, в Курган-Тюбе Н. Томаншевскому».1  

Следует заметить, что в конце 30-х годов ХХ века Таджикская ССР по 

темпам развития своих сфер культурной жизни – литературы, кино, театра, 

музыки опережала соседние республик Средней Азии. 

Кандидат исторических наук А.Т. Абдурасулов в своей диссертации 

отмечает, что: «С 1932 по 1938 гг. в Таджикистане было подготовлено 10240 

обладателей значка БГТО, среди которых 3368 являлись представителями 

женщин. Как отмечала газета «Красный спорт», по подготовке значкистов ГТО 

среди всех с комплекса республик первое место заняла Таджикская ССР-77, 2%, 

Казахская ССР отстала от Таджикской ССР на 48%, а остальные Среднеазиатские 

республики на 20%».2  

В 1939-1940 гг. были периодом обостренной международной обстановки, и 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1998. – 7 ноября. 
2 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.55.; Махмадрасулов, Б.С. 

Физическая культура и спорт в годы создания основ социализма в Таджикистане (1929-1941 гг.) [Текст] / С. 

Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/8 (216). – С.33-56. 
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в физкультурном движении стали все больше внимания уделять военно-

прикладным видам спорта. Серьезной проверке подвергалась советская система 

физического воспитания в боях с белофиннами. Вот почему подготовка 

значкистов ГТО, работа с допризывниками имела столь важное значение. 

Республиканский комитет физической культуры разработал новые формы и 

методы занятий по комплексу ГТО среди допризывников. С целью выявления их 

физической подготовленности, в Душанбе, Ленинабаде, Кулябе, Ура-Тюбе и 

Исфаре были проведены спартакиады по препятствию, стрельбе и метанию. 

Главной задачей работников физкультуры в 1940 г. была полностью сдать нормы 

ГТО, в основном массовую физкультурную работу проводили в допризывных 

пунктах. 

В этот период из числа физкультурников Таджикистана добровольно 

вступили в ряды Красной Армии много известных спортсменов, в том числе 

Болдырев - чемпион Таджикской ССР по прыжкам в длину и высоту, чемпионы 

республики по конному спорту Каримов и Кавраков, а также депутат и 

орденоносец Гулям Саидов, чемпион республики по конному спорту, 

награжденный Грамотой Всесоюзного комитета физкультуры.  

«Известный национальный борец А. Бабаев из Даштиджума, когда его 

отказались взять в ряды Красной Армии, послал телеграмму К. Е. Ворошилову с 

просьбой содействовать зачислению его в Армию. В ряды Красной Армии 

добровольцем пошел и Юлдаш Сахибназаров, работавший зам. председателя 

Душанбинского облисполкома. Это был лучший конник-чемпион Союза 1938 г. 

организатор «ворошиловских всадников» в колхозе «Партизани Сурх», депутат 

Верховного Совета Таджикской ССР, награжденный орденом Ленина».1  

В 1940 г. в республике широко проводили подготовку значкистов ГТО, 

особенно среди допризывников. Так, «по Гиссарской группе районов к ноябрю 

было подготовлено 1969 человек, по Ленинабадской группе районов 1506 

допризывников получили значки. В учебных группах, коллективах физической 

культуры в течение 1940 г. лишь в одном городе Душанбе сдали нормы ГТО 800 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1941. – 28 августа. 
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человек, а по республике 5730 человек, нормы БГТО сдали 3747 человек, ГТО I 

171 человек».1  

Выполняя указания партии и правительства об укреплении 

обороноспособности страны, физкультурные организации, совместно, с 

комсомольскими и профсоюзными организациями республики, добились 

значительных успехов в военно-физической подготовке молодежи. Но 

Таджикистану особенно были нужны инструкторы физической культуры местной 

национальности, знающие язык и способные развернуть работу в самых 

глубинных районах республики. Однако республика испытывала серьезные 

трудности в их подготовке. Специальных учебных заведений, готовящих кадры 

преподавателей физической культуры, не было. Основной формой подготовки 

специалистов в республике оставались курсы. Материалы фондов ЦГА РТ 

свидетельствуют о том, что: «15 января 1930 г. в Душанбе состоялся первый 

выпуск четырехмесячных курсов инструкторов физической культуры. С.Алиев 

(Ленинабад), С.Фаинов (Курган-Тюбе), Э.Нигматов (Ленинабад) и др.  были 

первыми организаторами физкультурной работы в самых отдаленных районах 

Таджикистана. Активное участие в подготовке кадров принимал коллектив 

педагогического института в Душанбе, при котором были организованы месячные 

курсы. Причем на эти курсы принималась молодежь только по рекомендациям 

райкомов комсомола. Одновременно в Ленинабаде и Курган-Тюбe при 

педагогических училищах были организованы краткосрочные курсы по 

подготовке учителей физического воспитания для школ республики. В 1934 г. 

шестимесячные курсы в Душанбе окончили 28 человек. Курсами руководил 

ответственный секретарь Высшего совета физической культуры А.Умеджанов и 

преподаватель Е.А.Путцилло. Выпускник этих курсов Е. Нигматов долгие годы 

работал и по настоящее время в системе ДОСААФ г. Худжанда. К 1933-1934 гг. 

по всей республике насчитывалось 170 человек физкультурных работников. Из 

них 11 человек имели высшее образование, 70 человек прошли краткосрочные 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура и спорт в годы создания основ социализма в Таджикистане (1929-1941 

гг.). [Текст] / Б.С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/8 (216). – С.33-56. 
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курсы, а остальные не имели никакого физкультурного образования».1  

В «1937 г. в двадцати одном районе республики были организованы курсы 

по подготовке инструкторов физкультуры для колхозов и совхозов. В программу 

курсов были включены теоретические занятия и вопросы организации сдачи норм 

комплекса ГТО. На этих курсах занималось более 200 мужчин и женщин. Кроме 

этих курсов, при Республиканском комитете в этом же году были организованы 6-

месячные курсы инструкторов физической культуры. К концу 1937-1938 гг. число 

работников физкультуры возросло, включая окончивших краткосрочные курсы, 

до 389 человек».2 Комитет, с целью оказания помощи инструкторско-

преподавательскому составу, организовал в городах и районах проверку 

состояния спортивно-массовой работы среди молодежи. Она показала слабую 

работу руководителей физкультурных организаций и горное, которые в течение 

ряда лет не проводили переподготовки преподавательских кадров, плохо 

обеспечивали их спортивно-методической литературой.  

Однако все эти меры не решили проблемы кадров в республике. Учитывая 

это, «ЦК комсомола создал в семи районах курсы физкультурных организаций с 

охватом 270 человек, а накануне войны были организованы межрайонные курсы 

инструкторов физкультуры, на которых занималось более 160 человек. Большую 

помощь оказали приехавшие в 1938 г. в Таджикистан 8 выпускников Московского 

и Ленинградского институтов физической культуры».3  

Большую роль в деле подготовки физкультурных кадров сыграли ежегодно 

проводимые республиканские парады физкультурников. Начиная с 1937 г. 

коллективы из самых отдаленных районов проходили под руководством лучших 

преподавателей хорошую физкультурную школу. Большинство из них после 

возвращения в родные колхозы, совхозы и учреждения становились лучшими 

агитаторами за физическую культуру и спорт, а подчас возглавляли работу на 

местах. Однако с повышением требований к уровню всей спортивно-массовой 

работы, перестройка комплекса ГТО в «1940 г., борьба за повышение спортивного 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.66. – Л.51. 
2 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.66. – Л.51-52. 
3 ГА НИ РТ. – Ф36. – Оп.3. – Д.6. – Л.9. 
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мастерства, а также необходимость значительного усиления военно-прикладной 

направленности во всей физкультурной работе, что было связано с напряженной 

международной обстановкой, кадров на первый план. Об этом напоминал и 

приказ Всесоюзного комитета по делам физической культуры от 10 октября 1940 

г. За №323 «О мероприятиях по подготовке кадров общественных 

инструкторов».1 Исходя из этого, Республиканский комитет физкультуры 

разработал план проведения в учебных заведениях и на предприятиях месячных 

курсов подготовки физоргов и инструкторов-общественников.  

«В конце 30-х годов ХХ века на территории Хатлонской области успешно 

функционировали такие спортивные общества как «Динамо», «Спартак» и 

«Большевик». В секциях физкультурники и спортсмены совершенствовали свои 

мастерства по таким видам спорта как футбол, спортивная гимнастика и легкая 

атлетика».2 

 В предвоенные годы по инициативе комсомольских, профсоюзных и 

физкультурных организаций много раз устраивались однодневные и 

многодневные гонки внутри республики, а также за ее пределами. Особенно часто 

массовые пробеги устраивались с 1935 г. «Так, например, 11 апреля 1935 г. по 

инициативе комсомола был дан старт многодневному велопробегу по маршруту 

Душанбе-Кокташ-Курган-Тюбе, Колхозабад-Курган-Тюбе, Бауманабад-Душанбе, 

который имел большое политическое и общественное значение. Перед 

участниками пробега ставили задачи-популяризация велосипедного спорта среди 

сельской молодежи, а также принятие рапортов тружеников колхозных, 

совхозных полей о выполнении посевных планов. В пробеге принимали участие 

рекордсмены республики по различным видам спорта: Р. Далтабаев, А. Тахиров, 

В. Болдырев и др. Участников велопробега встречали представители районных 

комитетов комсомола и работники физической культуры. Велосипедисты 

проехали 674 км за 37 ездовых часов и финишировали в Душанбе 23 апреля 1935 

г. Их встречали физкультурники учебных заведений, пионерские организации и 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.66. – Л.67. 
2 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.66. – Л.67-68. 
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трудящиеся города. На митинге, организованном в честь этого важного пробега, 

присутствовали руководители партии, правительства и представители ЦК 

комсомола Таджикистана».1  

Придавая огромное политическое значение физической культуре, ЦК 

ЛКСМ Таджикистана совместно с Республиканским советом физической 

культуры разработали и утвердили маршруты нового, более сложного пробега 

Душанбе-Каракум-Москва на июнь 1935 г. «Стартовали 10 человек: Е.А. Соколов, 

А.Тахиров, Р.Далтабаев, А.Лендзберг, М.Ходжаев, И.Кудратов, С.Шарипов и др. 

Возглавлял этот пробег шофер горсовета коммунист Рустам Далтабаев. Перед 

ними стояла задача: привезти рапорт за тысячи километров показав на своем 

примере физическую закалку и готовность к труду и обороне Родины».2 Все, кто 

знал об этом пробеге, не могли не волноваться за судьбу молодых энтузиастов. 

Нужна была смелость и физическая закалка, так как на пути встречались самые 

неожиданные естественные препятствия: перевалы, разливы рек и т. д. «Один из 

участников пробега не смог выдержать такого трудного пути и был отправлен 

обратно в Душанбе. Остальные участники пробега преодолели большие 

трудности, попадали несколько раз в степи Каракума в песчаный ураган. 

Температура воздуха в Каракумах достигала 70-74°, но несмотря на палящий зной 

и жажду, велосипедисты продолжали продвигаться вперед. От солнечного удара 

чуть было не вышел из строя Шарипов, но благодаря своей исключительной 

настойчивости, физической силе и воле, он успешно закончил пробег. Участники 

пробега прошли по цветущим республикам необозримого Советского края. Они 

остановились в Кагане и заключили с рабочими хлопкоочистительного завода 

социалистический договор, обязуясь добраться до Москвы, а рабочие завода дали 

обязательство закончить в срок ремонт завода. Восторженно, со знаменами 

встречали участников пробега в районах братского Узбекистана. 16 августа в 7 

часов вечера, в сопровождении встретивших их представителей ЦК Осоавиахима 

и Всесоюзного совета физической культуры, участники пробега после 41-

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1935. – 15 апр. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1935. – 29 июня. 
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дневного пути финишировали в Москве в Парке культуры и отдыха им. 

Горького».1  

«В 1937 г. при городском Комитете физкультуры г. Душанбе впервые была 

организована велосипедная секция, объединившая всех велосипедистов города. 

Такие секции были организованы также в Ленинабаде, Курган-Тюбе, Кулябе и 

других городах. В мае этого же года были проведены первые официальные 

соревнования на дистанции в 100 км для мужчин и 50 км для женщин. В 

соревнованиях приняли участие спортивные коллективы сельхозтехникума, 

финтехникума, сельхозрайфака и «Спартака». Неуклонное совершенствование 

учебно-спортивной и массовой работы по велоспорту, частое проведение 

различных соревнований и других спортивных мероприятий обусловило 

значительный рост мастерства велосипедистов республики. Таджикские гонщики, 

принимая участие в соревнованиях на приз Совета Министров Узбекской ССР, 

два года подряд выигрывали первое место. Футбол, наряду с велосипедным 

спортом, становится одним из самых популярных видов спорта в Таджикистане».2 

В последующие годы футбольные команды были созданы и в южных районах 

республики, т.е. на территории нынешней Хатлонской области.  

В 1932-1933 гг. сборная команда Душанбе по футболу участвовала во 

встречах с командами Термеза, Узбекской ССР, Ленинабада и других районов 

республики. Массовое развитие футбол получил в основном в годы двух крупных 

спартакиад азиатских. «Футбольная команда Душанбе в 1935г. провела ряд 

товарищеских встреч с футболистами Бухары Узбекской ССР, а также в 

Кировабаде, Курган-Тюбе, Бауманабаде. В этом же году она совершила турне по 

городам Среднеазиатских республик (Ташкент, Ашкабад). В связи с этим Совет 

профсоюзов Таджикской ССР издал постановление от 13 сентября 1935 г. об 

освобождении футболистов от работы сроком на 20 дней. Первая встреча во 

время поездки по Ферганской долине закончилась со счетом 3:0 в пользу 

таджикских футболистов, вторая встреча закончилась со счетом 2:2. Футболисты 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1935. – 24 августа. 
2 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.2. – Д.9. – Л.6-7. 
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Душанбе встретились командами, проиграв лишь команде Ленинабада. 

Результаты всех встреч 36: 12. Спортивный сезон в республике, как всегда, 

открывали футболисты. В качестве тренера по футболу был направлен Федотов».1 

 В массовом развитии футбола в Таджикистане в довоенный период 

приняло участие около 7 тысяч футболистов. Развитие принимало массовый 

характер. Это способствовало также развитию других видов спорта, и с каждым 

годом повышал интерес молодежи к занятиям физической культурой, а также 

способствовало вовлечению в сдачу норм комплекса ГТО.  

«Большое значение в развитии конного спорта в республике имела школа 

верховой езды, открытая Советом ОСОАВИАХИМа еще в 1931 г.  полку, где 

регулярно занималось более 60 человек. Это хорошее начинание дало 

возможность физкультурникам города и районов изучить технику верховой езды 

по правилам, отличительным от народных. Особое значение школа имела для 

допризывников местной национальности, поступающих в кавалерийские части 

РККА. В пограничных районах были также созданы школы верховой езды».2  

В 30-е годы ХХ века в Хатлонской области традиционными стали конные 

виды спорта. Прежде всего «джигитовки», «бузкаши» и «конные бега». В том же 

году была организована секция конного спорта, в которую вошли представители 

спортивных обществ «Динамо», «Спартак» и «Осоавиахим». «В качестве 

инструкторов по конному спорту Комитет физкультуры пригласил самого 

лучшего конника республики Бобокалона Кабилова».3 

«В честь праздника 1 Мая в 1937 г. на Душанбинском ипподроме 

проводились конные соревнования на первенство республики с участием лучших 

конников колхозов и представителей кавалерийского полка. Хорошие результаты 

показали конники ст. лейтенант Б. Каримов и колхозник А. Шерматов. Конные 

скачки стали проводиться на новых ипподромах в Шахристане, Канибадаме. 

Вообще же конный спорт в различных районах развивался по-разному».4  

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.66. – Л.67-68. 
2 ОСАВИАХИМ-ДОСААФ-ОСО. – Душанбе, 2000. – С.18-20. 
3 ОСАВИАХИМ-ДОСААФ-ОСО. – Душанбе, 2000. – С.18-20. 
4 ЦГА РТ. – Ф.176. – Оп.1. – Д.4. – Л.2. 
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В некоторых районах, как например в Кокташском, 32 человека были 

награждены значками «Ворошиловский джигит». «В 1938 г. в пяти районах было 

организовано 9 клубов с охватом 300-400 конников. В остальных 44 районах 

республики конные группы только начали организовываться».1 Конным спортом 

занимались не только взрослые, но и дети. «Командир войскового подразделения 

Таджикского полка лейтенант Е. Роги готовил 60 юных джигитов, которые 

хорошо овладели техникой конной езды и сдали зачеты. Многие выступали в 

соревнованиях на первенство республики по программе взрослых. Конники 

Таджикистана готовились к соревнованиям, посвященной 21-й годовщине 

Октября. Конный спорт в Таджикистане занимает особое место среди других 

видов спорта. И это вполне понятно, ибо вся история жизни и быта таджикского 

народа была тесно связана с конем и его использованием в народном хозяйстве и 

военном деле, в спортивных состязаниях и играх.  

Тем не менее до 1937 г. этот вид спорта, в особенности его классические 

виды, не получил существенного развития в республике. Такое положение было 

вызвано отсутствием квалифицированных тренерских кадров для 

конноспортивных школ.  

Известно, что у таджиков большой популярностью всегда широко 

пользовались национальные виды спорта. Ни одно празднество не проходило, да 

и теперь не проходит, без народных спортивных игр и состязаний. Гимнастикой 

среди таджиков не была популярна. Да это и понятно. В прошлом о гимнастике 

они не имели никакого представления. И если им случалось видеть 

профессионалов-канатоходцев (дорбази), кочевавших из города в город, из 

кишлака в кишлак и исполнявших отдельные акробатические элементы и 

гимнастические упражнения на трапеции, то они воспринимали все это как 

развлечение.  

После Октябрьской революции, с развитием физкультурного движения, в 

республике появились и свои гимнасты. Первым гимнастом из таджиков был 

Сафар Нурханов, командир взвода, РККА, дослуживший послевоенные годы до 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.176. – Оп.1. – Д.4. – Л.2. 
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звания полковника. «Будучи курсантом Ленинской школы в Ташкенте, в 1929г. он 

неоднократно участвовал в соревнованиях. С.Нурханов в 30-е годы ХХ века 

активно занимался с молодыми воинами спортивной гимнастикой. 

Гимнастические секции были организованы первоначально в Душанбе и 

Ленинабаде. В 1934 г., с целью популяризации гимнастики, в Душанбе было 

проведено соревнование по четырем снарядам, в котором участвовало более 25 

гимнастов по программе ГТО».1  

В январе 1936 г. в городской гимнастической школе регулярно занимались 

33 человека, из них 10 женщин. «Среди детей гимнастикой занимались 45 

человек, из них 20 девочек. Гимнастические секции были организованы в 

обществе «Спартак», где занимались 20 человек, а также в различных 

производственных коллективах и учебных заведениях. Всего в Душанбе в 1936 г. 

в гимнастических секциях занимались 275 человек. В Ленинабаде гимнастикой 

занимались 100 человек».2 В этом же году в Душанбе среди детей было проведено 

отборочное соревнование по гимнастике для участия во Всесоюзном 

соревновании.  

В предвоенные годы гимнастика в Таджикистане получила лишь 

незначительное развитие по сравнению с другими видами спорта, так как в эти 

годы в Хатлонской области не было ни одного оборудованного гимнастического 

зала. В связи с этим, Республиканский комитет по делам физической культуры и 

спорта просил правительство Таджикской ССР передать ему после окончания 

сельхоз выставки павильон в Парке культуры отдыха имени В.И.Ленина. 

Физкультурники Душанбе в своем наказе депутатам городского Совета также 

просили оказать содействие в передаче павильона в распоряжение городского 

комитета физкультуры. Эта просьба была удовлетворена. На базе этого павильона 

городской комитет физкультуры открыл гимнастическую молодежную школу. 

«Вторая такая школа была открыта на базе строительного техникума. В обеих 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.75. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.75. 
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школах занимались 75 человек. Одновременно гимнастика получила свое 

развитие и в Ленинабаде, где в 1938 г. было проведено соревнование по 

гимнастике 15 команд, с общим числом участников 87 человек. Первое место 

завоевали гимнасты медучкомбината, которые набрали 215,25 балла, второе 

место-команда «Спартак». Личное первенство завоевала Дронова из общества 

«Спартак». Она набрала 46,37 балла».1 Свои первые отборочные соревнования 

гимнасты общества «Спартак» провели в городе Душанбе, в них приняли участие 

18 человек. Они должны были участвовать в соревнованиях в Новосибирске. В 

1938 г. с целью пропаганды гимнастики проводились соревнования между 

командами Душанбе и Ленинабада. После этого была составлена сборная команда 

республики для участия во Всесоюзных соревнованиях по гимнастике. «В 

Душанбе было проведено третье гимнастическое соревнование среди юношей и 

девушек. Первое место заняла школа №3, а личное первое место среди юношей 

выиграл П. Попков с результатом 56,70 балла. Среди девушек первое место 

заняла Турсунова, eе результат 51,7 балла. В результате настойчивой работы 

старейших спортсменов и тренеров республики Я.Абрамова, А.Богланова, 

С.Бабаева, С.Нурханова, М.Циклаури, Н.Циклаури в систематические занятия 

гимнастикой были вовлечены тысячи юношей и девушек Таджикистана, в том 

числе немало таджиков и узбеков».2  

Шахматы - старинная для таджиков игра получила подлинно массовое 

развитие лишь в советский период. Впервые в 1931 г. в Душанбе был проведен 

шахматно-шашечный турнир, организованный культотделом Таджиксовпрофа. 

Признавая большое культурно-воспитательное значение этого вида спорта, 

Высший совет физкультуры принял решение о проведении массовых шахматно-

шашечных соревнований во всех учреждениях, предприятиях, колхозах, совхозах 

в честь предстоящего съезда шахматистов республики. Съезд открылся в сентябре 

1932 года. В нем приняли участие лучшие шахматисты и шашисты местной 

национальности из районных центров Гиссара и др. На съезде приняли решение к 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.75-76.  
2 ЦГА РТ. – Ф.20. – Оп.2. – Д.1510. – Л.37. 
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спартакиаде Средней Азии по республике привлечь 15 тысяч шахматистов и 

шашистов и подготовить 4 тыс. значкистов ГТО из числа шахматистов.  

Материалы фондов ЦГА РТ свидетельствуют о том, что: «Большим 

событием в деле физкультурного подъема явилось первенство республики по 

шахматам и шашкам, которое проводилось с 5 по 11 октября 1933 г. В нем 

участвовало 8 шахматистов и 10 шашистов. Эти соревнования явились как бы 

отборными на спартакиаде, которая состоялась в 1934 г. Лучшими шахматистами 

оказались Алимов, Данилов, С. Исаев и Б. Крейтнер. Всего в 1934 г. в шахматно-

шашечных секциях республики занимались 450 человек».1  

В первенстве республики участвовали 34 человека. Во всех соревнованиях 

по шахматам 50% участников состояло из местной национальности. «Среди 

участников спартакиады были и колхозники: 60-летний Кадыр Сабиров, 55-

летний Бобокалон Хасанов и другие. В соревнованиях участвовал Мухиддинов из 

Исфары с 40-летним стажем шахматной игры. Широко стали культивироваться 

шахматы среди детей. С большим интересом прошел в 1935 г. шахматный турнир 

в пионерских лагерях Курган-Тюбе. Из других районов (Душанбе, Канибадам, 

Шурабад) были отобраны 26 человек для участия в республиканских 

соревнованиях по шахматам. Всего из районов было отобрано для соревнований 

300 человек».2  

Начиная с 1931 г. эта, игра быстро распространяется в городах и селах 

среди таджикского населения. Постепенно растет культура техника игры. 

Параллельно с шахматами начинают широко культивироваться и шашки. В 30-е 

годы ХХ века республиканские шахматно-шашечные турниры становятся 

традиционными соревнованиями. В предвоенные годы в Таджикистане усилилось 

массовое приобщение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

Накануне Великой Отечественной войны физкультурное движение в 

Таджикистане продолжало неуклонно расти и крепнуть, а также получило еще 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.65. – Л.15-16. 
2 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.65. – Л.15-16. 
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больший размах. «В 1939 году в городах и селах республики имелось уже около 

15 тыс. низовых коллективов, объединивших свыше 100 тысяч физкультурников. 

Среди этой широкой массы молодежи насчитывалось около 60 тысяч значкистов 

ГО. В Таджикистане было занято на руководящей, преподавательской и 

тренерской работе около 300 физкультурных работников, в том числе 80 

специалистов с высшим и средним физкультурным образованием. Наряду со 

штатными кадрами, большую работу физическому воспитанию молодежи вели 

несколько общественных инструкторов, физоргов и спортивных судей. В секциях 

коллективов физкультуры систематически велась работа по 17 видам 

классических национальных видов спорта. Во всех учебных заведениях 

Таджикистана физическое воспитание было включено в учебные планы предмета. 

Лучшими спортсменами Таджикистана накануне Великой Отечественной войны 

являлись: легкоатлеты А. Мехетко и Болдырев; гимнаст М.А.Циклаури; 

велосипедисты Б.Тахиров, А.Болтабаев и многие представители других видов 

спорта. Советский социалистический строй открыл широкий доступ трудящемуся 

крестьянству к богатствам науки и культуры, к получению сельским населением 

всестороннего образования и физического развития».1  

В районах республики реальные возможности для массового развития 

физической культуры возникли только в результате победы и упрочения 

колхозного строя. В целях более широкого охвата сельского населения 

физической культурой и спортом создаются специальные выездные бригады 

физкультурных работников по приему норм и комплекса ГТО, которые оказали 

значительную помощь сельским кружкам в организации этой работы на местах в 

качестве обязательного посещения 23 физкультурных и комсомольских 

организаций, на котором были вскрыты недостатки в работе, особенно с сельской 

молодежью республики.  

Так, например, «Гармский районный комитет физической культуры имел 

всего 5 инструкторов физкультуры, а спортивный инвентарь состоял из 35 маек, 3 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.65-66. 
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волейбольных мячей и 9 пар бутс без футбольного мяча. Естественно, в таких 

условиях о культуре проведения мероприятий не могло быть и речи. Не в лучших 

условиях проводили работу также Регарский, Аштский и Науский районные 

комитеты физкультуры. Партийные и комсомольские организации в 1936- 1937 

гг. приняли ряд мер, и в 22 сельских районах республики была налажена работа 

по физической культуре, которой было охвачено около 8 тысяч молодых людей в 

различных секциях, колхозах, совхозах, в школах Таджикистана».1  

В 1936 г. в Душанбе под лозунгом «Даешь колхозу физкультуру» состоялся 

праздник, посвященный окончанию хлопкоуборочной кампании, съезду 

колхозников-ударников и годовщине Октября. В программу праздника были 

включены спортивные выступления. «Из Кокташского и Яванского районов сюда 

прибыли лучшие борцы и наездники для участия в национальных играх бузкаши 

(козлодрание), национальной борьбе гуштингири и конных скачках. В 

состязаниях участвовало 250 человек. Для популяризации спорта среди сельской 

молодежи по инициативе комсомола был организован в 1936 г. слет значкистов 

ГТО, съехавшихся со всех уголков республики. По призыву участников слета был 

организован поход женщин в противогазах, посвященный Дню 8 Марта. Особое 

место было уделено шахматно-шашечному спорту, который был особенно 

приемлем в районах нашей республики. В такие районы, как Пролетарский, 

Гиссарский, Шахринауский, Регарский, Куйбышевский были направлены лучшие 

шахматисты: Архипов. Михайлов и чемпион республики Исаев».2 В 1936 г. в 

республике было проведено первое шахматное соревнование среди колхозников, 

которым руководил известный шахматист республики Максумов. В 

соревнованиях участвовали 45 победителей внутриколхозных соревнований от 22 

районов республики.  

По мнению кандидата исторических наук Б.Мавлоназарова: «В 1937 г. 36 

колхозников таджиков, обучившись парашютному спорту в аэроклубе, получили 

свое первое боевое крещение, совершив прыжки с парашютом. В горных и 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.1531. – Оп.2. – Д.67. – Л.4. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1936. – 1 сентября. 



93 

высокогорных регионах Таджикистана, где наблюдаются обильные осадки снега, 

стали распространяться лыжные виды спорта».1  

В 30-е годы ХХ века согласно материалам периодической печати 

Таджикистана: «Заметный сдвиг в физкультурной работе произошел в совхозах и 

МТС, особенно в совхозе «Вахш», Научно-исследовательском институте по 

хлопководству, совхозе им. Кирова, Курган-Тюбинском Кулябском городах».2 В 

1938 г. открылась первая спартакиада хлопкоробов, в которой первое место 

заняли спортсмены совхоза «Вахш», шахматисты хлопкосовхозов Таджикистана 

приняли участие и во «Всесоюзных шахматно-шашечных соревнованиях в 1938 г. 

в Ташкенте, Первое место по шашкам занял А. Эргашев, рабочий из Душанбе. 

Шахматист К. Плетников, работающий в МТС, занял второе место».3 

 По инициативе депутата Верховного Совета СССР Турсун-Кучарова в ряде 

колхозов Регарского района были организованы футбольные и волейбольные 

команды. В первой спартакиаде таджикских хлопкоробов лучшее время в беге на 

100 м-13,1 сек.  показал колхозник Холмурадов. В соревнованиях участвовали 

двадцать пять женщин, многие из них показали неплохие результаты. В забеге на 

100 м принимал участие 67-летний колхозник Шониязов-значкист ГТО из 

Кокташского района. Его результат-16,6 сек. Первое общекомандное место 

завоевали физкультурники колхозов Кировабадского района, второе место— 

физкультурники Шахринау, третье -Кокташского района.4 В колхозах 

организовывались спортивные секции, особой популярностью пользовался 

футбол. 

 «Основным препятствием для массового развития спорта в районах и 

колхозах республики в эти годы являлось отсутствие квалифицированных кадров, 

особенно владеющих местным языком, и отсутствие литературы и программ по 

физической культуре. В 1937 г. из числа колхозной молодежи было подготовлено 

376 человек, на значок ГТО за 1936-1937 гг.-1015 человек. Придавая культуры 

                                            
1 Мавлоназаров, Б. История развития физической культуры и спорта в Горно-Бадахшанской Автономной области 

(1950-1990 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Мавлоназаров Бекназар. – Душанбе, 1999. – С.52-55. 
2 Комсомолец Таджикистана. – 1937. – 2 июля. 
3 Коммунист Таджикистана. – 1938. – 9 сентября. 
4 Комсомолец Таджикистана. – 1937. – 31 мая. 
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колхозах, Республиканский комитет командировал лучших работников, 

окончивших Ленинградский институт физкультуры, Ергина и Циклаури для 

организации гимнастических и тяжелоатлетических школ в такие районы, как 

Курган-Тюбе, Орджоникидзеабад и Ленинабад».1  

По мнению исследователя истории физической культуры Таджикистана 

В.М.Сидоренко: «В период подготовки к спартакиаде, в начале весны в 1935 г. в 

республике был проведен массовый детский военизированный поход, 

рассчитанный на сдачу нормы БГТО, в котором участвовало более 1500 

школьников. Свыше 200 школьников Хатлонского региона сдали нормы БГТО. 6 

августа 1935 года в Душанбе, в день открытия первой спартакиады школьников, 

состоялись массовые гимнастические выступления учащихся, которые стали 

традицией и для последующих спартакиад. В программу спартакиады входили 

легкая атлетика, футбол и волейбол. Спартакиада сыграла большую роль в деле 

укрепления школьных коллективов физкультуры, в повышении спортивного 

мастерства юных спортсменов».2 

Подготовка к школьной спартакиаде дала ощутимый импульс в деле 

развития школьного и детского спортивного движения. В ходе подготовке к ней 

выросло количество спортивных секций и спортивных команд по игровым видам 

спорта. Во время участия в соревнованиях спартакиады школьников 

представители Таджикистана показали достойные результаты, 

свидетельствующие о росте спортивного мастерства школьников республики. 

Так, например, республиканская газета Комсомолец Таджикистана сообщала, что: 

«В троеборье первое место занял А. Юсупов (Курган-Тюбe). 100 м он пробежал за 

13,4 сек, прыгнул в высоту на 139 см, метнул гранату на 52 м 25 см. Все эти 

результаты превышали рекорды 1935 г. У девочек 14-15 лет на первое место 

вышла К. Исмаилова (Исфара), ее результаты: в беге на 60 м- 9,1 сек, в прыжке в 

высоту-115 см, в метании гранаты — 30 м 43 см. Ее результаты в беге на 60 м и в 

метании гранаты были новым республиканским рекордом. Интересно прошли 

                                            
1 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.4. – Д.10. – Л.9. 
2 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.6. 
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соревнования по шестиборью у юношей 16-17 лет. В бегe на 100 и 1000 м, в 

прыжках в высоту, в длину, в метании диска и толкании ядра первое место занял 

А.Нармурадов (Курган-Тюбе). Лучший результат он показал в беге 100 м - 12,9 

сек, что явилось новым республиканским рекордом. На этой спартакиаде было 

установлено 13 республиканских рекордов по легкой атлетике».1  

Важным событием в истории 30-х годов ХХ века стало принятие новой 

Конституции СССР в 1936 и Конституции Таджикской ССР в 1937 году. Исходя 

из конституционных положений Правительство Таджикистана предприняла 

существенные меры по улучшению физического воспитания молодого поколения. 

Совет Народных Комиссаров республики обязало Наркомпрос представить 

развернутый план мероприятий по совершенствованию физического воспитания 

школьников, обитателей интернатов, детских домов и летних пионерских лагерей. 

Обязала Таджикгосиздат в 1937 году издать учебные пособия на таджикском 

языке для преподавателей физкультуры. Поручило Комитету по делам 

физической культуры и спорта и Наркомпроса обеспечить охват всех детей 

школьного возраста к сдаче нормативов комплекса БГТО и ГТО и подготовить 10 

тыс. значкистов.  

«Все это явилось боевой программой и толчком к дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта, а среди учащейся молодежи Республиканский 

комитет в январе 1937 г. организовал слет юных физкультурников, на котором 

участвовало 400 юных значкистов БГТО».2 На слете были подведены итоги 

физкультурной работы среди школ и других детских организаций. Торжественно 

были награждены победители соревнований и спартакиад за 1936 г.  

«Интенсивно стал развиваться среди юношей и девушек новый для них вид 

спорта-гимнастика. Активно работали созданные в 1937 г. Гимнастические 

секции в Душанбинских школах №3, 31 и 2. Среди юных гимнастов 

насчитывалось 35 таджичек. В феврале-марте 1937 г. эти гимнастические школы 

стали организовывать свои первые внутришкольные соревнования, а в мае уже 

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1936. – 2 июля. 
2 Зикриёев, Ф.Б. Комсомол Таджикистана в условиях развитого социализма [Текст] / Ф.Б. Зикриёев. – Душанбе: 

Дониш, 1987. – С.12. 
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было проведено соревнование на первенство города по гимнастике. Выступление 

в Душанбе впервые в истории Таджикистана таджичек гимнасток значительно 

содействовали дальнейшему привлечению к спорту женщин местной 

национальности».1  

Несмотря на это состояние преподавание физической культуры и 

организации спортивных кружков в целом по республике оставалось 

неудовлетворительным. В большинстве общеобразовательных школ занятия 

проводились в непригодных и необорудованных условиях. Многие учебные 

заведения не имели спортивные площадки и инвентарей. Не хватало учебных 

программ на таджикском языке, что мешало росту методики преподавания. В 

большинстве школах Хатлонской области до 1938 года уроки физической 

культуры не преподавались. 

Для устранения этих недостатков Республиканский комитет по делам 

физической культуры и спорта в 1938 г. принял постановление «О дальнейшем 

развитии физической культуры среди учащейся молодежи республики»,2 в 

постановлении отмечалось, что одной из первоочередных задач должно стать 

обеспечение школ учебными пособиями, программой, спортивным инвентарем 

«оказание помощи в развертывании внешкольной спортивно-массовой работы. 

Указывалось на нехватку учителей физической культуры и на необходимость 

подготовки кадров в ВУЗах республики. 

В результате выпускники Душанбинского педагогического института, 

продолжили свою педагогическую деятельность в общеобразовательных школах 

районов и городов Хатлонской области. Таким образом, подготовка учителей 

физкультуры успешно способствовало совершенствованию физической культуры 

среди учащихся учебных заведений Хатлона.  «Многие спортсмены помогали 

внедрению нового комплекса ГТО в качестве руководителей занятий. Например, 

студентка 3-го курса Душанбинского пединститута Фролова руководила 

отделением гранатометчиков. Сама она была значкистом ГТО I ступени, 

                                            
1 Набиева, Р. Женщины Таджикистана в борьбе за построение социализма [Текст] / Р.А. Набиева. – Душанбе, 1977. 

– С.61. 
2 Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана [Текст]. – Душанбе, 1984. – С.38. 
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Студенты Файзиев и Азизов были членами комиссии по приему норм 110 и 

руководили секцией общей физической подготовки. Я. Ю. Абрамовым впервые 

были переведены на таджикский язык положение, нормативы комплекса ГТО».1  

Большую методическую помощь учителям общеобразовательных школ 

Таджикистана оказывали преподаватели и студенты Душанбинского 

педагогического института. Были разработаны учебные программы и 

методические указатели на таджикском языке для преподавания физической 

культуры.  

«В 1939 году в ДГПИ было проведено ряд методических семинаров для 

учителей физкультуры и тренеров регионов Таджикистана. В результате 

повысилось качество занятий физической культуры и количество спортивных 

секций в городах Куляб, Курган-Тюбе (ныне Бохтар) и районов Хатлонской 

области. Наблюдалось и укрепление материально-технической базы спортивных 

секций».2 

Введённые в 1940 г. нового усовершенствованного комплекса ГТО, который 

больше отвечал задачам всестороннего физического воспитания студенческой 

молодежи, создавало необходимые предпосылки для дальнейшего улучшения 

учебно-спортивной и массовой физкультурной работы в учебных заведениях 

Таджикистана.  

Социально-экономическая трансформация таджикистанского общества в 

30-е годы ХХ века непосредственно способствовало развитию физкультурного и 

спортивного движения на всех уголках республики. 

После образования Таджикской ССР в 1929 году, физическая культура 

получила новый импульс в своем развитии. Она стала принимать характер 

всеобщей доступности и массовости. Появились новые спортивные организации, 

которые явились результатом последовательной политики Советской власти. 

Большое значение для популяризации физической культуры и спорта имели 

всетаджикские спартакиады, школьные спартакиады и физкультурные праздники, 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.20. – Оп.2. – Д.1510. – Л.39. 
2 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.46-47. 
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как непременная часть почти всех народных праздников. Одним из показателей 

массового распространения физической культуры среди населения в 1932-1940 г. 

является то, что физкультурные организации подготовили 36 906 значкистов ГТО.  

В эти годы на предприятиях, в учебных заведениях и школах наиболее 

активно развивались такие новые для таджиков виды спорта, как футбол, легкая 

атлетика, волейбол, велосипедный спорт. Национальная борьба, конное и пешее 

поло, конные игры также получили свое дальнейшее развитие. Повышение роли 

физкультурной общественности, рост инициативы и самодеятельности, широко 

поддерживаемые Коммунистической партией и комсомольскими организациями, 

явились важнейшим фактором, способствовавшим значительному развитию 

массовости физической культуры и спорта. При активной помощи комсомольских 

организаций в период первой и второй пятилеток было проведено строительство 

спортивных сооружений в школах и районах республики. 

 Более 100 лучших городских комсомольцев-физкультурников были 

направлены на физкультурную работу в районы Хатлонской области 

Таджикистана. Были приняты меры к повышению квалификации и подготовке 

физкультурных кадров.  

Благодаря руководству и постоянной заботе Советской власти 

физкультурное движение в Таджикистане из года в год росло в количественном и 

качественном отношении. Данные приведенные в работах М.А.Гадоева 

свидетельствуют о том, что: «Если в 1937 г. в Таджикистане было 20 коллективов 

физической культуры, то в 1938 г. эта цифра выросла до 129, а в 1939 г. уже 

насчитывалось 262 коллектива физкультуры. Соответственно увеличивалось и 

количество спортивных баз. Государственный бюджет на физкультурную работу 

с 19062 руб. в 1929 г. вырос до 880 тыс. рублей в 1936 г., а к 1939-1941 г.-до 1 

млн. 450 тыс. рублей».1 Значительных успехов достигли в эти годы таджикские 

спортсмены-волейболисты, футболисты, велосипедисты, шахматисты, конники и 

борцы. 

                                            
1 Таджикская ССР за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический сборник. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С.85, 105-

106. 
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Таким образом, становление физической культуры и спорта в Хатлонской 

области Таджикистана, одной из самых южных окраин Советского Союза 

происходило в сложных условиях общественно-политических условиях. 

Укрепление новой Советской власти на юге Таджикистана затянулось в 

продолжительную борьбу советских органов против контрреволюционных сил в 

лице остатков басмаческих банд до середины 30-х годов ХХ века. Такому 

положению способствовала протяжённая граница Советского Союза с 

Афганистаном. Такое «соседство» позволяло антисоветским силам иметь 

хорошую материально-техническую моральную подпитку из-за рубежа.  

К тому же, многовековый патриархальный уклад жизни под господством 

эмирского режима Бухары оставила сильнейший негативный опечаток в сознании 

населения. Проникновение нового, прогрессивного в повседневной жизни некогда 

отдалённого и отсталого региона сопровождалось чувством негатива и не 

доведения со стороны отдельных социальных слоев общества.  

В становление физической культуры и спорта на территории нынешней 

Хатлонской области большая заслуга принадлежит Советским органам 

центральной, республиканской и местной власти. Развитие данной сферы 

культурной жизни тесно была связана с осуществлением генеральной линии 

Советской власти, т.е. искоренением старого уклада экономической жизни, 

ликвидации частной собственности на землю и помещика-байского господства в 

таджикском обществе. От успехов индустриализации, коллективизации сельского 

хозяйства и осуществление политики культурной революции и всецело зависела 

становление системы физической культуры и спорта в регионах Таджикистана.  

В этой связи 20-30-х годах ХХ века можно ознаменовать как начальный 

этап становления физической культуры в Хатлонской области Таджикистана. 

Данный исторический процесс была тесно связана с проблемами 

общереспубликанского характера. Именно достижение и новшество в культурной 

жизни Таджикистана, исходящих из столицы – г. Душанбе и более развитых 

северных районов оказывали непосредственное влияние на южные регионы, в 

культурных преобразованиях жизни населения. 
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К сожалению, начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои 

коррективы в процессе поэтапного наступательного движения в деле становления 

и развития физической культуры и спорта в Хатлонской области Таджикистана.  
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ГЛАВА III. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСТАНА 

 

III.1. Создание и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта Хатлонской области в условиях периода великой 

отечественной войны 

В конце 30-х годов ХХ века сильно обострилась международная обстановка 

в мире. 1-го сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Советское 

Правительство четко осознавало, что начало войны с Германским фашизмом 

неизбежно. Предпринимались необходимые меры по усилению 

обороноспособности Советского Союза. На всех параметрах вооруженных сил, и 

особенно вдоль государственной границе. Но главным все же считалось, что 

решающую роль сыграет морально-волевая и физическая подготовка будущего 

воина – защитника Отечества. 

Советское Правительство предпринимала необходимым меры по 

подготовке будущих молодых воинов во всех союзных республиках. Южным 

рубежам Советского Союза также придавалось особое внимание. В предвоенные 

годы широко развернулось массовое движение среди молодёжи «Будь готов к 

труду и обороне». Правительство Таджикистана мобилизовало материально-

технические ресурсы для повышения физического уровня среди населения, 

привлечению молодёжи к военно-прикладным видам спорта. Военные 

подразделения, дислоцирующие на территории современных районов Хатлонской 

области, оказывали практическую помощь труженикам предприятий учебных 

заведений, колхозов и совхозов в повышение уровня владение стрелковым 

оружием, верховой езды, преодоление спортивно-военных препятствий, 

скалолазанию и альпинизма. 

«В 1940 г. в республике широко проводили подготовку значкистов ГТО, 

особенно среди допризывников. Так, по Гиссарской группе районов к ноябрю 

было подготовлено 1969 человек, по Ленинабадской группе районов 1506 
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допризывников получили значки ГТО. В учебных группах, КФК в течение 1940 г. 

лишь в одном городе Душанбе сдали нормы ГТО 800 человек, а по республике 

5730 человек, нормы БГТО сдали 3747 человек, ГТО - 2 ступени - 171 человек».1 

Накануне Великой Отечественной войны в 1940 году во всех крупных 

городах Таджикистана были проведены спартакиады призывников. Молодые 

воины соревновались по прохождению полосы препятствий, стрельбе из винтовки 

и метанию гранат. В 1940 году почти 2,5 тыс. призывников сдали нормы ГТО. В 

райвоенкоматах Хатлонской области проводились массовые мероприятия по 

подготовке юношей к военной службе в рядах РККА. 

Организации Осоавиахима, аэроклубы и ДСО начали широко 

культивировать военно-технические виды спорта, мотоциклетный, парашютизм, 

альпинизм и др. Традиционным стало проведение республиканских спартакиад, 

различных турниров и товарищеских матчей. «Успешно работали секции по 

национальным видам спорта. Так, в секции национальной борьбы «гуштингири» в 

1940 г. занимались 2146 чел., или на 974 чел. больше, чем в 1939 году. В 

колхозных клубах «Ворошиловские джигиты» выросли на 1 января 1941 г. на 

2237 чел., что по сравнению с 1939 г. (1234 чел.) увеличилось на 81,2».2 

Успешно претворялся в жизнь новый физкультурный комплекс ГТО, 

введенный с 1 января 1940 г. 

Укрепилась материально-техническая база спорта, несколько увеличилось 

количество специалистов физической культуры и спорта. Наряду с развитием 

военно-прикладных видов спорта значительных успехов в эти годы в 

Таджикистане добились футболисты, волейболисты, велосипедисты, шахматисты, 

конники, борцы и др. 

«Увеличились государственные ассигнования на физическую культуру и 

спорт и на 1 января 1940 г, они составили  1 млн.644 тыс.руб. (в 1936 г. – 936 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

185 с. 
2 Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура и спорт в годы создания основ социализма в Таджикистане (1929-1941 

гг.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/8(216). – С.53-56. 
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тыс.руб.)».1 «На 1 января 1941 г. число физкультурных коллектив в Таджикистане 

достигло 480 с числом физкультурников 70 866 чел., тогда как в начале 1940 года 

их было 43 400 чел. В республике действовали 2 стадиона с 1,6 тыс. посадочных 

мест, 40 футбольных полей, 321 волейбольных, баскетбольных и других 

площадок для подвижных игр».2 

Призыв Советского правительства к обороне социалистической Родины в 

случае войны фашистских захватчиков нашел самую горячую поддержку у 

таджикского народа. Таджикистан, как и вся Советская страна, превратилась в 

единый могучий военный лагерь. С введением всеобщего военного обучения 

спортивные организации были призваны готовить боевые резервы Красной 

Армии, проводить массовую военно-физическую подготовку населения, 

оказывать всемерную помощь военным комиссариатам в проведении физической 

подготовки молодежи республики. 

«В первые же месяцы 1941 г. в 17 районах республики различных 

спортивных мероприятиях участвовали 14592 человека. При этом 1876 девушек 

сдали нормы ГТО I ступени, а 40 выполнили нормативы ГТО ступени».3 

За один 1941 г. в районах Кулябской и Вахшской долины Таджикистана, 

были привлечены к занятиям физической культуры 11422 человека. В том же году 

по районам нынешнего Хатлона было создано 136 коллективов физкультуры, 

которые объединили 16533 физкультурника. В проведенном военизированном 

кроссе среди допризывников в честь 23 годовщины Красной Армии по области 

приняли участие 1 тыс. человек. Хуже обстояло дело с военно-физкультурной 

работой среди колхозной молодежи. 

Осуществляя решение II пленума ЦК ЛКСМ Таджикистана, состоявшегося 

в марте 1941 г., комсомольские организации активно включились в работу по 

привлечению молодежи в допризывные пункты. В городах и районах республики 

стали проводить массовые гимнастические соревнования по облегченной 

                                            
1 Торопов, Н.И. Национальные виды спорта и игр в Таджикистане [Текст] / Н.И. Торопов. – М.: ФиС, 1944. – С.36. 
2 Махмадрасулов, Б.С. Физическая культура и спорт в годы создания основ социализма в Таджикистане (1929-1941 

гг.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2016. – №3/8(216). – С.53-56. 
3 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.101. 
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программе, в которую были включены отдельные нормы комплекса ГТО. В 

республике было создано более тысячи гимнастических групп. Среди участников 

гимнастических соревнований были и девушки местной национальности С. 

Турсунова, М. Нахангова, К. Каримова и другие. Окончив республиканские курсы 

в первые годы войны, они в качестве инструкторов-общественников проводили 

обучение девушек таджичек по комплексу ГТО. 

С началом Великой Отечественной войны народное хозяйство 

Таджикистана стало интенсивно переходить на рельсы военного положения. Все 

труженики республики, как и население Советского Союза, направили свои 

усилия и трудовой энтузиазм на скорейший разгром врага и приближение 

Победы. 

Рабочие, крестьяне, творческая интеллигенция своим физическим и 

интеллектуальным трудом всячески оказывали содействие Красной Армии. 

В эти годы вся деятельность физкультурных организаций, как и других 

отраслей народного хозяйства Таджикистана была подчинена нуждам военного 

времени. «В связи с этим в работе физкультурных организаций первостепенное 

значение приобрела массовая военно-физическая подготовка резервов армии. 

Роль физкультурных организаций Таджикистана, как и всей страны в проведении 

военно-физической подготовки населения неизмеримо выросла после введения в 

сентябре 1941 г. Государственным, Комитетом Обороны всеобщего военного 

обучения трудящихся».1 

Большое количество преподавателей, тренеров и руководящих 

физкультурных работников было направлено на военно-учебные пункты 

Всеобуча. Многие из них возглавляли подразделения Всевобуча, обучали бойцов 

и допризывную молодежь приемам рукопашного боя, умению метать гранаты и 

стрелять в цель, управлять велосипедом и мотоциклом, преодолевать различные 

препятствия и водные преграды, совершать длительные марши, оказывать первую 

помощь раненым. 

Правительство Таджикистана выделяло средства для приобретения 

                                            
1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 г. [Текст]. – Душанбе, 1986. – С.207-208. 
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спортивного и физкультурного инвентаря- футбольных и волейбольных мячей, 

спортивных гранат, дисков и молотов для метания, спортивных стрелковых ружей 

для стрельбы и т.д. Обучение будущих воинов плаванию проводилось в водоемах 

каналов и реках Вахша, Кафарнигана. С этой целью берега водоёмов были 

приведены в соответствующие условия и обеспечены инструкторами и лодок 

спасателей. 

С целью подготовки будущих воинов в условиях горной местности, в 

Таджикистан были направлены группа опытных альпинистов и скалолазов. Бойцы 

20-й (17-й) таджикской горно-кавалерийской дивизии сформированные в 

Таджикистане (командир дивизии в будущем Герой Советского Союза, генерал-

майор Л.М.Доватор) обучались мастерству преодоление верхов горных хребтов.  

Перед физкультурными организациями была поставлена задача дать 

будущим воинам всестороннюю физическую закалку, воспитывать у них высокие 

моральные и физические качества: смелость, решительность, бесстрашие, 

ловкость и выносливость, необходимые для успешной борьбы с врагом. 

Для решения этих больших и важных задач повсеместно были созданы 

многочисленные курсы и семинары подготовки и переподготовки инструкторских 

кадров по оборонным видам спорта, налажена совместно с органами 

здравоохранения подготовка инструкторов-методистов по лечебной физической 

культуре, которая также имела прикладное значение - быстрее восстанавливать 

здоровье и боеспособность раненых бойцов. 

Они широко пропагандировали призыв М.И. Калинина к молодежи: 

«Закаляйтесь теперь, пока вы еще не на фронте, может быть, это для вас будет не 

совсем приятно, но зато, когда вы попадете на фронт, вы скажете за это спасибо». 

Придавая большое значение этому важному высказыванию видного деятеля 

партии и правительства, ЦК ЛКСМ Таджикистана призывал к тому, чтобы 

каждый спортсмен подготовил за год не менее 10 новых спортсменов, главным 

образом из числа физкультурников коренной национальности. 

В «первые же месяцы 1941 г. в 12 районах республики в различных 

спортивных мероприятиях участвовало 14592 чел., при этом 1876 девушек сдали 
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нормы ГТО I степени, а 40 выполнили нормативы ГТО 2 ступени. 

30 июля 1941 г. был дан старт профсоюзно-комсомольскому кроссу. 

Юноши и девушки республики, участвуя в кроссе, еще раз доказали свою 

готовность к самоотверженной обороне нашей родины. Активное участие в 

кроссе приняла молодежь Горно-Бадахшанской Автономной области, где в 

забегах участвовали 2391 чел. В Ленинабадской области на кросс явились 4520 

бегунов, в Кулябской 3311 чел. В городе Душанбе участвовали 1243 чел. Из них 

свыше тысячи человек уложились в нормы ГТО. 

Всего по республике в профсоюзно-комсомольском кроссе участвовали 16 

тыс. 391 чел. 13 тыс. 430 физкультурников сдали на значок ГТО».1 

В проведенном военизированном кроссе среди допризывников в честь 23 

годовщины Красной Армии приняли участие 18 тыс.чел. «В спортивных кружках 

районов горного Памира было подготовлено 1750 значкистов «Ворошиловский 

стрелок» первой и второй ступени. Физкультурные организации Таджикистана 

развернули массовую работу среди населения под девизом «Сегодня 

физкультурник - завтра боец» и добивались новых успехов. Огромную помощь в 

подготовке значкистов ГТО, а также пропаганде физической культуры и спорта 

среди девушек-таджичек проводили известные гимнастки, участницы 

Всесоюзного парада в г.Москве С.Турсунова, М.Нахангова, К.Каримова и др., 

работавшие в качестве инструкторов-общественников».2 

Большим событием в спортивно-массовой работе, имеющим важное 

оборонное значение, являлись пешие и лыжные переходы двадцати отважных 

спортсменов по маршруту Душанбе - Хорог, прошедшие 541 км за 19 ходовых 

дней, а также организованный Гармским областным комитетом по делам 

физической культуры и спорта для бойцов Всевобуча военизированный 

протяжением 125 км горный переход через хребет Петра Первого. Бойцы 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Влияние Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на развитие физической культуры и 

спорта в Таджикистане [Текст] / С. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 

2023. – №4. – С.44-51. 
2 Махмадрасулов, Б.С. Влияние Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на развитие физической культуры и 

спорта в Таджикистане [Текст] / С. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 

2023. – №4. – С.44-51. 
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преодолели перевал высотой 4500 м над уровнем моря. В этом походе приняли 

участие 186 чел. Главной задачей таких походов было освоение пешелыжного 

пути на Памир через отроги Гиссарского хребта в северной части Таджикистана, в 

зимних условиях и изучение возможности развития горнолыжного спорта и 

альпинизма в республике. 

«В первые годы войны военно-физическую подготовку и массовую 

оборонно-спортивную работу в республике проводили более 300 физкультурных 

работников и инструкторов. Среди них плодотворно работала П.Ергин, 

Н.П.Циклаури, Я.Ю.Абрамов, имеющее высшее физкультурное образование. 

Однако, остро ощущалась нехватка таких работников. Многие из них 

добровольно ушли на фронт. В связи с этим Комитет по делам физической 

культуры республики, совместно с военным отделом ЦК КП Таджикистана 

организовали месячные курсы для комсомольско-физкультурного актива. В 1941 

г. курсы руководящих физкультурных работников окончили более 40 чел., а в 

1942 г. число общественных инструкторов и методистов возросло до 1250 чел.».1 

В 1943 году в военные комиссариаты были переданы почти одну тысяч 

подготовленных кадров, в том числе почти 400 тренеров по боевому 

единоборству. 

По данным ЦГА РТ: «Всего за годы Великой Отечественной войны было 

подготовлено: рукопашников - 44434 чел., гранатометчиков - 41374 чел., пловцов 

- 2575 чел., автомотоводителей - 968 чел., альпинистов - 2270 чел.».2 

Большую помощь в подготовке инструкторов, особенно горных стрелков 

оказал И.М.Ковтун, работавший в 1941-1945 гг. председателем комитета по делам 

физической культуры и спорту Гармского областного исполкома. И.М.Ковтун 

рассказывает, что «работа велась с областным Военным комиссариатом в 

тяжелых условиях. Занятия проводили на хребте Петра Первого (вблизи кишлака 

Калаи-лаби-об) и отрогах Гиссарского хребта (Хаитский район). Нами было 

подготовлено более 2 тыс. физически крепких, владеющих приемами штыкового 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

C.115-116. 
2 ЦГA РТ. – Ф.404. – Оп.З. – Д.14. – Л.60, 61. 
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боя, метких стрелков. С 1942 по 1945 гг. в Таджикистане нормативы ГТО 

выполнили 144874 чел.».1 

Так, только за первую половину 1944 г. на пунктах Всевобуча, 

предприятиях, в учебных заведениях, в колхозах физкультурными организациями 

подготовлено 372 пловца - мастера преодоления водных переправ, 360 стрелков-

альпинистов, 1605 чел. овладели приемами рукопашного боя. 

Немаловажное значение в эти годы уделялось физической подготовке 

школьников и женщин, заменивших ушедших на фронт мужское население. 

Например, в 1944 г. была проведена первая республиканская женская колхозная 

спартакиада по легкой атлетике, с участием физкультурниц всех областей 

республики. В завершение спартакиады был организован военизированный кросс 

в противогазах. 

С 1944 года учащихся средних школ городов республики, в том числе 

Куляба и Курган-Тюбе в летних лагерях проходили спортивную и военную 

подготовку. Исследователь В.М.Сидоренко в своей работе отмечает, что: 

«Количество школьников и студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом, возросло с 21 тыс. в 1940 году, до 32 тыс. к началу 1944 года. В период 

подготовки школ республики к 1944/45 учебному году комсомольцами и 

старшеклассниками была отремонтирована 1231 школа и оборудовано 850 

спортивных площадок. В Таджикистане за годы войны было подготовлено по 

военно-прикладным видам спорта около 50 тысяч чел.».2 

Великая Отечественная война наглядно показала, какое большое значение 

имеет физическая подготовленность бойцов. Воины, прошедшие школу 

физического воспитания в мирное время, действовали наиболее умело в самых 

сложных условиях боевой обстановки. 

 С первых дней Великой Отечественной войны тысячи физкультурников и 

спортсменов Таджикистана вступили в ряды защитников Родины, встали за 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Влияние Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на развитие физической культуры и 

спорта в Таджикистане [Текст] / С. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 

2023. – №4. – С.44-51. 
2 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.6. 
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станки, активно включились в работу оборонных организаций. 

 Беспредельная преданность социалистической Родине, высокая 

сознательность и моральная стойкость, отличная физическая подготовка, закалка 

и тренированность явились предпосылками, которые обусловили массовое 

проявление героизма в боях с врагами и трудолюбие в тылу. 

Охваченные патриотическим стремлением помочь фронту, спортсмены 

Таджикистана стали в массовом порядке добровольно вступать в ряды 

действующей Красной армии. В эти дни рекордсмен республики А.Мехетко писал 

в своем заявлении: «Тренировки рождали во мне новые силы. Занимаясь легкой 

атлетикой, улучшая свои спортивные достижения, я никогда не забывал об 

оборонных видах спорта. Изучил мотоцикл, умело владею штыком, стреляю 

метко, далеко метаю гранаты, на отлично сдал нормы на значок ГТО II ступени. 

Считаю себя вполне подготовленным и к решительным схваткам». С первых до 

последних дней войны он сражался с оружием в руках и за мужество отвагу был 

награжден Орденом Красного Знамени и медалями «За боевые заслуги».  

Подобные заявления в военные комиссариаты республики поступали 

ежедневно по несколько десятков. Среди подавших заявления были такие видные 

спортсмены республики, как динамовец Н. Замешкин, П.Ф. Попков, боксеры О. 

Ибрагимов, Р. Хасанов, инструктор Республиканского комитета по делам 

физической культуры Н. Бездолов и многие другие. 

Верные сыны таджикского народа в боях за Родину показали образцы 

мужества и отваги. Одним из таких героев был Газы Рашидов. Политрук роты Н. 

Шиндер писал в своем письме родителям Г. Рашидова: «Каждую ночь Газы ходит 

на разведку. В одну из ночей, добравшись до переднего края обороны 

противника, смелый боец был замечен немцами. Они открыли огонь из автоматов, 

но это не помешало комсомольцу-спортсмену выполнить боевую задачу. Под 

ураганным огнем он разминировал поле, проделал проходы к немецким 

блиндажам». Газы Рашидов, также, как и другие юноши в кишлаке Дисанд 

Гармской области, очень любил заниматься конным спортом и борьбой. Он 

считался одним из лучших наездников в своем районе. 
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Среди имен Героев Советского Союза есть славные воспитанники 

физкультурных организаций Хатлонского региона республики гимнаст и 

альпинист Сафар Нурханов, бесстрашный воин Абдулло Кадыров, Хикмат 

Каландаров, Мунавар Рузаев, В. Буторин из Куляба, С. Турдиев, Домулло Азизов, 

Хайдар Касымов и другие. 

Многие из воинов-спортсменов Таджикистана постоянно держали связь с 

физкультурниками республики, делились своим боевым опытом, подчеркивая 

огромную роль на войне физической подготовки. Полковник милиции П. Ергин, 

обращаясь с фронта к молодежи республики, писал: «Призываю вас, товарищи 

физкультурники Таджикистана, повседневно совершенствовать и повышать свои 

спортивные качества. Неустанно овладевайте необходимыми для войны 

знаниями. Учитесь метко стрелять, дальше метать гранаты, преодолевать 

препятствия, развивайте выносливость, занимаясь походами и участвуя в кроссах, 

развивайте быстроту и силу. Многие из вас не сегодня-завтра будут на фронте и 

это вам пригодится как воздух». Подобные обращения комсомольские, 

профсоюзные и физкультурные организации широко пропагандировали среди 

молодежи в беседах, лекциях и на страницах молодежной и партийной печати. 

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны более 2500 

воинов уроженцев Хатлона Таджикистана были награждены орденами и 

медалями, сорок из них стали Героями Советского Союза. Среди них П. Ергин — 

выпускник орденоносного Института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, 

награжденный орденом Красного Знамени и орденом Кутузова.  

Боевая слава хатлонцев на фронте вдохновляла спортсменов Таджикистана 

в тылу. Самоотверженным трудом на фабриках, заводах, колхозных полях они 

стремились во всем быть достойными своих фронтовых товарищей. Многие 

спортсмены республики систематически перевыполняли производственные 

задания, активно участвовали в сборе средств и теплых вещей для Красной 

Армии. Вместе с физкультурниками городов активно помогали фронту сельские 

спортсмены. Они трудились на колхозных и совхозных полях, выполняя и 

перевыполняя установленные нормы, собирали денежные средства на постройку 
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танковых колонн и самолетов. 

В годы войны советский тыл был неотделим от фронта. Самоотверженно 

трудясь и активно участвуя в оборонной работе, физкультурники Таджикистана 

оказали большую помощь Советской Армии в ее героической борьбе с врагом, 

внесли большой вклад в общее дело освобождения нашей Родины от 

гитлеровских захватчиков. 

Несмотря на войну, спортивно-массовая работа в республике не    

прерывалась. Как известно, военные действия происходили за тысячи километров 

от Таджикистана, это обязывало физкультурные организации республики еще 

лучше организовать массовую спортивно-оборонную работу, привлекать новые и 

новые слои молодежи к занятиям физической культурой и спортом, готовить 

резерв Красной Армии. 

«С начала войны, из-за ухода в ряды Красной Армии большого количества 

преподавателей и тренеров, в Таджикистане так же, как и в других республиках, 

началось свертывание спортивной работы. Правда, этот процесс длился недолго, 

так как задачи ускоренной подготовки резервов для Красной Армии и 

инструкторов физической культуры вызвали к жизни новые формы и методы 

спортивной работы, отвечающие задачам военного времени. Снова началась 

работа. В одном Пархарском районе в легкоатлетическом военизированном 

соревновании участвовали 872 человека, из которых 418 человек сдали нормы на 

значок ГТО II ступени. Среди сдавших нормы были 23 женщины. В эти годы по 

республике в военизированных соревнованиях участвовали 8483 человека, из них 

успешно сдали нормы ГТО. В таких же соревнованиях по Гармской области 

участвовали 1637 человек, по Кулябской — 2589 человек, по Горно-

Бадахшанской области 521 человек, в Душанбе и ближайших районах 

участвовали 3837 физкультурников».1 

Впервые в истории спорта Таджикистана в июле 1941 г. в Душанбе были 

проведены военизированные походы, участниками которых были работники 

                                            
1 Мавлоназаров, Б. История развития физической культуры и спорта в Горно-Бадахшанской Автономной области 

(1950-1990 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук: 07.00.02 / Мавлоназаров Бекназар. – Душанбе, 1999. – С.32. 
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искусства. Артисты орденоносного театра оперы и балета, академического театра 

драмы и другие представители искусства во главе с инструктором физкультуры 

провели военизированный поход на 10 км. 

В годы ожесточенной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 

физкультурники Таджикистана неуклонно увеличивали число физкультурных 

коллективов и число занимающихся в них. «В честь 25-й годовщины Красной 

Армии в Таджикистане было проведено много различных пеших и 

военизированных походов, в которых участвовали 46276 человек. В профсоюзных 

и комсомольских летних кроссах принимали участие 34501 физкультурников. В 

соревнованиях по рукопашному бою участвовали 10461 человек».1 

В годы войны военно-физическую подготовку и массовую оборонно-

спортивную работу в республике проводили более 300 физкультурных 

работников и инструкторов. Среди них П. Ергин, Н. П. Циклаури, Я. Ю. Абрамов, 

имевшие высшее физкультурное образование. Однако этих работников не 

хватало. Часть из них ушла на фронт. По инициативе военного отдела ЦК ЛКСМ 

Таджикистана были организованы месячные курсы для комсомольско-

физкультурного актива.2 

Курсы руководящих физкультурных работников в конце 1941 года 

окончило более 40 человек, среди них было немало женщин, на плечи которых 

легла вся тяжесть по организации оборонно-спортивной работы в школах, 

учебных заведениях, коллективах физической культуры и органах Всевобуча. 

За годы войны возросло количество подготовленных кадров: «если в первой 

половине 1941 г. через курсовую сеть было подготовлено всего 215 человек, то в 

1942 г. число общественных инструкторов и методистов возросло до 1250 

человек».3 

Правительство Таджикистана придавали физкультурной работе в условиях 

военного времени исключительно большое значение. физкультурная работа, 

военно-физическая подготовка в допризывных пунктах всех районов республики 

                                            
1 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.4. – Д.9. – Л.5-6. 
2 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.4. – Д.8. – Л.9.  
3 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.2. – Д.22. – Л.4. 
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находились под неослабным контролем партийных, комсомольских организаций. 

«По неполным данным, в военизированных походах и соревнованиях по ГТО за 

1942-1945 гг. участвовали 144 874 тыс. человек».1 

Понимая большую ответственность перед Родиной, физкультурные 

организации республики всемерно улучшали боевую и физическую подготовку 

молодежи, проводили массовую спортивную работу среди населения. «Только за 

первое полугодие 1944 года на пунктах Всевобуча, предприятиях, в учебных 

заведениях и колхозах физкультурные организации подготовили 372 пловца-

мастера преодоления водных переправ, 560 стрелков-альпинистов, 1605 человек 

овладели рукопашным боем».2 

Гармский областной комитет по делам физкультуры и спорта организовал 

для бойцов Всевобуча военизированный горный переход через хребет Петра 

Первого, протяжением 125 км. Бойцы преодолели перевал высотой 4500 м над 

уровнем моря. В этом походе приняли участие 186 человек.3 В 1944 году была 

проведена первая республиканская женская колхозная спартакиада. В ней 

приняли участие представительницы всех областей, выступившие в различных 

видах легкой атлетики. И в заключение был организован военизированный поход 

в противогазах. В этих соревнованиях первое место завоевала команда Курган-

Тюбе. 

В конце 1944 года было проведено первенство республики по национальной 

борьбе, в которой приняло участие 32 сильнейших борца республики. Звание 

абсолютного чемпиона Таджикской ССР в 1944 г. завоевал Юсуф Ходжаев из 

Курган-Тюбе.4 

В зимний период в Гарме на пунктах Всевобуча одновременно были 

организованы курсы по подготовке инструкторов-лыжников, на которых 

обучалось 25 человек.5 

Такого количества спортивных мероприятий не знала вся предшествующая 

                                            
1 ГА НИ РТ. – Ф.36. – Оп.2. – Д.22. – Л.5-6. 
2 Комсомолец Таджикистана. – 1944. – 19 ноября. 
3 Комсомолец Таджикистана. – 1944. – 19 ноября. 
4 Комсомолец Таджикистана. – 1944. – 1 декабря. 
5 Комсомолец Таджикистана. – 1944. – 1 декабря. 
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история физкультурного движения в Таджикистане. 

Все возрастающие успехи Советской Армии на фронтах Отечественной 

войны в 1944—1945 гг. позволили еще шире развернуть массовую работу по 

физической культуре и спорту в Таджикистане. В этот период заметно 

улучшается деятельность многих добровольных спортивных обществ и 

производственных коллективов физкультуры, создается новое спортивное 

общество «Трудовые резервы», ставшее скоро одним из ведущих в республике. 

В трудных условиях военного времени в школах осуществлялась военно-

физическая подготовка учащихся. Однако и спортивная жизнь школьных 

коллективов физической культуры не прекращалась. В Душанбе, Ленинабаде и 

Кулябе проводились школьные соревнования по отдельным видам спорта. 

Количество школьников и студентов, занимающихся физической культурой 

и спортом, возросло от 21 тысячи в 1940 г. до 32 тысяч человек к концу 1944 г., 

количество школьных физкультурных коллективов - до 270.1 

В годы войны созданы и первые детские спортивные школы в городах 

Душанбе, Ленинабаде, Ура-Тюбе, Курган-Тюбе. В летнее время для 

старшеклассников н членов спортивных школ устраивались лагерные сборы, на 

которых они занимались изучением военных предметов, гранатометанием и 

физической подготовкой. 

Отличные физические и волевые качества, приобретенные, таджикской 

молодежью в процессе занятий классическими и национальными видами спорта, 

были в полной мере проявлены на фронтах Отечественной войны в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, занимавшаяся спортом, в минимально 

короткие сроки овладевала комплексом военных знаний навыков и достигала 

высокой боевой выучки. Прекрасная подготовка молодых таджиков по конному 

спорту дала Советской Армии замечательные конные соединения и части, 

сыгравшие большую роль в боевых действиях. 

«К концу войны в Таджикистане был достигнут новый подъем физической 

культуры. В 1945 г. уровень физкультурного движения по многим показателям 

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1945. – 23 февраля. 
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довоенный. В рядах физкультурников насчитывалось более 120 тысяч человек 

против 80 тысяч».1 

За героический труд во время войны, за высокие производственные успехи 

многие физкультурники и спортсмены Таджикистана были отмечены 

правительственными наградами, Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР в январе 1944 г. группа работников физической культуры была 

награждена грамотами, среди них Почетной грамотой первая женщина местной 

национальности, председатель Республиканского комитета по делам физической 

культуры М. С. Мирзоева. 

Общий подъем физкультурного движения, начавшийся в Таджикистане 

после окончательного разгрома фашистской Германии, обусловил необходимость 

дальнейшего расширения материально-технической базы спортивных 

организаций, более широкого развертывания дела подготовки физкультурных 

кадров, организованного укрепления низовых коллективов физкультуры. 

В годы суровых военных испытаний таджикские спортсмены, воспитанные 

советской системой физической культуры, выдержали трудный экзамен не только 

на мужество, отвагу, физическую выносливость, но и на политическую зрелость, 

показав многочисленные примеры патриотизма. 

Физкультурное и спортивное сообщество Таджикистана энергично и 

плодотворно перестроило свою деятельность в условиях военного времени. 

Работники системы не только занимались физической подготовкой будущих 

воинов, но и материально и финансово содействовали Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. «Широко распространился призыв о том, чтобы каждый 

спортсмен подготовил за год не менее 10 новых спортсменов, главным образом из 

числа физкультурников коренной национальности».2 

Это было крайне необходимо, так как многие работники физкультурных 

организаций и спортсменов добровольцами ушли на фронт. Примечательно, что в 

этом деле пример показывали руководители физкультурных организаций 

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1945. – 23 февраля. 
2 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.6. 
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Таджикистана. Налаживались связь с физкультурниками республики, делились 

своим боевым опытом, подчеркивали огромную роль на войне физической 

подготовки. Полковник милиции П.Ергин, обращаясь с фронта к молодежи 

республики, писал: «Призываю вас, товарищи физкультурники Таджикистана, 

повседневно совершенствовать и повышать свои спортивные качества, неустанно 

овладевать необходимыми для войны знаниями. Учитесь метко стрелять, дальше 

метать гранаты, преодолевать препятствия, развивайте выносливость, занимаясь 

походами и участвуя в кроссах, развивайте быстроту и силу, многие из вас не 

сегодня - завтра будут на фронте и это вам пригодится как воздух».1 Подобные 

обращения фронтовиков-спортсменов воодушевляли молодежь, способствовали 

привлечению их к занятиям физической культурой и спортом. 

К концу войны в Таджикистане был достигнут новый подъем физической 

культуры. В рядах физкультурников насчитывалось более 126 тыс. человек 

против 80 тыс. в 1941 году. 

За героический труд во время войны, за высокие производственные успехи 

многие физкультурники и спортсмены Таджикистана были отмечены 

правительственными наградами. Среди них П.Ергин, Е.Студацкий, Н.Ковтун, 

А.Мехетко, М.Мирзоева и многие другие. 

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны физкультурное 

движение в Таджикистане находилось на большом подъеме. Физическая культура 

и спорт были одним из средств подготовки таджикского народа к труду и защите 

Родины, укрепления дружбы народов, патриотического воспитания молодежи. «В 

годы Великой Отечественной войны работа физкультурных организаций 

Таджикистана была перестроена на военный лад. Особое значение в эти годы 

имела военно-физическая подготовка, осуществляемая в системе Всевобуча. 

Спортивные общества «Спартак» и «Динамо» в гг.Душанбе, Ленинабаде, Хороге, 

Кулябе и Курган-Тюбе одними из первых перестроились на военный лад, 

превратились в боевой штаб Всевобуча. Организации Осоавиахима, аэроклубы и 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.113. 
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ДСО начали широко культивировать военно-технические виды спорта, 

мотоциклетный, парашютизм, альпинизм и др.».1 

В условиях войны были предприняты необходимые меры по укреплению и 

дальнейшему развитию материально-технической базы физкультурных и 

спортивных организаций на территории нынешней Хатлонской области 

Таджикистана. В 40-е годы ХХ века такая работа велась совместно с военными 

комиссариатами региона и учебными заведениями. В этот период первостепенное 

значение уделялось расширению массового привлечения молодёжи к 

физкультурному движению с целью их успешной подготовке к решениям задач 

оборонительного и военного характера. Расширение и укрепление военно-

спортивной базы в регионе в дальнейшем способствовало и достижению больших 

результатов сугубо спортивного характера. Успешное развитие получали и 

игровые виды спортивного движения. Этому способствовали местные и 

региональные турниры по игровым видам спорта, и прежде всего футбола, 

волейбола, конного поло (чавгонбозӣ) и т.д. 

Многие из воинов-спортсменов Таджикистана добровольно уходили на 

фронт, среди них А. Кужелев, А.Мехетко, П.Ергин, Н.Бездолов и др., которые 

внесли достойный вклад в разгром врага, за что были удостоены государственных 

наград. 

В годы Великой Отечественной войны в Таджикистане не прекращалась 

спортивно-массовая работа. Массовые соревнования проводились под девизом 

«Сегодня физкультурник, завтра – боец». Особое внимание в эти годы было 

уделено подготовке значкистов ГТО, общественных инструкторов, созданию 

детских спортивных школ. В 1945 г. уровень физкультурного движения по 

многим показателям превысил довоенный. Эти и другие меры способствовали 

тому, что к концу войны в Таджикистане был достигнут новый подъем 

физической культуры. 

Таким образом, при всесторонней моральной и материальной поддержки 

                                            
1 Царик, В.Т. Физическая культура в СССР в цифрах и фактах (1917-1961) [Текст] / В.Т. Царик и др. – М.: ФиС, 

1962. – С.139, 153. 
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Союзного Правительства и Республики Таджикистан в Хатлонской области были 

созданы благоприятные материально-технические условия для дальнейшего 

развития физкультурного движения трудящихся. Ежегодно из различных городов 

Советского Союза и прежде всего РСФСР на работу в различных сферах 

народного хозяйства направлялись высококвалифицированные кадры. В 

послевоенный период регион, ныне Хатлонская область превратилась в 

многонациональный трудовой коллектив. Дальнейшее развитие Вахшской и 

Кулябской долин, способствовало и подъему общей культуры её населения. 

Наряду с развитием системы образования, здравоохранения, культурно-

просветительных и физической культуры и спортивные движения в регионе.  

Именно благодаря политики Советской власти, направленное на внедрение 

обязательного бесплатного образования и здравоохранения народ Таджикистана 

получили уникальную возможность физическому и духовному развитию наряду 

со всеми народами Советского Союза. 

 

III.2. Исторический опы подготовки квалифицированных кадров 

сферы физической культуры и спорта Хатлонской области в послевоенные 

годы (1945-1965 гг.) 

Великая Отечественная война нанесла невыносимый материальный и 

моральный урон народам Советского Союза. 27 миллионов человеческой жизни 

Советских граждан стало дорогой ценой за Победу на гитлеровской Германией и 

его союзниками. Сотни городов, тысяча деревень, крупнейшие промышленные 

предприятия и миллионы гектаров сельхозугодий были разрушены и уничтожены. 

В условиях войны народное хозяйство Таджикистана также понесла огромный 

ущерб. Тысячи квалифицированных кадров различных сфер экономики и 

культуры остались на полях сражения. 

Советский народ и трудящиеся Таджикистана после Победы над 

германским фашизмом и его союзниками приступил к не менее тяжёлому труду – 

восстановлению городов и сел, разрушенных промышленных предприятий и 

аграрного сектора. Грандиозная работа предстояла и в деле восстановления 
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объектов культуры, искусства и спортивных сооружений.  

В сентябре 1945 года Советское Правительство приняло Постановление «Об 

оказании помощи комитетам по делам физической культуры и спорта и 

улучшению их работы».1 

Успешное выполнение послевоенных народнохозяйственных планов, забота 

Советского правительства о благе народа, о его здоровье создала благоприятные 

условия для развития физической культуры и спорта. В этих условиях перед 

физкультурными организациями Таджикистана встала задача еще шире 

использовать физическую культуру как важный фактор укрепления здоровья 

трудящихся, как одно из средств подготовки народа к высокопроизводительному 

труду. В связи с этим необходимо было восстановить материально-техническую 

базу физкультурных и спортивных организаций, решить вопросы кадрового 

обеспечения и повысить учебно-методическую и тренировочную деятельность 

подготовки тренеров. Требовалась большая организаторская работа всех органов 

исполнительной власти и общественных учреждений. 

В послевоенный период Хатлонская область административно была 

разделена на Кулябскую область и южными районами республиканского 

подчинения, т.е. физико-географически на Кулябскую и Вахшскую долины. 

Регион являлся в основном аграрной территорией Таджикистана, в которой 

располагались два города – Курган-Тюбе и Куляб. Педагогические кадры, в том 

числе для сферы физической культуры и культпросветучреждений готовились в 

столице республики – городе Душанбе.  

В Таджикистане в целом, и в Хатлонской области в частности в первые 

послевоенные годы остро ощущался недостаток в квалифицированных 

физкультурных кадрах, особенно из числа местного населения, хорошо знающих 

местные условия и таджикский язык. «В 1946 году в Таджикистане было свыше 

200 чел., работающих в области (физической культуры, из них 10 имели высшее и 

45 среднее специальное образование, остальные 145 чел. имели лишь курсовое 

                                            
1 Столбов, В.В. История физической культуры и спорта [Текст] / В.М. Столбов. – М., 1984. – С.230. 
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образование».1 В Хатлонской области также остро ощущалась нехватка 

высококвалифицированных преподавателей физкультуры, тренеров и 

организаторов массовых и спортивных мероприятий.  

Большинство шкал республики было укомплектовано фронтовиками, 

демобилизованными из рядов Советской Армии, а в некоторых школах 

физкультуру преподавали люди, не имеющие соответствующего образования. 

В целях обеспечения физкультурных организаций Таджикистана, в том 

числе Хатлонской области, необходимыми кадрами был принят ряд мер. По 

инициативе Спорткомитета республики из городов России в Таджикистан были 

направлены 5 специалистов с высшим образованием, один из которых был 

направлен на работу в Хатлонскую область. Были организованы краткосрочные и 

6-месячные курсы по подготовке и переподготовке, а также курсы по повышению 

квалификации физкультурных работников. Группа молодых спортсменов была 

послана на учебу в РСФСР в институты физкультуры. В организованных курсах 

особое внимание уделялось подготовке инструкторов по игровым видам спорта, 

гимнастике и национальным видам спорта. Так, в 1946 г. курсы инструкторов по 

ручному мячу окончили 21 чел., из них 7 женщин, по гимнастике - 23 чел., из них 

6 женщин.2 А в колхозе им.Кирова Яванского района Совет Осоавиахима 

приступил к подготовке инструкторов по конному спорту. В этом клубе 45 

джигитов-колхозников изучали технику верховой езды.  

Огромное значение в подготовке физкультурных кадров, было открытие по 

решению Правительства Республики Таджикистан в 1947 г., первого среднего 

специального учебного заведения техникума физической культуры, где с 

Хатлонской области обучались 28 юношей и 3 девушек. 

«Постепенно решая вопрос о кадрах, республика сталкивалась с другой 

проблемой - обеспечением территориально-технической базы. В 1947 году в 

республике имелось всего 2 современного стадиона, 211 комплексных 

спортивных площадок, 18 баскетбольных, 255 волейбольных и гимнастических 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.З. – Д.14. – Л.73. 
2 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп. З. – Д.14. – Л.73. 
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залов, в том числе в Хатлонской области к этому времени современный стадион 

отсутствовал, имелись 81 спортивные  площадки и школьных футбольных 

полей».1 Этого было явно недостаточно. 

Улучшению физкультурной работы, а также созданию материально-

технической базы спорта, способствовало решение «первой сессии Верховного 

Совета Таджикской ССР от 26 апреля 1947 г., утвердившей бюджет, в котором 

были значительно увеличены расходы на физическую культуру, они составляли 2 

млн. 770 руб., что на 54 тыс. рублей больше, чем в 1946 году».2 

Улучшению спортивного мастерства советских спортсменов, в том числе 

таджикских, большое влияние оказало постановление Совета министров СССР от 

2 июля 1947 г. «О поощрении роста спортивно-технических достижений 

советских спортсменов». «В соответствии с решением правительства победители 

чемпионатов страны, рекордсмены СССР и мира награждалась золотыми, а 

серебряными медалями, также серебряными и бронзовыми жетонами. Это 

постановление способствовало росту мастерства таджикских спортсменов. Так, в 

1947 году таджикскими спортсменами было установлено 11 рекордов республики 

по легкой атлетике и 10 рекордов по тяжелой атлетике».3 Являясь победителем в 

среднеазиатском регионе, футбольная команда «Динамо» г. Душанбе успешно 

выступала во второй лиге чемпионата СCСP. 

«Развитию физкультурного движения в республике, а также оживлению 

агитации и пропаганды спорта среди населения Таджикистана способствовало 

успешное выступление таджикской делегации во Всесоюзном физкультурном 

параде в г.Москве в 1947 году. Более 300 юношей и девушек из разных городов и 

районов Таджикистана под руководством М.И.Циклаури и Н.П.Циклаури 

показали хорошую спортивную композицию и заслужили высокую оценку 

организаторов. В подготовке таких мероприятий таджикские организаторы имели 

большой опыт работы. Так, в 1946 году, участвуя в параде, таджикская делегация 

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Восстановление и развитие физической культуры и спорта в Таджикской ССР в 

послевоенные годы (1945-1957 гг.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – 

Душанбе, 2023. – №12. – С.39-46. 
2 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони сурх. – 1947. – 20 июля. 
3 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони сурх. – 1947. – 20 июля. 
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по качеству выступления и спортивной композиции заняла I место среди 

республик Средней Азии и 4 место в СССР. 

Особо следует отметить заслугу спортивной династии М.И.Циклаури в 

подготовке высококвалифицированных спортсменов в Таджикистане. Несколько 

членов этой династии в 50-70-е годы ХХ века добились высоких результатов на 

Всесоюзных чемпионатов и являлись членами сборной СССР по настольному 

теннису».1 

В результате активизации физкультурных организаций Таджикистана в 

конце «1947 г. в республике работало 10 ДСО профсоюзов с 369 КФК с числом 

физкультурников 25 580 чел., в том числе 400 колхозников. Всего по республике 

было проведено 466 спортивно-физкультурных мероприятий, в которых 

участвовало 74 659 чел. Впервые спортсмены Таджикистана по гимнастике, 

боксу, мотоциклетному спорту приняла участие во всесоюзных соревнованиях».2 

В начале 1948 г. состоялся расширенный физкультурный актив республики, 

который наряду с успехами отметил серьезные недостатки в работе 

физкультурных организаций Таджикистана. «Так, было отмечено, что результаты 

рекордов республики низкие, они соответствуют Д-1 всесоюзным разрядам. При 

подготовке значкистов ГТО не используются имеющиеся резервы. Слабо 

развиваются национальные виды спорта, альпинизм, плавание и др., даже в 

г.Душанбе нет плавательного бассейна. Многие руководители физкультурных 

организаций не имеют специального образования. Для устранения указанных 

недостатков, физкультурные организации приняли ряд дополнительных мер. 

Активизировали свою работу профсоюзы и комсомол республики. Они провели 

республиканский профсоюзно-комсомольский кросс, в котором приняли участие 

более 18 тыс.человек».3 

С целью широкого привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом работников сферы здравоохранения в 1948 г. в республике было создано 

ДСО «Медик». В начале 50-х годов ХХ века и в г. Кулябе и Курган-Тюбе были 

                                            
1 SPORTS.TJ//sport.tj Когда спорт – дело семейное. 
2 Хроники спорта [Текст] // Тоҷикистони сурх. – 1948. – 13 апреля. 
3 Хроники спорта [Текст] // Тоҷикистони сурх. – 1948. – 22 июня. 
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организованы филиалы ДСО «Медик».1 

Для развития водных видов спорта в г.Душанбе была сдана в эксплуатацию 

станция по прыжкам в воду на базе Душанбинского текстильного комбината. Это 

способствовали подготовки тренерских кадров по водным видам спорта для 

районов Хатлонской области. 

Несмотря на огромные недостатки в работе физкультурных организаций к 

1948 г. был превзойден довоенный уровень развития физической культуры по 

основным показателям. «Был создан 3091 КФК, в них было вовлечено 13512 

физкультурников, сдавших нормативы комплекса ГТО. Вырос и уровень 

мастерства ведущих спортсменов, которые успешно выступали во всесоюзных 

соревнованиях. Вырос и авторитет таджикского спорта во всесоюзном масштабе. 

Об этом свидетельствует тот факт, что в октябре 1948 г. по решению 

правительства СССР в г.Душанбе состоялась пятая Спартакиада республик 

Средней Азии и Казахстана, в которой участвовали более 750 спортсменов этих 

республик».2 Для участия в слете физкультурников демократических стран в 

г.Праге (Чехословакия) были приглашены 10 таджикских спортсменов.3 

В постановлении Советского Правительства от 27 декабря 1948 года  «О 

ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта 

директивных указаний партии и правительства о развитии массового 

физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 

спортсменов» был сделан глубокий анализ состояния работы по физической 

культуре и спорту в стране, вскрыты недостатки в деятельности физкультурных 

организаций и указаны конкретные пути их устранения.  

«Претворяя в жизнь решение вышеназванного постановления, 

физкультурные организации республики добились определенных успехов в своей 

работе».4  

«С целью улучшения агитации и пропаганды физической культуры и спорта 

                                            
1 Ҷамъияти «Медик» [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1948. – 20 июня. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.124-125. 
3 Физкультурачиёни тоҷик ба Прага мераванд [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1948. – 29 май. 
4 Столбов, В.З. История физической культуры и спорта [Текст] / В.З. Столбов. – М., 1975. – С.232. 
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в ежедневных передачах республиканского радиовещания, последних известиях 

передавались новости спорта, а по воскресеньям был организован специальный 

спортивный выпуск».1 

Только в 1949 году в аграрных регионах Таджикистана было создано 176 

новых КФК с количеством членов более 7 тыс. колхозников. Создание новых 

КФК сопровождалось созданием новых спортивных площадок. «Так, в колхозах 

республики только за I квартал 1949 г. были построены 200 простейших 

спортплощадок, а по всему Таджикистану за этот период было создано 10 

стадионов, 593 простейших площадок в городах Кулябе и Куган-Тюбе вступили в 

строй спортивные городки. На этих спортивных площадках было проведено 670 

спортивных массовых мероприятий, в том числе 201 областных, 469 районного 

масштаба. Эти и другие меры способствовали тому, что число КФК до 

республике в 1949 г. увеличилось до 871 с числом физкультурников 13154 

человек».2 

В 1950 г. в Таджикистане было создано добровольное сельское спортивное 

общество «Урожай» («Хосилот»). С созданием этого общества улучшилось 

руководство сельскими КФК, стали централизованно использоваться средства 

профсоюзов, направленные на развитие физической культуры и спорта. 

«В 1950 году была проведена 4 спартакиада колхозников республики. 

Только в финальной части спартакиады, проходившей в г.Душанбе, приняли 

участие 230 лучших сельских спортсменов из всех городов и районов республики. 

Спартакиада показала возросшее мастерство сельских спортсменов».3 Особо 

отличились Кулябские борцы, гуштингиры, волейболисты Гармской, легкоатлеты 

Ленинабадской областей. Победителем спартакиады стала команда 

Сталинабадской области, которая была награждена переходящим Красным 

Знаменем правительством республики. Спартакиаде предшествовало 

строительство спортивных сооружений, проведение спортивных соревнований. 

«Так, физкультурники колхоза- миллионера «Москва» Ходжентского района, при 

                                            
1 Кудратов, В. Дар рохи нави инкишофи физкультура [Матн] / В. Кудратов // Тоҷикистони сурх. – 1949. – 17 июля. 
2 Стадиони нав [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1949. – 9 июл. 
3 Шаҳрчаи спортӣ [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1949. – 9 июл. 
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активной помощи комсомольцев, первыми начали строить себе стадион. Их 

инициативу подхватила молодежь колхозов им.Тельмана и им. К. Маркса 

Вахшской долины, Курган-Тюбе, Хорога, Куйбышевского района, Гиссарской 

долины. Эти колхозы ежегодно проводили спортивные праздники, в программу 

которых входили футбол, волейбол, легкая атлетика, национальные виды 

спорта».1 

Увеличение внутриреспубликанских спортивных мероприятий 

способствовали росту мастерства спортсменов Таджикистана. Они стали успешно 

выступать по отдельным видам спорта на всесоюзных соревнованиях, что 

помогало им в приобретении спортивного опыта. Так, на первенстве Средней 

Азии по легкой атлетике среди женщин (май 1950 г.) сборная команда 

Таджикистана заняла 2-е место, опередив сборные команды Туркмении и 

Киргизии. 

«На спартакиаде сельских спортсменов республик Средней Азии и 

Казахстана, проходившей в сентябре 1952 г. в Душанбе сборная команда 

«Хосилот» по тяжелой атлетике и велосипедному спорту (мужчины и женщины) 

заняла 2-е место».2 

«В октябре 1952 г. в г.Ашхабаде состоялась традиционная Спартакиада 

Среднеазиатских республик по 13 видам спорта. Несмотря на повышенные 

требования к ее участникам, таджикские спортсмены продемонстрировали 

возросшее спортивное мастерство. Спортсменка В.Короткова (из Душанбе) в беге 

на 100 м и в прыжках в длину стала победителем спартакиады. Борцы-

гуштигиристы 3. Сараев (Гиссар), И.Рахматуллоев и О.Хайбаров (Куляб) заняли 

1-е место».3 Несмотря на то, что в отдельных видах спорта таджикские 

спортсмены выступали успешно, в комплексном зачете команда Таджикистана 

занимала одно из последних мест среди республик Средней Азии. Соответственно 

и спортивные достижения в этих республиках были недостаточными. 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.132.  
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.130. 
3 Барои инкишофи физкультура ва спорт [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1952. – 10 май. 
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Недостаточное развитие массовости физической культуры и спорта было 

результатом ослабления внимания со стороны партийных, комсомольских и 

физкультурных организаций ряда городов и районов республики, слабой 

постановкой учебного процесса по физическому воспитанию в средних школах 

Таджикистана, а также большой текучестью физкультурных кадров. Так, в 1951 

г., например, в Пенджикенте, Гиссаре, Колхозчиене председатели спорткомитетов 

сменились до 3 раза, в большинстве средних школ республики учителя 

физического воспитания не имели необходимого образования. 

 Расширение международных связей советских спортивных организаций 

после второй мировой войны, установление ими тесных контактов со 

спортсменами других стран способствовало тому, что в начале 1951 г. Советский 

Олимпийский комитет был признан Международным Олимпийским Комитетом 

(МОК). В 1952 г. советские спортсмены впервые выступили на XVI Олимпийских 

играх (г.Хельсинки), что явилось крупнейшим событием в истории советского 

спорта. Успешное выступление советских спортсменов на Олимпийских играх 

способствовало дальнейшему развитию физической культуры и спорта в стране, в 

том числе в Таджикистане. Ряд участников Олимпийских игр разъезжались по 

республикам Советского Союза, оказывали помощь местным спортсменам в 

повышении роста их спортивного мастерства. Так, «находясь в г.Душанбе 

участник Олимпийских игр, чемпион СССР, рекордсмен Европы Е.Буланчик 

оказывал помощь таджикским легкоатлетам в подготовке к ответственным 

соревнованиям. Его ученики А.Черенков, В.Шакаров, участвуя в чемпионате 

СССР, установили ряд новых рекордов республики».1 

В послевоенные годы несколько расширились международные связи 

таджикских спортсменов со спортсменами зарубежных стран. Состоялись 

международные спортивные встречи со спортсменами Монголии, Польши, 

Афганистана, Камбоджи по баскетболу, футболу, волейболу, гимнастике, борьбе 

и др. Такие встречи способствовали росту мастерства таджикских спортсменов, 

строительству новых спортивных баз. В эти годы традиционным стало 

                                            
1 Барои ишкишофи физкультура ва спорт [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1952. – №4. – 30 октябр. 
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проведение массовых соревнований как «Эстафета ко Дню печати», 

легкоатлетический кросс, соревнования по национальным видам спорта в честь 

«Дня физкультурника», а в сельских районах - праздники спорта и др., в которых 

участвовали тысячи физкультурников. В ходе таких соревнований были 

построены десятки спортивных площадок. Победители республиканских 

соревнований успешно стали выступать во всесоюзных соревнованиях. Так, 

сборная команда (мужская и женская) по баскетболу на первенство Средней Азии 

в г.Фрунзе заняли I место, а мотоциклисты из г.Душанбе на первенство ДОСААФ 

СССР (сентябрь 1953 г.) заняли 2-е место.1 

«В целях пропаганды физической культуры и спорта, достижений 

отдельных таджикских спортсменов, на киностудии «Таджикфильм» был снят 

киножурнал «Спорт», в котором рассказывалось о достижениях гимнастки 

А.Камаловой, первого мастера спорта СССР, гимнаста Х.Раупова, борцов 

Д.Каюмова, М.Касимова и др.».2 Все эти меры определенное влияние оказали на 

увеличение числа физкультурников, на появление новых рекордов. 

В конце 1952 г. в Таджикистане число КФК достигло 1600, в том числе 

колхозных 540, в течение года по республике было подготовлено значкистов ГТО 

около 20 тыс.чел., разрядников 3700 чел. Таджикские спортсмены по 18 видам 

спорта выступала в 50 соревнованиях, в том числе в 30 всесоюзных, установив 

при этом 128 новых рекордов.3 

В 1953 году Правительство Таджикистана вновь обратило внимание на 

проблемы, имеющиеся в системе физической культуры и спорта. Постановление 

«О развитии физической культуры и спорта в республике» было актуальной и 

своевременной. В результате, физкультурные организации совместно с 

комсомолом и органами профсоюза проделали определенную работу по 

внедрению физкультуры в быт народа. С целью укрепления здоровья сельского 

населения Таджикистана общество «Хосилот» вводит утреннюю 

производственную гимнастику, пропагандирует катание на велосипеде, туризм, 

                                            
1 Ғалабаи баскетболбозони ҷавони Тоҷикистон [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1953. – 5 апрел; 4 октябр. 
2 Киножурнали спорт [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1953. – 12 июл. 
3 Барои муваффақиятҳои нави физкультура ва спорт [Матн] // Тоҷикистони сурх. – 1954. – 18 июл. 
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национальные виды спорта. Сельские магазины обеспечивались велосипедами, 

туристическим снаряжением.1 «Поддержав инициативу общества «Хосилот», 16 

спортсменов общества «Спартак», КФК, «Наука» впервые организовали 

альпинистский поход в Гиссарский хребет, тем самым стали основателями таких 

походов в республике».2 В 1954 г.400 лучших физкультурников Таджикистана 

участвовали во Всесоюзном параде в г.Москве. По возвращении в г.Душанбе 

участники парада на стадионе «Динамо» организовали выступление гимнастов. В 

том же году прошла Спартакиада Таджикистана. «В финальных соревнованиях 

участвовали 360 лучших спортсменов Ленинабадской, Кулябской, Гармской, 

Горно-Бадахшанской областей и других городов, и районов республики, в ходе 

чего был установлен ряд новых рекордов республики. Участники Спартакиады 

посвятили свои достижения 25-летию образования Таджикистана. Этому юбилею 

была посвящена и Спартакиада колхозников Таджикистана».3 

Первая Спартакиада народов СССР явилась одним из крупнейших 

соревнований в истории советского спорта. В стране, в том числе в Таджикистане, 

подготовка к I спартакиаде народов СССР проходила в несколько этапов. Ей 

предшествовали соревнования и спартакиады в КФК, затем в районах, городах, 

областях республики, а также различные конференции, организации выставок и 

т.д. 

Прошедшая в июле 1955 года республиканская методическая конференция 

разработала и предложила спортивным и физкультурным организациям 

Таджикистана практические рекомендации по оптимизации подготовки 

спортсменов к Спартакиаде народов СССР.4 

«Спартакиаде народов СССР было предшествовали областные 

соревнования в городах Кулябе, Курган-Тюбе и других городов, и районов 

Таджикистана, в ходе которого 20 спортсменов южных регионов Таджикистана 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.133. 
2 Поход альпиниста [Текст] // Тоҷикистони сурх. – 1954. – 30 мая.; Спартакиадаи дуюми Тоҷикистон [Матн] // 

Тоҷикистони сурх. – 1954. – 14 август., 3 сентябр. 
3 Ба пешвози Спартакиадаи халқҳои СССР [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 17 июл. 
4 Хроники спорта [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 8 май. 
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вошли кандидатами в сборную команду Таджикистана. В Кулябском районе в 

таких соревнованиях участвовали более 700 физкультурников колхозов и средних 

школ».1 

Примечательно, что обязательное участие союзных республик по программе 

Спартакиады народов СССР способствовало развитию новых видов спорта в 

Таджикистане. Так, готовясь к ней в Таджикистане впервые открываются секции 

гребли на байдарках и каноэ, фехтованию, водному поло, современному 

пятиборью и проводятся соревнования по этим видам спорта. В Душанбинском 

государственном педагогическом институте им.Т.Г.Шевченко (ДГШ) под 

руководством К.Абрамова создается ряд команд по чавгонбози (хоккей на траве). 

Политика Советской власти была направлена на оказание практической 

помощи Таджикистану путём направления высококвалифицированных кадров 

народного хозяйства. В том числе ежегодно в Таджикистан прибывали тренера и 

преподаватели выпускники ВУЗов спортивного направления и Российской 

Федерации. Прибывшие спортивные специалисты обеспечивались жильем и 

необходимыми условиями для плодотворной работы. Шаг за шагом российские 

специалисты поднимали уровень физкультурных и спортивных достижений в 

Таджикистане. 

В 1955 году республиканские газеты широко освещали процесс подготовки 

спортсменов Таджикистана к участию к Спартакиаде народов СССР. Так, 

например, газета «Коммунист Таджикистана» сообщала, что: «Сестры Надежда и 

Любовь Денисовы, выпускники Ленинградского института физкультуры 

возглавили сборную команду республики по гребле. Заслуженные мастера спорта 

СССР Браун, Логинаучас, Раппопорт, Шенысов и другие прибыли в республику 

для оказания практической помощи спортсменам Таджикистана».2 Накануне 

спартакиады народов СССР 1956 года была проведена очередная Спартакиада 

школьников и взрослых. По их результатам, в которых приняли участие около 5 

тысяч человек, а на финальной стадии в столице республики приняли участие 

                                            
1 Тоҷикистон дар панҷ солаи - 6 ум [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 29 апрел. 
2 Ба пешвози Спартакиадаи халқҳои СССР [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1955. – 17 июл. 
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свыше 1 тысячи спортсменов».1 

В ходе подготовки к Спартакиаде народов СССР (1955-1956 гг.) в 

республике было подготовлено 3 мастера спорта СССР, тогда как в 1954 г. не 

было подготовлено ни одного. Кроме того, подготовка к спартакиаде 

сопровождалась укреплением материально-технической базы спорта в 

республике. «Так, в г. Ходженте был построен стадион «Спартак», в г. Бохтар 

стадион «Урожай», в Вахдатском районе - спортивная арена на 1200 посадочных 

мест. В городах Душанбе и Турсунзаде продолжалось строительство новых 

стадионов. В ходе 2-х летней подготовки к Спартакиаде народов СССР (1955-

1956 гг.) в республике для строительства спортивных баз было выделено 12 млн. 

руб., а на приобретение спортивного инвентаря - 8 млн.руб».2 

В августе 1956 г. в г.Москве состоялось финальное соревнование I 

Спартакиады народов СССР. Итоги Спартакиады народов СССР были 

опубликованы в виде отчёта и в нем отмечалось, что: «Таджикская делегация в 

составе 456 чел. участвовала в 9 видах спорта из 20 по программе спартакиады. 

Отдельные спортсмены Таджикистана показали высокие результаты. Так, А.А. 

Тилик (стрельба пулевая) занял I место, В.В.Юрков (бокс) 3 место, Р.Замилов - 1 

место, Тюрина (спортивная гимнастика) - 5-6 места и В.Синкин (классическая 

борьба) - 6-е место. Удовлетворительно выступила сборная команда республики 

по баскетболу и ручному мячу. Однако слабую физическую и техническую 

подготовку показали велосипедисты, тяжелоатлеты, футболисты, а также 

представители конного спорта, в следствии чего они не были допущены к 

соревнованиям. В результате сборная команда Таджикистана по итогам I 

спартакиады народов СССР заняла последнее место среди команд республик 

Советского Союза и городов Москвы и Ленинграда».3 

В материалах Спартакиады народов СССР отмечалось, что «в Таджикистане 

                                            
1 Итоги 1-ой Спартакиады народов СССР [Текст]. – М., 1956. – С.18, 71-72; Спартакиадаи 6-уми Республикавӣ, 

Спартакиада 9-уми мактаббачагон [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 6, 13 июл.; Сохтмони иншоотҳои 

спортӣ [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 25 август. 
2 Итоги 1-ой Спартакиады народов СССР [Текст]. – М., 1956. – С.18, 71-72; Спартакиадаи 6-уми Республикавӣ, 

Спартакиада 9-уми мактаббачагон [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 6, 13 июл.; Сохтмони иншоотҳои 

спортӣ [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 25 август. 
3 Итоги III Спартакиады народов СССР. – М., 1963. – С.6. 
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вопрос о привлечении спортсменов коренных национальностей в сборную 

команду республики поставлен не удовлетворительно. Так, из 456 участников 

спартакиады только 61 человек были местной национальности».1 Одним из 

недостатков физкультурных организаций Таджикистана было то, что основное 

внимание уделялось спортсменам из г.Душанбе, остальные города и районы 

республики оставались вне поля зрения. 

Учитывая эти недостатки, Комитет по физической культуре и спорту при 

Совете министров СССР обязал физкультурные организации Таджикистана, 

прежде всего, обратить особое внимание развитию физической культуры и спорта 

в областях, городах и районах республики, улучшить работу ДСО профсоюзов.2 

Итоги 1-й Спартакиады народов СССР в 1956 годы вынудило 

Правительство Таджикистана начать коренную перестройку системы физической 

культуры и спорта в республике. В основу ее был положен территориальный 

принцип. В республике, как и во всей стране, были упразднены мелкие 

спортивные общества профсоюзов и вместо них созданы более крупные. Взамен 

ранее существовавших отраслевых спортивных обществ, многие из которых не 

располагали необходимой материально-спортивной базой, квалифицированными 

кадрами было создано 5 крупных территориальных спортивных обществ, 

объединивших в своих рядах физкультурников различных отраслевых 

профсоюзов и ведомств. Так, в республике в 1958 г., на базе КФК в упраздненных 

семи спортивных обществ «Буревестник», «Красное Знамя», «Строитель», 

«Пищевик» и др. было создано ДСО «Таджикистан».3 

Была разработана новая программа по физическому воспитанию, согласно 

которой в высших учебных заведениях 4 раза в неделю проводились занятия по 

физическому воспитанию, с получением по окончании специальности 

инструкторов физической культуры, судей по спорту.4 В организации этой работы 

большую практическую помощь оказывали преподаватели и студенты факультета 

                                            
1 Итоги 1-ой Спартакиады народов СССР. – М., 1956. – С.78. 
2 Итоги 1-ой Спартакиады народов СССР. – М., 1956. – С.9. 
3 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.146-148. 
4 Варзиши сабукро инкишоф диҳем [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1957. – 18 апрел. 
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физического воспитания ДИШ им.Т.Г.Шевченко, организованного в 1953 году.1 

Реализация календарного плана, составленная с учётом результатов 

Спартакиады народов СССР, спортивно-массовых мероприятий способствовала 

дальнейшему развитию массового спорта и повышению спортивного мастерства 

таджикских спортсменов. Так, участвуя в спартакиаде республик Средней Азии и 

Казахстана в 1957 г., семь таджикских спортсменов впервые выполнили норму 

мастера спорта СССР, а 50 чел. – норму первого разряда.2 

В республике больше стало уделяться внимания юношескому спорту. Для 

них функционировали 11 детских спортивных школ. Повысилось мастерство 

таджикских спортсменов. «Студент Душанбинского государственного 

педагогического института им.Т.Г.Шевченко B.Двигун на первенстве страны 

превысил мировой рекорд по тяжелой атлетике. Он в весовой категории до 90 кг 

поднял штангу весом в 145,5 кг, а в толчке двумя руками установил новый рекорд 

СССР с результатом 180,5 кг. В 1960 году Валентин Двигун участвовал на 

чемпионате Европы в составе сборной СССР и завовевал золотую медаль. 

Успешное выступление В.Двигуна на международных соревнованиях вдохновила 

тысячи молодых таджикистанцев к занятию тяжелой атлетикой. А.Тилик стал 

чемпионом мира по стрельбе, X.Ваничкин - рекордсменом мира по спортивной 

ходьбе. В течение 1957-1958 гг. спортсмены 116 раз вносили поправки в таблицы 

рекордов и достижений республики. Успешно выступали также гребцы 

И.Хасанов, К.Курбанов, C.Хакимов, легкоатлеты А.Шамсутдинова, В.Бевзюк, 

гимнаст Г.Черноок, а также А.Олимов, завоевавший в 1955 г. звание чемпиона 

СССР по борьбе самбо».3 

После завершения Спартакиады народов СССР и проведения 

международного фестиваля молодёжи мира в 1957 году в городе Москве в 

Таджикистане также наблюдалось укрепление материально-технической базы 

физкультурного и спортивных учреждений.  В 1957-1958 г. в Душанбе были 

                                            
1 Кадрҳои ихтисосноки спорт лозим [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1957. – 18 апрел. 
2 Календари спортии соли 1957-ум [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1956. – 26 декабр. 
3 Махмадрасулов, Б.С. Восстановление и развитие физической культуры и спорта в Таджикской ССР в 

послевоенные годы (1945-1957 гг.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – 

Душанбе, 2023. – №12. – С.39-46. 
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построены и сданы в эксплуатацию «Комсомольское озеро» и Республиканский 

стадион им. М.В.Фрунзе с 20-тыс. мест для зрителей.  

В конце 50-х годов начался масштабная подготовка ко второй Спартакиаде 

народов СССР. «Спортсмены воспитанники ДСО Хатлонского региона показали 

более высокие результаты по сравнению с предыдущими годами. По количеству 

спортсменов представляющие сборную Таджикистана город Душанбе занимал 

первое место, вслед за ней шли спортсмены Согдийской области. Несмотря на 

это, спортсмены Хатлона показывали хорошую динамику роста своего 

мастерства. Спартакиада Таджикистана показала готовность спортсменов 

республики выступать со спортсменами союзных республик на Всесоюзных 

соревнованиях».1 

Несмотря на видимые результаты развития физкультуры и спорта в 

Таджикистане, завоевание призовых мест и звание чемпионов Спартакиады, в 

общекомандном зачёте спортсмены Таджикистана заняли лишь предпоследнее 

место. В этой связи как пишет А.Бобохонов: «Начиная с 1959 года создание 

Союза спортивных обществ и организаций усилило роль общественных 

организаций в деле управления физкультурным решили к 1961 г. вовлечь в 

систематические занятия физической культурой и спортом 16 процентов 

населения республики, подготовить за четыре года 230 мастеров спорта и 9500 

спортсменов первого и второго разрядов; внедрить производственную гимнастику 

на всех предприятиях и в учреждениях; организовать массовую подготовку 

общественных физкультурных кадров, в течение ближайших 2-3 лет создать, 

методом народной стройки, комплексные спортивные площадки во всех 

районных центрах и спортивные площадки во всех колхозах, совхозах, ремонтно-

тракторных станциях и при школах».2 

Физкультурная и спортивная общественность Согдийской области, одной из 

промышленно развитых регионов Таджикистана систематически проявляли 

инициативу по расширению массовости физического воспитания тружеников. По 

                                            
1 Сидоренко, Б.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / Б.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.8-9. 
2 Бобохонов, А. Ташаббуси шоёни ибрат [Матн] / А. Бобохонов // Роҳи коммунизм. – 1962. – 5 апрел. 
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инициативе учителя физкультуры города Истаравшан Д.Рузиева на предприятиях 

стали традиционными утренние производственные гимнастические упражнения. 

В городе были построены методом народного «хашара» спортивные площадки 

для общеобразовательных школ. 

Этот почин широко подхватывали молодёжные организации города Куляба, 

Курган-Тюбе, Пянджского, Фархарского, Колхозобадского, Шаартузского 

районов. Архивные материалы освещают плодотворную деятельность прибывших 

из различных республик тренеров и специалистов. Так, например, имеются 

сведения о том, что: «В декабре 1959 г. состоялось соревнование по фехтованию 

спортсменов городов Душанбе и Фрунзе (ныне Бишкек). Команду Таджикистана 

возглавил только что прибывший из г.Тбилиси, работавший на общественных 

началах А.Гарибян, в последующие годы внесший большой вклад в развитие 

фехтования в республике, подготовивший более 50 мастеров спорта СССР по 

этому виду спорта».1 

В 1960 году в Таджикистане наблюдался количественный рост 

спортсменов-разрядников. Их число достигло 12859 человек, было подготовлено 

18 мастеров спорта СССР.  

Привлечение девушек к занятию спортом в сельской местности Хатлона 

имело свои специфические трудности. Сельские женщины и девушки в основном 

выполняли физическую работу на производстве. Работа на плановых полях не 

имело четкого графика работы в течение трудового дня. В условиях жаркого 

климата работа хлопкоробов начиналась далеко до восхода солнца и после 

дневного перерыва продолжалась после полудня до темного времени суток. В 

этой связи фактически не оставалось времени для занятия физической культурой 

и спортом. К тому же, ещё сохранялось патриархальное отношение к занятию 

спорта со стороны девушек и женщин. 

Руководство Таджикистана в 1960 году положительно оценив итоги II-ой 

Спартакиады народов СССР, выявил и ряд недостатков и упущений в деле 

                                            
1 Текущий архив ФСО «Динамо» за 1959 г.; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 г. [Текст]. – Душанбе, 

1986. – С.192. 
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развития физической культуры и спорта в республике. Было констатировано о 

неудовлетворительном положении физической культуры и спорта в сельских 

местностях, горных и высокогорных районах республики. Было дано указание 

соответствующим органам повысить количество и качество подготавливаемых 

учителей физкультуры, тренеров и методистов. Было решено изучить передовой 

опыт городов и районов, где физкультурное движение находится на 

соответствующем уровне».1 

На летних олимпийских играх 1960 года в городе Рим впервые таджикский 

спортсмен Ибрагим Хасанов в составе сборной СССР выступил на соревнованиях 

по гребле на каноэ. Заняв 4-е место, несколько секунд не дотянул до бронзовой 

медали.  Успех гребца из Таджикистана явился сильнейшей мотивацией для 

развития гребного спорта в Таджикистане.2  

С большим воодушевлением восприняли успех И.Хасанова физкультурники 

Таджикистана.3 В последствие Заслуженный мастер спорта СССР по гребле 

создал свою школу гребцов на каноэ и байдарках. Последующие мировые 

достижение таджикских гребцов во многом связано с этим великим спортсменом 

и тренером. 

Другим значимым успехом спортсменов Таджикистана стало завоевание 

звание чемпиона Европы по тяжелой атлетике в весе до 90 кг спартаковцем 

Валентином Двигуном. На чемпионате Европы в городе Париже В.Двигун не 

только завоевал звание чемпиона, но и установил мировой рекорд».4 

Успехи спортсменов Таджикистана способствовали укреплению 

материально-технического и кадрового потенциала спортивных обществ в 

Хатлонской области, и в целом по Таджикистану. В городе и районах Кулябского 

региона были созданы 12 ДСШ, куда ежегодно на работу отправлялись 

выпускники Душанбинского физкультурного техникума и факультета физической 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

C.155-156. 
2 Расул-Зода, М. Таджикистан олимпийский [Текст] / М. Расул-Зода. – Душанбе, 1996. – С.29; Бозиҳои олимпии 

XVII-ум. Рим - 1960 [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1960. – 4 сентябр. 
3 Вохурӣ бо устоди спорт [Матн] // Тоҷикистони Совети. – 1961. – 4 январ. 
4 Хроника спорта, регби [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1962. – 13, 20 марта, 31 мая, 21 июля, 3, 6 август. 
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культуры Душанбинского государственного педагогического института им. 

Т.Г.Шевченоко.  Большой популярностью среди молодёжи Кулбяской долины 

пользовались виды спорта по индивидуальные единоборства. Спортсмены 

Муминабадского и Шуроабадского районов добивались видных успехов на 

республиканских соревнования по национальной борьбе-гуштингири и самбо. 

Особо следует отметить воспитанников тренера А.Абдуллаева, успешно 

выступивших по этим видом спортивной борьбе.  

Начало 60-х гг. ХХ века ознаменовалась расширением между народных 

связей спортсменов Таджикистана с зарубежными странами. 

С начало 60-х годов ХХ века в Таджикистан стал развиваться велоспорт. В 

частности, горные автомобильные дороги республики позволяли проводить 

соревнования различного уровня по шоссейным гонкам на велосипеде.  

«В начале 60-х годов ХХ века неустанно росло количество спортсменов 

Таджикистана представляющие сборную команду СССР по различным видам 

спорта. К их числу относятся велосипедисты С.Шепель, Г.Гребин, В.Матвеевич, 

легкоатлет рекордсмен мира серебряный призёр чемпионата Европы  по легкой 

атлетики, спринтер А.Араленко и Г.Ванечкин».1 

В 1963 году состоялась Спартакиада Таджикистана, в которой приняли 

участие 1300 спортсменов. Данное мероприятие стало в какой-то степени 

смотром таджикского спорта накануне Ш-й Спартакиаде народов СССР, 

состоявший в том же году. К этому времени было построено ещё четыре новых 

стадиона, 31 спортивных зала и 68 комплексных спортплощадок».2 

«16 сентября 1964 г. Совет Министров Таджикской ССР и Республиканский 

Совет профсоюзов приняли постановление «О мерах по дальнейшему улучшению 

производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях Таджикской 

ССР». Это важное постановление способствовало развитию физической культуры 

и спорта через внедрение производственной гимнастики на предприятиях и в 

учреждениях. Согласно постановлению, разрешалось руководителям предприятий 

                                            
1 Хроника спорта, регби [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1962. – 5 май. 
2 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.70. 
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и учреждений ввести за счет средств, выделяемых на охрану труда, штатные 

должности инструкторов».1 

В исследуемый период в наилучшем положении покорились КФК крупных 

промышленных предприятий, таких как Душанбинский текстильный комбинат, 

заводы «Таджикгидроагрегат», «Таджиктекстильмаш» и др. Аграрные регионы 

республики имели свои специфические условия, такие как ненормированные 

рабочие время, отдаленность сельхозугодий от спортивных объектов, слабая 

коммуникация и т.д. 

В этой связи ДСО «Трудовые резервы» и «Хосилот» приходилось искать 

особые подходы в работе с сельскими спортсменами. Особое отношение 

требовалось к решению проблемы по привлечению сельских девушек к 

активному занятию физической культурой и спортом. 160 учащихся-девушек 

системы ПТО приняли участие в ХI спартакиады профтехучилищ Таджикистана, 

состоявшихся в 1966 году.   

Таким образом, в середине 60-х годов по сведениям профессора 

А.К.Бабаджанова: «В республике в 1966 году функционировали 16 стадионов, 265 

спортивных залов, более 2827 волейбольных и баскетбольных площадок. 

Количество физкультурных кадров выросло на 1962 чел., в том числе 478 с 

высшим, 717 со средним образованием, из них 176 чел. были женщины. За 1959-

1965 гг. в республике было подготовлено 176 мастеров спорта СССР, около 3 тыс. 

спортсменов I-го разряда».2 

Развитие системы физической культуры нынешней Хатлонской области 

была тесно связана с общим состоянием в Таджикистане. Естественно, отдельный 

аграрный регион, какими являлись Вахшская и Кулябские долины, ныне 

входящие в административно в состав Хатлонской области, в своем культурном 

развитии зависело от политики и поддержки Союзного и республиканского 

правительства. История становления и развития системы физической культуры и 

                                            
1 Махмадрасулов, С.Б. Физическая культура и спорт в Хатлонской области после приобретения независимости 

страной [Текст] / С.Б. Махмадрасулов, П. Собиров // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2023. – №9. – 

С.51-57. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.247. 



138 

спорта Хатлонской области взаимосвязано на прямую с историей Таджикистана. 

Слабая урбанизация региона, аграрный характер экономики и народного 

хозяйства сильно влияло на имеющее диспропорцию уровня не только 

физической культуры и спорта, но в целом культурной жизни между регионом и 

столицей и промышленного развития областями Таджикистана. 

Таким образом, в 50-е и первой половине 60-х годов ХХ века физическая 

культура и спортивные мероприятия превратились в неотъемлемую часть 

культурной жизни Таджикистана, а также способствовала успешной реализации 

социально-экономических преобразований в обществе.  

Решению этой проблемы способствовало практическая помощь Союзного 

Правительства. Десятки высококвалифицированных выпускников институтов 

физической культуры городов Москвы и Ленинграда прибыли в Таджикистан, что 

способствовало повышению уровня мастерства физкультурников и спортсменов 

Таджикистана. Решениям в 1949 годы был организован Таджикский техникум 

физической культуры при Душанбинском государственном педагогическом 

институте в 1953 году. Подобный факультет был организован и при Ходжендском 

педагогическом институте им.С.М.Кирова в 1965 году. В среднеобразовательных 

учебных заведениях и спортивных обществах Хатлонской области год из годы 

росло педагогов и тренеров с высшим образованием. 

В послевоенный период наблюдается укрепление материально-технической 

базы физкультурных и спортивных обществ Хатлонской области. Росло число 

спортсменов разрядников, кандидатов и мастеров спорта СССР в области. 

Огромную помощь в развитии физкультурного движения в Ъатлонской 

области Таджикистан оказали ДСО профсоюзов «Таджикистан», «Спартак», 

«Хосилот», ДCO «Динамо» и др. С их помощью физкультура и спорт из года в 

год стали массовыми не только в городах, но и в сельских районах республики. 

Исследуемый послевоенный период 1946-1965 гг. в развитие системы 

физической культуры и спорта, как в Хатлонской, так и в Таджикистане в целом, 

стал очередным переломным существенным пи положительным временем.  

Физическая культура стала неотъемлемой частью повседневной жизни молодёжи 
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Таджикистана. Такое стало возможным только благодаря социальной политики 

Советской власти и без нарастающей помощи республик СССР и прежде всего 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.  

 

III.3. Вклад добровольного общества содействия армии, авиации и 

флота (досааф) в развитие системы физической культуры и спорта 

Хатлонской области Таджикистана 

После завершения Второй мировой войны коренным образом изменилось 

соотношение сил на мировой арене.  

Бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции содрогалась перед 

высоким международным авторитетом нашей страны развязали новую холодную 

войну. Советский Союз был вынужден в этих условиях уделять огромное 

внимание обороноспособности не только своей армии, но и всего населения и в 

первую очередь в советской молодёжи. Физическая и морально-психологическая 

подготовка молодёжи к защите Отечества стояло на первом месте в сфере 

культурно-спортивной политики нашего государства.  

Серьезные задачи стояли в области культурно-бытового строительства. В 

пятилетнем плане большое внимание уделялось укреплению Советских 

Вооруженных Сил, постоянному пополнению их рядов достойными 

призывниками, прошедшими школу оборонного Общества. В связи с этим 

главным и определяющим направлением в работе ОСОАВИАХИМа 

Таджикистана являлось всемерное улучшение подготовки трудящихся к защите 

Родины, военно-техническое обучение призывной молодежи, овладение 

населением военными знаниями и навыками противохимической и 

противовоздушной обороны, организация массовой спортивной работы и т.д. За 

два послевоенных года (1946-1947 гг.) ОСОАВИАХИМом Таджикистана было 

подготовлено для нужд армии и народного хозяйства республики 77048 человек, 

владеющих военно-техническими специальностями, в том числе немало 

«Ворошиловских стрелков» 1 и 2 ступеней, шоферов, радиоспециалистов, 

мотоциклистов и др. За короткий период организациями ОСАВИАХИМа были 
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обучены и подготовлены к противовоздушной и химической обороне 211174 

жителя республики. 955 человек стали инструкторами по ПВХО. Большой размах 

в республиканском оборонном Обществе получает развитие спортивно-массовой 

работы. Только в 1946 году в республике было подготовлено 1856 спортсменов-

разрядников. Важным направлением в работе ОСАВИАХИМа Таджикистана 

являлась пропаганда военных знаний, которая осуществлялась путем чтения 

лекций, докладов и бесед, организации походов по боевым и историческим 

местам, проведения различных соревнований по техническим видам спорта, 

военизированных учений и т.п. Только в 1946 году активистами Общества было 

прочитано 5225 лекций и докладов, которые прослушали 210469 человек.1 А в 

походах, различных соревнованиях, занятиях и учениях принимали участие 

277333 жителя республики. Оборонное Общество Таджикистана в первом 

послевоенном году, перестраивая работу на мирный лад, привлекло в систему 

своего обучения и профессиональной подготовки почти до полумиллиона 

человек.  

С упразднением в начале 1947 года Курган-Тюбинской области ее районы 

были переданы другими областям. После этого в Сталинабадской области стало 

насчитываться 26 райсоветов, в Ленинабадской - 17, в Кулябской - 13, в Гармской 

- 11, в ГБАО - 9, в городе Сталинабаде - три районных совета ОСОАВИАХИМа.2  

ОСОАВИАХИМ Таджикистана в 1947 году располагал автомотоклубом, 

радиоклубом, стрелково-спортивным клубом, школой ПВХО и двумя учебными 

стрелковыми центрами. Эти организации готовили специалистов для нужд армии 

и народного хозяйства республики. За два послевоенных года число членов 

ОСОАВИАХИМа значительно увеличилось.  

Так, если в конце 1946 года насчитывалось 181176 человек, объединенных в 

4376 первичных организациях, то в конце 1947 года уже было 183214 членов 

оборонного Общества.3 Первичных организаций за это время стало больше на 39, 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1947. – 27 марта. 
2 Скоробогатов, И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного хозяйства и культуры в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) [Текст] / И.М. Скоробогатов. – Душанбе, 1963. – С.151. 
3 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 
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а всего - 4415. Постановлением за № 77 в январе 1948 года Советом Министров 

СССР ОСОАВИАХИМ был разделен на три самостоятельные общества: 

Добровольное общество содействия Армии (ДОСАРМ), Добровольное общество 

содействия Авиации (ДОСАВ) и Добровольное общество содействия Флоту 

(ДОСФЛОТ).1 14 мая 1948 года Совет Министров Таджикской ССР принял 

соответствующее Постановление о преобразовании ОСОАВИАХИМа республики 

в две самостоятельные организации - ДОСАРМ и ДОСАВ. П.А. Зотов был 

назначен председателем Оргбюро ДОСАРМ, а И.И. Веремчук - председателем 

Оргбюро ДОСАВ. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР за 

№ 3863-1561 от 14 октября 1948 года и Постановлением Оргбюро ДОСАВ СССР 

в Сталинабаде вновь открывался аэроклуб. Районные комитеты ДОСАРМ были 

созданы в 74 районах республики: в Сталинабадской области - 25, в 

Ленинабадской - 15, в Кулябской - 13, в Гармской - 11, в ГБ АО - 7, в городе 

Сталинабаде - 3. ДОСАРМ республики располагал той же учебной базой, которая 

была у ОСОАВИАХИМа, за исключением аэроклуба, переданного в 

распоряжение ДОСАВа.2 

Среди мероприятий по военномассовой работе среди молодежи особенно 

широкий размах получили стрелковые соревнования. В 1949 году их было 

проведено 110, в 1950 году - 93. Всего же за три года первой послевоенной 

пятилетки оборонными организациями было проведено 1329 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 75669 человек. Только в стрелковом 

спорте в 1948-1950 гг. в республике было подготовлено 87 общественных 

инструкторов, 6036 разрядников.3 Хорошие спортсмены - всадники готовились в 

кавалерийской школе. Основное внимание оборонных организаций республики 

было направлено на пополнение кадров военно-технических специалистов. За три 

года (1948-1950 гг.) в республике было выпущено 47538 квалифицированных 

                                                                                                                                                     

2005. – С.96. 
1 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.97. 
2 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.98. 
3 Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Таджикистана. Страницы истории [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 

1985. – С.145. 
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военно-технических специалистов, немало из которых затем пополнили ряды 

Вооруженных Сил страны. Одним из важных участков работы в послевоенные 

годы стала подготовка гражданского населения к противовоздушной обороне. В 

1948-1950 гг. этими навыками овладели 107513 человек. Было подготовлено 

также 1612 инструкторов ПВО.1  

К концу 1950 года количество первичных организаций ДОСАРМ в 

республике достигло 2264, а число их членов - 84372 человека. Соответственно 

показатели ДОСАВ характеризовались цифрами 1019 и 30384. В послевоенные 

годы ДОСАРМ, наряду с подготовкой военно-технических специалистов, 

большое внимание уделял обучению технических кадров. Республика остро 

нуждалась в шоферах, трактористах, комбайнерах, связистах, мотоциклистах. 

Оборонное Общество организовало подготовку таких специалистов. В первой 

послевоенной пятилетке структурами ДОСАРМа были подготовлены 2226 

шоферов, 2726 радиоспециалистов, большое число трактористов, мотоциклистов, 

представителей других дефицитных профессий.2 Своим личным вкладом члены 

оборонных организаций вносили определенную лепту в восстановление 

экономики республики и дальнейшее развитие народного хозяйства.  

Практика, к сожалению, показала неэффективность разделения 

ОСОАВИАХИМа на три самостоятельные организации. Это отрицательно 

сказалось на деятельности многих оборонных организаций. В Таджикистане, к 

примеру, резко сократилось число членов ДОСАРМа, слабо выполнялись 

плановые задания по военной и военно-технической подготовке молодежи. Кроме 

того, наличие нескольких оборонных организаций приводило к параллелизму в 

военно-патриотической работе, распыляло столь необходимые силы и средства. 

Учитывая все эти обстоятельства, Совет Министров СССР 20 августа 1951 года 

постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное 

Добровольное Общество содействия Армии, Авиации и Флоту – ДОСААФ СССР. 

                                            
1 Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Таджикистана. Страницы истории [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 

1985. – С.145. 
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане в 1941-1960 гг. [Текст]: сборник документов и 

материалов: в двух томах. – Душанбе: Ирфон, 1972. – Т.2. – С.197-198. 
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На ДОСААФ возлагалась пропаганда и распространение военных, военно-

технических и военно-морских знаний.  

Перед ДОСААФ была поставлена задача обучать население всем видам 

противовоздушной и противохимической защиты, вести военное обучение 

военнообязанных запаса, не служивших в армии, авиации и флоте. Важной 

обязанностью оборонного Общества, подчеркивалось в постановлении, должна 

была стать подготовка допризывной и призывной молодежи по военно-

техническим, военно-морским и авиационным специальностям. Оборонное 

Общество призвано было совершенствовать знания и навыки у рядового, 

сержантского и старшинского составов запаса, привлекая для занятий с ними 

офицеров запаса. Общество нацеливалось на развитие среди населения военно-

прикладных видов спорта - лыжного, стрелкового, самолетного, планерного, 

радиотехнического, автомобильного, мотоциклетного, военно-морского и водно-

моторного, а также авиационного и морского моделизма. ДОСААФ стал 

преемником и продолжателем славных традиций предшествовавших ему 

оборонно-спортивных организаций.  

Организационное оформление ДОСААФ СССР было завершено с созывом 

1-й Всесоюзной конференции Общества, состоявшейся 26-29 декабря 1953 года.1 

В силу данных ей широких полномочий эту конференцию принято считать, как III 

Всесоюзный съезд Добровольного Общества содействия Армии, Авиации Флоту. 

Реорганизация оборонного Общества Таджикистана завершилась уже в конце 

1953 года, после проведенных осенью отчетно-выборных собраний и I 

Республиканской конференции ДОСААФ, состоявшейся 18 декабря того же года 

в Сталинабаде.  

Председателем Президиума избрали полковника Салима Шарипова. 

Образование единой оборонной организации создало благоприятные условия для 

улучшения как военно-технической, военно-патриотической, военно-оборонной и 

военно-спортивной видов деятельности, так и для массового привлечения 

населения республики к членству в рядах ДОСААФ. Решение этих вопросов во 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.630. – Оп.11. – Д.161. – Л.6. 
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многом зависело от роста и укрепления первичных организаций. Поэтому ЦК 

ДОСААФ Таджикистана придавал исключительно важное значение 

количественному и качественному росту первичных организаций. Они являлись 

основой оборонного Общества, объединяя в своих рядах сотни тысяч рабочих и 

колхозников, служащих и учащихся. Именно через них граждане республики 

могли приобщатся к активному участию в оборонно-массовой и военно-

патриотической работе, изучать основы военного дела, физически и морально 

готовиться к защите своего Отечества. Республиканский комитет ДОСААФ 

разрабатывал и осуществлял ряд практических мер по росту, развитию и 

дальнейшему улучшению работы первичных организаций в свете новых 

политических, экономических и военно-патриотических задач, стоявших перед 

страной. 

За сравнительно короткий срок на промышленных предприятиях, в 

государственных учреждениях, учебных заведениях, колхозах, совхозах и других 

трудовых коллективах стали создаваться первичные организации ДОСААФ. 

Тысячи рабочих и колхозников, учащихся и служащих вступали в ряды 

республиканского оборонного Общества, считая своим долгом активно 

участвовать в его работе и вносить свой посильный вклад в укрепление обороны 

страны. Так, если в 1951 году в республике насчитывалось 2164 первичных 

организаций ДОСААФ с числом членов 96465, то в 1955 году эти цифры 

соответственно возросли до 2352 и 193000.1 В ряде районов республики - 

Орджоникидзеабадском, Шахринауском, Сталинабадском, Варзобском, 

Куйбышевском и других - ряды членов ДОСААФ возросли в три-пять раз. 

В Горно-Бадахшанской автономной области членством ДОСААФ было 

охвачено 55% взрослого населения, в Мургабском районе - 80%, в 

Рошткалинском -55%, в Ванчском - 54%.2 Первичные организации колхозов 

«Москва» Сталинабадского района, им. Ленина и «Ленинград» Шахринауского 

района и ряда других трудовых коллективов превращались в крупные структуры, 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.11. – Д.98. – Л.150. 
2 ЦГА РТ. – Ф.360. – Оп.11. – Д.98. – Л.150. 
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способные самостоятельно решать достаточно сложные задачи оборонного 

Общества.  

 Досаафовцы Таджикистана уже с начала 50-х годов энергично 

использовали все свои силы и средства, чтобы обеспечивать активное участие 

трудящихся и учащихся в оборонно-массовой работе, воспитывать их в духе 

патриотизма, беззаветной преданности своей Родине, идейной убежденности, 

постоянной готовности к защите своего Отечества.  

Воспитанник ОСОАВИАХИМа Герой Советского Союза Рахимбой 

Рахматов, по профессии рабочий - столяр, принимал активное участие в работе 

первичной организации ДОСААФ своего предприятия. Отважный пулеметчик в 

годы Великой Отечественной войны, он при форсировании реки Одер, в районе 

города Братислава, уничтожил десятки фашистов. После войны, вернувшись к 

мирному труду, к своей профессии столяра, он с энтузиазмом трудился на 

хлопкоочистительном заводе, принимая активное участие в работе первичной 

организации ДОСААФ. Рахматов щедро передавал молодому поколению богатые 

военные знания и боевой опыт, умело проводил беседы с молодежью, призывая к 

сознательному отношению в учебе и труде, активному участию в общественной 

жизни, а самое главное – беззаветной любви к своей Родине. 

Все военное и военно-техническое обучение проводилось в 28 филиалах, 

трех учебных центрах Общества. Такие центры были созданы в Сталинабаде, 

Ленинабаде и Кулябе. Кроме того, военно-технические кадры готовились в 

автомотоклубах Сталинабада, Ленинабада и Курган-Тюбе, а также в радиоклубах 

Сталинабада и Ленинабада. В сентябре 1952 года в Ленинабаде открылись 

автомотоклубы радиоклуб. В октябре того же года первых курсантов принял 

Курган-тюбинский автомотоклуб.1 К концу 1952 года их насчитывалось 404.  

В 1955 году действующие учебные организации оборонного Общества 

республики пополнили еще пять новых военно-учебных центров, которые были 

открыты в Ленинабаде, Кулябе, Курган-Тюбе, Канибадаме и Гарме. В 

Сталинабаде стала действовать водноспасательная станция. Расширение учебной 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1952. – 28 сентября. 
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базы дало возможность республиканскому оборонному Обществу ежегодно 

перевыполнять государственные планы по военной и военно-технической 

подготовке специалистов для Советской Армии и народного хозяйства. Так, в 

1952 году при задании в 3636 человек было подготовлено 3877, а в 1954 году 

соответственно - 46306 и 71610 человек.1 За пять лет в организациях Общества 

смогли получить военно-технические специальности почти 20 тысяч человек.  

Одной из важных задач ДОСААФ Таджикистана в послевоенные годы было 

обучение населения для сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» и 

подготовка общественных инструкторов по ПВХО. Только в 1951-1954 годах в 

республике были обучены свыше 142 тысяч значкистов и подготовлены 3562 

инструктора.2  

Большим достижением оборонного Общества Таджикистана в эти годы, 

явился уверенный выход таджикских спортсменов на всесоюзную арену. Бурное 

развитие в республике мотоциклетного спорта дало возможность сформировать 

сборную команду, которая в 1952 году, впервые выступая на всесоюзных 

соревнованиях, заняла шестое место из 20. А уже в следующем году таджикские 

мотогонщики завоевали на первенстве страны второе место. В 50-е годы 

ДОСААФ Таджикистана большое внимание уделял и стрелковому спорту, 

который позднее принес республике славу на союзном и международном уровне. 

Это было достигнуто в ходе проведения большого количества соревнований и 

привлечению к ним талантливой молодежи. Только за два года было проведено 

283 соревнования по пулевой стрельбе, что дало возможность быстрого 

совершенствования мастерства. В 1951-1954 годах разрядные нормативы по 

стрелковому спорту смогли выполнить почти 14 тысяч юношей и девушек. На 

первенстве республик Средней Азии и Казахстана, проходившем в апреле 1952 

года во Фрунзе, сборная команда Таджикистана по пулевой стрельбе добилась 

большого успеха - восемь из 16 спортсменов завоевали звание чемпионов, а трое 

из них - Н. Кулешов, Н. Курченко и Ф. Курбанов - выполнили нормативы мастера 

                                            
1 Умаров, М. Из борьбы Коммунистической партии Таджикистан за развитие народного образования в республике 

в годы пятой пятилетки [Текст] / М. Умаров // Уч. зап. СПГИ. – Сталинабад. – 1957. – Т.22. – Вып.3. – С.104.  
2 Коммунист Таджикистана. – 1956. – 28 января.  
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спорта СССР. Они стали первыми мастерами спорта по пулевой стрельбе в 

Таджикистане. Н. Кулешов, был включен в состав сборной команды ДОСААФ 

СССР.1  

Впервые представитель оборонной организации республики вошел в 

сборную всесоюзного общества. Мотогонщики и стрелки успешно выступали в 

1953 году. На первенстве ДОСААФ СССР сборная команда мотоциклистов 

Таджикистана заняла второе место. На всесоюзных стрелковых соревнованиях 

досаафовцев вновь заявили о себе душанбинцы Н. Кулешов и Ф. Курбанов. В 

республике стали разыгрываться первенства по зимнему мотокроссу, мастерству 

вождения автомобиля. Эти соревнования выявили немало талантливой молодежи, 

позволили ей приобрести опыт вождения легкового автомототранспорта в 

труднейших условиях бездорожья. Состоявшийся в сентябре 1954 года второй 

пленум ЦК ДОСААФ Таджикистана критически проанализировал деятельность 

комитетов оборонного Общества ряда областей, городов, районов и крупных 

первичных организаций.  

В 1956-1960-е годы начала бурно развиваться энергетическая база 

Таджикистана за счет ввода в строй Кайраккумской ГЭС на реке Сыр-Дарья и на 

территории Хатлонской области. Перепадной гидроэлектростанции - на 

Вахшском канале, ТЭЦ - в столице республики. Началось строительство 

Головной ГЭС на реке Вахш. Дальнейшее развитие в республике должны были 

получить добывающая и горнорудная промышленность, в частности, добыча угля, 

нефти, полиметаллических руд, цветных и редких металлов. Большое внимание 

уделялось метало обрабатывающей промышленности и производству 

строительных материалов. Из крупных объектов намечалось ввести в строй 

авторемонтный завод в Канибадаме, новый цементный завод в Душанбе, 

реконструировать действующие в столице цементный и кирпичный заводы, 

другие предприятия. Предусматривалось увеличить значительно 

производственные мощности легкой и пищевой промышленности.  

Однако, проводимая Обществом оборонно-массовая работа не находилась 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1952. – 1 мая. 
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еще на должном уровне, военно-техническими видами спорта не были охвачены 

широкие массы молодежи. Развитие оборонно-массовой работы среди населения 

в определенной мере сдерживалось слабостью материально-технической базы. 

Оборонно-массовая работа среди молодежи, привлечение ее к активному участию 

в ДОСААФ не стали еще по-настоящему кровным делом комсомольских и 

профсоюзных организаций. К решению этих и других задач со второй половины 

50-х и в начале 60-х годов была направлена вся организационная и кадровая 

деятельность оборонного Общества Таджикистана. Основное внимание уделялось 

повышению роли и значения первичных организаций ДОСААФ. 

К началу 1957 года республиканский комитет ДОСААФ Таджикистана 

объединял 2515 первичных организаций. Они представляли 264384 члена 

ДОСААФ, из них 66534 комсомольца и 54688 женщин.1 Первичные организации 

Общества при поддержке профсоюзов и комсомола добивались хорошей 

постановки оборонно-массового и спортивного дела. Маяками в этом являлись 

первичные организации колхоза «Москва» Сталинабадского района, 

Ленинабадского шелкокомбината, школ № 5 и имени «20-летия Таджикистана» 

города Ленинабада, многие другие. Число членов первичной организации 

оборонного Общества в колхозе «Москва» Сталинабадского района в 1957 году 

достигло около двух тысяч человек, среди них было много женщин и 

комсомольцев. Но было время, когда организация ДОСААФ здесь была 

малочисленной и оборонно-массовая работа находилась в зачаточной стадии. 

Председатель комитета ДОСААФ колхоза Усманов и активисты первичной 

организации колхоза приступили к созданию кружков ПВХО и стрелковых 

команд. К руководству кружками привлекли демобилизованных воинов. У многих 

колхозных ДОСААФ-цев было желание овладеть мотоделом, однако в хозяйстве 

не было ни техники, ни опытного наставника. Наконец, нашли и руководителя, и 

мотоцикл. Завхоз Холмурод Умаров, старший сержант запаса, согласился обучать 

молодых парней вождению мотоцикла на собственной машине.2  

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1957. – 23 февраля. 
2 Ленинабадская правда. – 1957. – 7 ноября. 
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Так был создан на общественных началах кружок мотоциклистов. Позже 

многие молодые парни приобрели мотоциклы в личное пользование и стали 

заядлыми гонщиками. За счет отчислений от членских взносов, а также с 

помощью правления колхоза, которое выделило средства, в первичной 

организации была создана хорошая учебно-материальная база: приобретены 

малокалиберные винтовки, мотоциклы, противогазы, большое количество военно-

патриотической литературы, плакатов, наглядных пособий. В бригадах, на станах, 

в конторе колхоза и других общественных местах были вывешены плакаты, 

лозунги, призывающие овладевать военно-техническими специальностями, 

укреплять оборонное могущество Родины, в колхозном клубе демонстрировались 

документальные фильмы и киножурналы о ДОСААФ. В колхозе стали 

выпускаться стенгазеты, боевые листки, отражающие деятельность первичной 

организации Общества.  

На отчисления от членских взносов и с помощью профсоюза организация 

смогла приобрести мотоциклы, малокалиберные и учебные винтовки, 

пневматические ружья, учебные автоматы. В досаафовских кружках комбината 

было подготовлено большое число стрелков, радистов, шоферов, парашютистов и 

других военных специалистов. Было создано пять стрелковых команд. В 

первичной организации ДОСААФ школы № 5 имени «20-летия Таджикистана» г. 

Ленинабада все учащиеся старших классов и преподаватели стали членами 

оборонного Общества. Большое внимание здесь уделялось развитию стрелкового 

спорта. За успешную работу организация была отмечена городским комитетом 

ДОСААФ. В первичной организации гидромелиоративного техникума г. 

Сталинабада все учащиеся также являлись активными членами ДОСААФ. Опыт 

работы первичных организаций наглядно показывал, что там, где они работали в 

тесном контакте с профсоюзными и комсомольскими комитетами, успех был 

обеспечен. Примером тому служила и деятельность оборонного Общества Горно-

Бадахшанской автономной и Кулябской областей. Здесь традицией стало 

совместное с комсомолом обсуждение актуальных вопросов жизни и 

деятельности Общества и проведение оборонно-спортивных массовых 
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мероприятий. На заседаниях бюро обкома и райкомов комсомола регулярно 

обсуждались вопросы оказания помощи организациям ДОСААФ. По сравнению с 

другими регионами республики процент комсомольцев - членов общества 

ДОСААФ Куляба был наиболее высоким. Республиканский комитет Общества, 

обобщив опыт работы досаафовцев ГБАО, рекомендовал другим организациям 

использовать его в своей деятельности.1  

В целом, за пять лет (1957-1961 гг.) для народного хозяйства Таджикистана 

было подготовлено 45295 технических специалистов, в том числе: 17025 

шоферов, 9412 радиоспециалиста, 7753 мотоциклиста и 1404 тракториста.2 Рост 

числа членов оборонного Общества с 1957 года составил более 19 тысяч человек.3  

Всего за пять лет (1957-1961гг.) в республике было обучено около трех 

миллионов человек и подготовлено свыше 73 тысяч инструкторов по различным 

видам оборонно-спортивной работы. Состоявшееся 7 июня 1961 года в Душанбе 

собрание республиканского оборонного актива ЛКСМ и ДОСААФ рассмотрел 

вопросы: «О состоянии и мерах улучшения оборонно-массовой и спортивной 

работы среди комсомольцев и молодежи республики» и «Итоги призыва на 

действительную военную службу в 1960 году и задачи по подготовке к 

очередному призыву». По первому вопросу выступил секретарь ЦК ЛКСМ 

Таджикистана А. Гаибназаров, по второму был заслушан доклад военкома 

республики генерала М. Ташмухамедова. Оба выступления вызвали большой 

интерес участников собрания. Они высказали пожелание, чтобы такие совместные 

встречи проводились чаще, так как помогают решать конкретные проблемы 

оборонно-массовой, спортивной, военно-патриотической работы, подготовки 

призывников и допризывников в ряды Вооруженных Сил страны, обучения 

населения мерам по противовоздушной обороне и т.д. О результативности этой 

совместной акции свидетельствует тот факт, что в 1961 году 83% призывников, 

ушедших на службу в армию, сдали нормативы комплекса ГТО.4  

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1957. – 23 февраля. 
2 Народное хозяйство Таджикской ССР за 1960 год [Текст]. – Сталинабад, 1961. – С.109. 
3 Народное хозяйство Таджикской ССР за 1960 год [Текст]. – Сталинабад, 1961. – С.109. 
4 Комсомолец Таджикистана. – 1961. – 19 октября. 
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Значительную роль в коренном улучшении всей оборонной работы в 

республике сыграла II Всесоюзная Спартакиада по техническим видам спорта, 

этапы которой - от стартов в первичных организациях до союзных финалов - 

проходили с февраля 1960 года по сентябрь 1961 года. В соревнованиях 

Спартакиады в Таджикистане приняло участие свыше 106 тысяч досаафовцев, 

было установлено три всесоюзных и 35 республиканских рекордов, свыше 13 

тысяч человек выполнили нормативы спортивных разрядов.1 В ходе проведения 

Спартакиады только в 1960 году было подготовлено 315 судей, в том числе один - 

Всесоюзной и четыре - республиканской категории, 904 общественных 

инструктора по видам спорта. Были значительно превышены все плановые 

задания по подготовке кадров военно-технических специальностей. В конце 50-х - 

начале 60-х годов в республике большое развитие получил мотоспорт. Свой вклад 

в это внес Сталинабадский автоклуб во главе с его начальником Виктором 

Николаевичем Соковым. В. Соков стал один из пионеров автомотодела в 

Таджикистане. Еще в 1943 году он пришел в созданную в столице автошколу 

ОСОАВИАХИМа, располагавшую в то время двумя старенькими автомашинами 

и мизерным количеством горючего, так как весь бензин уходил на нужды фронта. 

Нередко курсантам самим приходилось доставать ГСМ, чтобы пройти курс 

практического вождения. Сначала В. Соков работал инструктором учебной езды, 

затем - преподавателем. В. Соков был несколько лет также руководителем этой 

учебной организации.2  

Ветеран автомобильного дела республики за многолетнюю плодотворную 

работу по подготовке водительских кадров и развитие мотоспорта в республике 

был награжден Почетной грамотой и Грамотой Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР и дважды – высшей наградой Общества - Почетным знаком ЦК 

ДОСААФ СССР. Благодаря В. Сокову и другим энтузиастам в республике 

проводилось немало различных соревнований и мотопробегов, привлекающих 

большое число участников и зрителей. Сборная команда республиканского 

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1961. – 19 октября. 
2 Комсомолец Таджикистана. – 1961. – 19 октября. 
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автомотоклуба стала выступать во всесоюзных и среднеазиатских соревнованиях. 

Развитию мотоспорта в республике во многом способствовало и создание 

автомотоклуба в Ленинабаде. Он начал функционировать в 1951 году и 

располагался на берегу Сыр-Дарьи. Автомотоклуб готовил водителей для 

Вооруженных Сил страны. Для районов Ленинабадской области клуб готовил по 

10-12 групп. В 1954 году автомотоклуб перебрался на улицу Джуры Закирова.1  

В 1955 году он объединился с другим автомотоклубом, который готовил 

автомотоспециалистов еще с довоенного времени. В 1964 году для городского 

автомотоклуба было построено здание на правом берегу реки Сыр-Дарьи - по 

улице имени 50-летия СССР. Позднее автомотоклуб был преобразован в 

Ленинабадскую автомобильную школу. Затем школа объединилась с 

Ленинабадской радиотехнической школой ДОСААФ, которая была создана еще в 

сентябре 1952 года как радиоклуб. Объединении двух школ произошло на основе 

Постановления Президиума ЦКДОСААФ СССР от 12 апреля 1971 года. Новое 

учебное заведение - Объединенная техническая школа ДОСААФ - ежегодно 

готовило до 1200 специалистов для нужд народного хозяйства республики. II 

Всесоюзная спартакиада по техническим видам спорта придала большой размах 

оборонно-спортивной работе в республике.2  

За период 1957-1961 годов организациями оборонного Общества 

Таджикистана было проведено 10730 спортивных соревнований, а также большое 

число военизированных походов, в которых приняли участие около 340 тысяч 

человек. В ходе соревнований свыше немало участников показали очень высокие 

результаты. 19 человек стали мастерами спорта СССР. Кроме того, были 

подготовлены 723 судьи по видам спорта и свыше 17550 общественных 

инструкторов.3 Немало организаций ДОСААФ республики продемонстрировали в 

этот период заметный рост. Среди них были, например, Сталинабадский 

шелковый комбинат, средняя школа колхоза «Москва» Ходжентского района, 

комитет ДОСААФ Дангаринского района. Первичная организация 

                                            
1 Ҳақиқати Ленинобод. – 1955. – 21 феврал. 
2 ЦГА РТ. – Ф.630. Оп.11. – Д.161. – Л.6. 
3 Таджикская ССР за 25 лет [Текст]. – Сталинабад, 1955. – С.153. 
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Сталинабадского шелкового комбината к началу 1960 года насчитывала в своих 

рядах 2250 человек, или 92% всех работающих на предприятии.1 Она имела в 

своем распоряжении две автомашины, три мотоцикла, радиоаппаратуру, 

стрелковый тир. Только в течение 1961 года здесь было подготовлено 267 

шоферов, мотоциклистов и радиоспециалистов, 164 человека получили 

квалификацию общественных инструкторов и спортивных судей. Все рабочие и 

служащие комбината успешно прошли обучение по ПВО, 54 человек выполнили 

нормативы спортивных разрядов в пулевой стрельбе. Эти успехи были 

возможными благодаря работе бессменного в течение многих лет председателя 

первичной организации ДОСААФ шелкокомбината Д.Г. Вельмисева.2  

27 марта 1962 года в Душанбе прошла III Республиканская конференция 

ДОСААФ Таджикистана. На нее были избраны 153 делегата.3 Конференция 

подвела итоги работы оборонных организаций республики, отметила достижения 

и подвергла острой критике недостатки. Первичными организациями ДОСААФ за 

четыре года было приобретено 26 автомашин, более 200 мотоциклов и 400 

спортивных пистолетов, несколько тысяч малокалиберных винтовок.4  

Большинство спортсменов в Обществе готовились в пулевой стрельбе, то в 

последние годы в оборонной организации республики развитие получили многие 

другие технические виды спорта. Важным событием в жизни оборонного 

Общества Таджикистана стало открытие 20 января 1962 года хозрасчетной 

автошколы 1-го разряда при Душанбинском автомотоклубе. Пропускная 

способность новой учебной организации составила 400 человек в год. В 1962 году 

началось строительство аэродрома Душанбинского авиаспортклуба. В феврале 

того же года открылась Ленинабадская морская школа, которая позволила 

значительно расширить диапазон подготовки спортсменов за счет морских и 

других водных видов спорта.  

На средства республиканской организации ДОСААФ в 1963-1966 годах 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1961. – 27 декбря. 
2 Текущий архив ОСО РТ. Отчёт ЦК ДОСААФ Таджикской ССР за 1961-1965 гг. 
3 Текущий архив ОСО РТ. Отчёт ЦК ДОСААФ Таджикской ССР за 1961-1965 гг. 
4 Текущий архив ОСО РТ. Отчёт ЦК ДОСААФ Таджикской ССР за 1961-1965 гг. 
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были построены трехэтажное здание учебного корпуса с подсобными 

помещениями в Ленинабаде, республиканское стрельбище и аэродром 

авиаспортклуба в Душанбе. Расширению и укреплению материально-технической 

базы организаций Общества во многом способствовали финансовые отчисления, 

поступающие за счет членских взносов. 

Укрепление материально-технической базы создавало благоприятные 

условия для проведения массовых спортивных состязаний, широкого 

привлечения молодежи к техническим и военно-прикладным видам спорта, 

повышения качества оборонно-массовой работы, улучшения подготовки кадров 

для армии и народного хозяйства. Указом Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР от 6 января 1965 года в республике был организован ряд 

городских и районных центров и созданы восемь новых районов.1 В систему 

республиканского ДОСААФ стали входить 11 городских и 30 районных 

комитетов, а также три райкомитета Душанбе: Октябрьский, Центральный, 

Железнодорожный. Оборонное Общество объединило 44 райгоркомитета. К 

городским комитетам относились Курган-Тюбе, Куляб, Ленинабад, Кайраккум, 

Чкаловск, Ура-Тюбе, Исфара, Пенджикент, Канибадам, Хорог и Нурек, к 

районным - Регарский, Гиссарский, Ленинский, Орджоникидзеабадский, 

Шаартузский, Пянджский, Кумсангирский, Колхозабадский, Вахшский, 

Куйбышевский, Московский, Восейский, Пархарский, Дангаринский, Яванский, 

Гармский, Комсомолабадский, Джиргатальский, Аштский, Ходжентский, 

Ганчинский, Айнинский, Матчинский, Нурекский, Калайхумбский, Ванчский, 

Мургабский, Ишкашимский, Рушанский и Шугнанский. С образованием новых 

районов значительно увеличилось число членов Общества и расширился состав 

его первичных организаций.  

В период 1962-1965 годов число первичных организаций ДОСААФ 

республики выросло на 248, а его членов – на 74828 человек. Из них было 

комсомольцев - 25730, женщин - 44885.2 Оборонно-спортивные вопросы 

                                            
1 Бюллетень Верховного Совета Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе, 1966. – №4. – С.35. 
2 Текущий архив общества содействие обороны Республики Таджикистан. Папка отчёта ИК. ДОСААФ 
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систематически рассматривались на пленумах республиканского, областных и 

районных комитетов Общества.  

Шестидесятые годы ознаменовались бурным развитием и подъемом 

оборонно-технических видов спорта. Ежегодно в республике проводилось 

большое число соревнований по различным видам спорта, в ходе которых 

участники выполняли нормативы мастера спорта и спортивных разрядов. Так, в 

1962 году было подготовлено 6319, а в 1963 году - 4566 спортсменов-

разрядников.1 По плану 1962 года предусматривалась подготовить трех мастеров 

спорта СССР, а фактически было подготовлено 10. К 1964 году в республике в 

оборонном Обществе насчитывалось 18 мастеров спорта. В 1963 году сборная 

команда парашютистов Таджикистана, принимая участие во всесоюзных 

соревнованиях, завоевала второе призовое место. В ходе их мастер спорта Юрий 

Баранов установил новый всесоюзный рекорд в прыжках с парашютом на 

точность приземления. С именем Ю.И. Баранова связаны самые громкие победы и 

достижения парашютистов Таджикистана. Он - неоднократный абсолютный 

чемпион Таджикистана; чемпион Спартакиады народов СССР 1971, 1975, 1979 

годов; 50 – кратный рекордсмен мира, СССР и Российской Федерации, обладатель 

самого большого числа среди спортсменов планеты прыжков с парашютом - 

16519 (с 1956 года по 15 октября 1996 года). Спуск Ю.И.Баранова на парашюте с 

пика Ленина (7.196 м) и пика Коммунизма (7.495 м) считаются самыми 

уникальными. Юрий Иванович Баранов родился 19 мая 1940 года в Душанбе. 

 В 1963 году он закончил геологический факультет Таджикского 

госуниверситета по специальности инженер-геолог, а затем - Таджикский 

институт физической культуры. Долгое время Ю.И. Баранов трудился 

начальником отдела авиационной подготовки и спорта в оборонном Обществе 

Республики Таджикистан. Был награжден орденами Красной Звезды, «Знак 

почета», двумя Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета 

республики, 5 медалями за испытание новых типов парашютов, имел большое 

                                                                                                                                                     

Таджикской ССР за 1961-1965 гг. – Л.36. 
1 Мухторов С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.93. 
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количество поощрений от ЦК ДОСААФ СССР и Таджикской ССР. Свой первый 

прыжок Юрий Баранов совершил в 1956 году, 31 августа. С того времени его 

судьба стала крепко связана с парашютным спортом. Он внес большой вклад в 

воспитание молодежи Таджикистана, в подготовку летного состава оборонного 

Общества, мастеров парашютного спорта, много лет входил в состав сборных 

команд СССР и Таджикистана.  

Замечательных достижений добились досаафовцы Таджикистана и в других 

видах спорта. В 1964 году юношеская команда стрелков Таджикистана стала 

победительницей Всесоюзных соревнований, а семнадцатилетний мастер спорта 

А. Егрищин установил два всесоюзных рекорда в стрельбе из пистолета. В 

октябре того же года автомобилисты республики В. Баженов и В. Малюгин в 

городе Куйбышеве выиграли Кубок СССР по автомобильному двоеборью (на 

мастерство фигурного вождения и экономию горючего), опередив сильные дуэты 

Москвы, Ленинграда, РСФСР, Украины и Белоруссии, других республик. Этому 

успеху во многом способствовал тренер автоспортсменов В.Н. Соков. Главным 

событием 1962-1965 годов для республиканской оборонной организации стала III 

Спартакиада народов СССР. Впервые в ее программу были включены и 16 

оборонно-технических видов спорта. III Спартакиада народов СССР посвящалась 

20-летию Победы советского народа над фашистской Германией.  

Областные газеты «Хакикати Кургонтеппа» и «Курган-Тюбинская правда»1 

уделяли темам интернационализма, дружбы народов, военно-патриотического 

воспитания молодежи и оборонно-массовой работы среди трудящихся важное 

значение. На страницах этих газет систематически публиковались очерки и 

зарисовки, корреспонденции и статьи военно-патриотической тематики.  

Еще в конце 60-х - начале 70-х годов были построены и введены в 

эксплуатацию четыре автомотоклуба, авиаспортклуб, радиоклуб, 

административное здание ЦКДОСААФ, два автодрома, школа технической 

подготовки в Душанбе, республиканское стрельбище, вторая очередь аэродрома 

                                            
1 Ҳақиқати Қурғонтеппа; Курган-Тюбинская правда. Органы Курган-тюбинского областного комитета 

Коммунистической партии Таджикистана 1984-1987 гг.; Коммунист Таджикистана. – 1988. – 6 февраля. 
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«Фахрабад», пневматические тиры в Пархаре, Гиссаре, Ленинском районе. В 

районах и городах вступили в строй 13 спортивно-технических клубов, было 

получено необходимое оборудование, учебно-спортивная техника и оружие. Все 

это позволяло еще в 1972 году довести подготовку специалистов массовых 

технических профессий для нужд армии и народного хозяйства до 18 тысяч 

человек, привлечь к занятиям военно-техническими видами спорта десятки тысяч 

юношей и девушек, более эффективно готовить юношей к службе в рядах Армии, 

Авиации и на Флоте. К середине 70-х годов ряд районных и городских комитетов 

оборонного Общества получило более удобные для работы здания и помещения, в 

их числе были Яванский, Центральный, Регарский, Кургантюбинский, 

Орджоникидзеабадский и некоторые другие. В первичных и учебных 

организациях, клубах республиканского общества ДОСААФ увеличивался парк 

автомобилей, мотоциклов, больше становилось радиоапаратуры, авиационных и 

плавательных средств, спортивного инвентаря, оружия и боеприпасов. В 

соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» в республике 

были открыты и работали 156 учебных пунктов по начальной военной 

подготовке. Во всех средних школах и ПТУ, где имелось необходимое количество 

техники и учебного оружия, вводилась военная подготовка. Улучшение 

финансового положения, рост доходной части бюджета за счет хозрасчетной 

деятельности позволяли осуществить строительство трех домов военно-

технической учебы (в Регаре, Ура-Тюбе и Московском районе), республиканского 

спортивно-стрелкового клуба и выделить средства на изготовление 

металлических шкафов для хранения оружия. На эти цели было израсходовано 1,5 

млн.рублей.1  

Наряду с успехами по расширению и укреплению материально-технической 

и учебной базы, а также хозрасчетной деятельности, имели место и существенные 

недостатки. В ряде комитетов - Шаартузском, Комсомолабадском, 

Джиргатальском, Файзабадском, Пархарском, Пянджском, Дангаринском, 

Железнодорожном, Айнинском, Гармском и некоторых других - неуделялось 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Материалы III Пленума ЦК ДОСААФ Тадж. ССР. – Л.26-27. 
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должного внимания созданию и укреплению материально-технической базы в 

первичных организациях и спортивно-технических клубах. Имеющаяся в них база 

не отвечала требованиям времени и не обеспечивала качественного выполнения 

плановых заданий по подготовке технических специалистов и спортсменов и 

успешной сдаче норм ГТО. Хозрасчетная деятельность была слабо поставлена в 

республиканском и Ленинабадском стрелковых клубах, в Душанбинском и 

Ленинабадском радио клубах, Канибадамской, Дустинской, Кулябской, 

Кургантюбинской автомотошколах, Шаартузском спортивно-техническом клубе. 

Причинами этого были, прежде всего, безынициативность кадров этих учебных 

организаций.1 Тем не менее, оборонное Общество вносило свой немалый вклад в 

дело подготовки специалистов для Вооруженных Сил и народного хозяйства. 

Ежегодно подготовку в его учебных организациях проходили несколько тысяч 

человек, особенно для вождения автотранспортных средств. К примеру, задания 

по подготовке технических специалистов для Вооруженных Сил в 1971-1972 

учебном году были выполнены на 100%. Лучших результатов добились 

Дустинская, Ленинабадская, Канибадамская автомотошколы, Ленинабадский 

морской клуб. Однако, несмотря на динамичное улучшение качества подготовки 

специалистов для Вооруженных Сил, в целом по Союзу ДОСААФ Таджикистана 

занимал 12 место из 15. Сказывалось, что только в двух из шести автомотоклубов 

имелись оборудованные автодромы, учебные организации плохо обеспечивались 

автомобильной техникой, оборудованием и инвентарем через штаб 

Среднеазиатского военного округа (САВО).2 Только в 1971 году учебные 

организации ДОСААФ республики недополучили восемь автомобилей, гаражно-

парковым оборудованием обеспечены были лишь на 20%, а запасных частей и 

инструментов в начале 70-х годов вовсе не поступало. Автомобильный парк 

нуждался в срочном обновлении, потому что большинство машин были 

устаревшие и к ним уже не имелось запчастей. Некоторые классы теоретического 

и производственного обучения не были обеспечены деталями, двигателями и 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Материалы III Пленума ЦК ДОСААФ Тадж. ССР. – Л.26-27. 
2 Среднеазиатскому военному округу (САВО) с центром в г.Алма-Ата подчинялись в те годы все военные 

структуры и подразделения Таджикской ССР, в том числе и ДОСААФ республики. 
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агрегатами новых марок.  

Медленно внедрялся в учебный процесс программированный метод 

обучения. На местах старались найти выход из положения своими силами и 

средствами. Коллектив Кургантюбинской автошколы оборудовал в классах по 

техническому обслуживанию автомобилей специальные посты со смазочными 

материалами, комплектами различных приспособлений, инвентарем. В 

автомотошколах городов Канибадама, Куляба, Душанбе и района Дусти было 

установлено на двигателях в классах для лабораторно-практических занятий по 

устройству автомобиля все съемное оборудование. Свои собственные тренажеры 

сконструировали и собрали в Кургантюбинской, Кулябской и Канибадамской 

автошколах, в душанбинских радио - и аэроклубах. Забота о подготовке кадров 

для Армии, Авиации и Флота, народного хозяйства в учебных организациях и 

клубах оборонного Общества Таджикистана была усилена после IX Всесоюзного 

съезда ДОСААФ.1 Съезд отметил, что планы подготовки специалистов для 

Вооруженных Сил, осуществляемые оборонным Обществом, в основном, 

выполнялись. Более трети призывников овладевали в учебных организациях 

ДОСААФ специальностями, необходимыми для военной службы. Повысился 

организационный и методический уровень учебной, политико-воспитательной 

работы с курсантами. Значительно окрепла материально-техническая база 

учебных организаций Общества. Подготовка специалистов стала проводиться 

преимущественно на новой технике. Принимались меры по обновлению и 

улучшению состава педагогических кадров.  

Наиболее популярными военно-прикладными видами спорта в 

организациях ДОСААФ являлись: стрелковый, самолетный, вертолетный, авиа - и 

ракетомодельный, парашютный, планерный, дельтапланерный, автомобильный, 

мотоциклетный, водно-моторный, подводное плавание, радиоспорт, авиа и 

судомодельный, военно-прикладное и морское многоборье, мотобол, гребля на 

ялах, биатлон, многоборье (со служебными собаками). Всего в ежегодном 

спортивном календаре ДОСААФ СССР насчитывалось 57 видов различных 

                                            
1 Материалы IX Всесоюзного съезда ДОСААФ [Текст]. – М., 1983. – С.57. 
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соревнований.1 Оборонное Общество Таджикистана располагало солидной 

учебной и спортивной базой. Под руководством опытных тренеров, инструкторов, 

руководителей секций и технических кружков в системе ДОСААФ республики, к 

примеру, в 1971 году были подготовлены 84 мастера и кандидата в мастера спорта 

СССР, а также 8224 разрядника. В следующем, 1972 году, в республике было 

проведено в общей сложности 3615 различных соревнований, в которых приняло 

участие свыше 112 тысяч человек.2 Особенно массовыми и популярными были 

соревнования по пулевой стрельбе. В том же 1972 году в республике были 

подготовлены восемь мастеров спорта, 103 кандидата в мастера и 

перворазрядника, 6252 спортсмена второго и третьего разрядов.3 В 1973 году в 

республике прошли 3214 соревнований по военно-техническим видам спорта, в 

которых приняло участие 133 тысячи человек.4 Были проведены республиканские 

чемпионаты по парашютному спорту, автомногоборью, картингу, мотокроссу, 

«охоте на лис»,5 приему - передаче радиограмм, авиа и судомодельному и 

стрелковому спорту. Нормативы мастера спорта в ходе соревнований выполнили 

И.Г. Лившиц (радио), Л.Д. Савицкая и В.И. Долбешкин (парашютный спорт), 

кандидатами в мастера спорта стали В.Ю. Надь (радио), В.Н. Еремин, А.И. 

Тонкошкуров, Н.Н. Дружинина (парашютный спорт). На Всесоюзных 

чемпионатах 1973 года Таджикистан выставлял команды по 9 видам спорта. 

Наибольший успех выпал на долю сборных по пулевой стрельбе и 

судомоделизму, которые вошли в десятку сильнейших коллективов страны - обе 

заняли седьмое место. Военно-технические виды спорта с каждым годом 

становились все более популярными в республике. В 1974 году Федерация 

радиоспорта организовала радиоэкспедицую на Памир. Проводились 

соревнования по многим военно-техническим видам спорта. Звание мастера 

спорта СССР по парашютному спорту было присвоено А.И. Тонкошкурову, по 

                                            
1 ДОСААФ – Родине [Текст]. – М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1987. – С.196-218. 
2 ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.230. – Д.126. – Л.159. 
3 ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.230. – Д.126. – Л.159-160. 
4 ГА НИ РТ. – Ф.3. – Оп.230. – Д.126. – Л.159-160. 
5 «Охота на лис» - радиоигра, в которой «лиса» уходит от «охотников», выдавая радиосигналы, а охотники», 

преследуя «лису», должны ее запеленговать и поймать. 
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пулевой стрельбе - Ю.С. Кравцову Кандидатами в мастера спорта стали: по 

парашютному спорту - Н.Н. Дружинина, по пулевой стрельбе - Х. Доутова и Н.З. 

Ишанходжаева. 1975 год стал знаменательным для истории досаафовского 

движения в Таджикистане. В тот год в Душанбе впервые проводились финальные 

соревнования по программе летней Спартакиады народов СССР (военно-

прикладные виды также стали включать в число видов спорта на этих 

крупнейших всесоюзных форумах, но финальные старты проводились в разных 

городах страны). Душанбе стал местом, где собрались сильнейшие представители 

радиоспорта из всех союзных республик (в те годы Таджикистан занимал по 

этому техническому виду спорта ведущие позиции в стране). Финальные 

состязания VI летней Спартакиады народов СССР, прошедшие в столице 

Таджикистана, были отлично организованы и проводились на базе Душанбинской 

радиотехнической школы. Неплохо выступила на этих соревнованиях и команда 

Таджикистана. Многие участники, а также арбитры и тренеры были отмечены 

наградами ЦК ДОСААФ СССР. В числе их был и 30-летний заведующий отделом 

информации республиканской газеты «Коммунист Таджикистана» Владимир 

Фролов, выполняющий на финалах Спартакиады обязанности главного судьи по 

информации. Ему была вручена Грамота ЦК ДОСААФ, подписанная маршалом 

авиации легендарным асом военных лет трижды Героем Советского Союза 

Александром Покрышкиным. В том же, 1975 году, Душанбе стал ареной 

всесоюзных соревнований по авторалли, они посвящались 30-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В среднем на одну первичную организацию в 1976 году по Ленинабадской 

области было проведено - 1,1 соревнования, в ГБАО - 0,76 и в Кулябской области 

- 1,89.1 IV съезд ДОСААФ республики (декабрь 1976 года) уделил серьезное 

внимание вопросам жизни оборонной организации, подробно обсуждались 

проблемы развития военно-технических видов спорта. За пятилетие ДОСААФ 

республики провел почти 20 тысяч соревнований, в которых приняли участие 

                                            
1 Протокол VII Пленума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 23 декабря 1975 года. Папка № 47. 
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свыше 700 тысяч членов оборонного Общества. 1Были подготовлены 41 тысяча 

спортсменов массовых разрядников, 38 мастеров спорта СССР и 423 кандидата в 

мастера спорта и перворазрядников, свыше шести тысяч инструкторов и судей.2 В 

1976 году сборные команды республики выступали по 12 военно-техническим 

видам спорта в чемпионатах и первенствах страны. В личном зачете высоких 

достижений добились мастера спорта международного класса В. Полосин, 

ставший чемпионом и рекордсменом СССР по пулевой стрельбе, и многократный 

рекордсмен мира, чемпион Европы и СССР по парашютному спорту. Ю. Баранов, 

абсолютная чемпионка ПВО по парашютному спорту, мастер спорта В. Зотова, а 

также парашютисты - неоднократный рекордсмен мира Е.Прокопенко и 

абсолютный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата социалистических 

стран мастер спорта международного класса В. Еремин, чемпион СССР по 

судомодельному спорту мастер спорта В. Выпирайленко. Успешно стартовали на 

всесоюзной арене и стрелки - Формагей, О. Набиев, Г. Фишер, И. Ачельдиев, Т. 

Зевахина, Г. Сотсков, мотоспортсмены - С. Вылазовский, С. Раджабов, В. Пучков, 

Н. Калачин, автогонщик В. Шель и парашютист Абдуразаков и другие.3 Большое 

внимание подготовке резерва спорта уделяли такие райгоркомитеты ДОСААФ, 

как Уратюбинский, Исфаринский, Ленинский, п. Нурекский, Ленинабадская 

объединенная техническая школа, Кургантюбинская автошкола, республиканский 

авиаспортклуб и ряд других.  

Эти важные проблемы широко и обстоятельно были обсуждены на IX 

Пленуме ЦК ДОСААФ Таджикской ССР 10 декабря 1980 года.4 Было отмечено, 

что VII Спартакиада народов СССР, XXII-летние Олимпийские игры в Москве 

способствовали общему подъему всего физкультурно-массового движения в 

республике. С 1976 года по 1980 год в Таджикистане в соревнованиях по военно-

техническим видам спорта приняло участие около одного миллиона человек. За 

это время было подготовлено 60 тысяч разрядников, 32 мастера спорта СССР и 

                                            
1 Протокол VII Пленума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 23 декабря 1975 года. Папка № 47. 
2 Протокол VII Пленума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 23 декабря 1975 года. Папка № 47. 
3 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол IX Пленума ЦК ДОСААФ от 10 декабря 1980 года. 
4 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол IX Пленума ЦК ДОСААФ от 10 декабря 1980 года. 



163 

один мастер спорта международного класса.1 В 1980 году в спортивных секциях и 

кружках ДОСААФ в республике занимались 190 тысяч юношей и девушек. В 

оборонном Обществе функционировали 35 спортивно-технических клубов.2 С 

каждым годом возрастала массовость занимающихся техническими и военно-

прикладными видами спорта, возрастало мастерство ведущих спортсменов 

оборонного Общества. Спортсмены ДОСААФ Таджикистана в 1979-1980 годах 

четырежды завоевывали третьи места на всесоюзных соревнованиях. Уверенно 

удерживали высокие позиции команды по ипподромным мотогонкам, 

парашютному спорту, пулевой стрельбе, авиамоделизму. Однако на фоне 

определенных успехов в развитии технических видов спорта, в работе комитетов 

и СТК ДОСААФ продолжали иметь место недостатки и упущения. Старший 

лейтенант Азизов Бозор, родился в 1958 году в Кулябе. После окончания средней 

школы в 1977-1979 годах служил в СА. В 1980 году перешел в систему ОСО. Был 

мастером производственного обучения, председателем ГК ОСО Куляба. С 2002 

года – начальник Кулябской ОТШ.  

Фролов Владимир Васильевич-ветеран ДОСААФ - ОСО РТ, литературный 

и научный редактор, член Союзов писателей и журналистов Таджикистана, 

лауреат премии Союза журналистов СССР, кавалер ордена “Дусти” и пяти 

высших наград ЦК ДОСААФ СССР. В республике недостаточно уделяли 

внимания развитию военно-прикладного многоборья, различных видов 

моделизма. Так, в Ленинабадской, Кулябской, Курган-Тюбинской областях не 

было ни одной модельной лаборатории по линии оборонного Общества. В своем 

Постановлении V Пленум ЦК ДОСААФ СССР вновь обращал внимание 

комитетов оборонного Общества страны на необходимость создания кружков и 

секций по модельным видам спорта в каждой первичной организации школ, 

профтехучилищ, в спортивно-технических клубах.3  

В Душанбе начала функционировать детско-юношеская спортивно-

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол IX Пленума ЦК ДОСААФ от 10 декабря 1980 года. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол IX Пленума ЦК ДОСААФ от 10 декабря 1980 года. 
3 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.139. 
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техническая школа ДОСААФ и профсоюзов по водным видам спорта. За 

прошедшее пятилетие в организациях Общества было подготовлено 46 мастеров 

спорта СССР и 1 мастер спорта международного класса, 1047 кандидатов в 

мастера спорта и перворазрядников, 61 тысяча спортсменов массовых разрядов.1 

Хорошо была поставлена работа по техническим видам спорта в первичных 

организациях колхоза им. Ленина Пролетарского района, Таджикского 

алюминиевого, Душанбинского цементного, Вахшского азотнотукового заводов, 

Душанбинского шелкокомбината, а также душанбинских музыкального училища, 

строительного техникума и т.д. По некоторым видам спорта сборные команды 

республики добивались на всесоюзной арене высоких мест. Чемпионом СССР по 

ракетомодельному спорту стал воспитанник ДОСААФ из Курган-Тюбинской 

области А. Домлатжанов, трое спортсменов показали лучшие результаты на 

первенстве ДОСААФ - ДСО профсоюзов СССР по пулевой стрельбе. Вместе с 

тем, в республике технические виды спорта еще не приобрели массового 

характера. Только 20% первичных организаций Общества имели секции и 

кружки. Особенно неблагополучным положение было в сельских районах, где 

развитие технических видов спорта сводились, по существу, к проведению 

разовых соревнований по пулевой стрельбе. Из 2500 общеобразовательных школ, 

72 ПТУ, 49 техникумов и вузов лишь в немногих имелись действующие кружки и 

секции по техническим видам спорта.2 Только 64 тысячи учащихся школ, или 5%, 

были охвачены занятиями и соревнованиями по техническим и военно-

прикладным видам спорта. Свою определенную роль в развитии материально-

технической базы спорта, создании кружков и секций сыграла объявленная в 

феврале 1980 года ЦК ДОСААФ Таджикистана совместно с ЦК комсомола, 

республиканскими военкоматом и спорткомитетом военно-техническая трехлетка 

с ежегодным экзаменом допризывной молодежи. В ее ходе было начато 

строительство тиров в Московском и Пархарском районах, авиамодельного 

                                            
1 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.140. 
2 Мухторов, С. Школа мужества и патриотизма [Текст] / С. Мухторов, Х. Дустов, А. Рахматуллоев. – Душанбе, 

2005. – С.139. 
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кордодрома в Курган-Тюбе, стрелкового тира в Ленинабаде, открыто четыре 

спортивно-технических клуба. Однако, построив спортивные сооружения, 

следовало бы эффективно их использовать, а не держать под замком. Немало баз 

попросту были закрыты, а неиспользуемые спортивная техника, оборудование 

выходили из строя. Так, в организациях ДОСААФ более половины мотоциклов 

требовали значительного ремонта. В республиканском спортивно-техническом 

клубе имелись 50 спортивных мотоциклов, 22 картинга, однако мотоспортом 

здесь занимались 35 человек, а картингом - 23.1 

В 1972 году 1800 учащихся политехникума сдали нормативы ГТО. Более 

400 человек получили всесоюзные спортивные разряды. В первичной 

организации ДОСААФ политехникума было проведено соревнование «А ну-ка, 

парни!», в программе которого были разборка и сборка оружия, строевая 

подготовка, подтягивание на перекладине, знание правил уличного движения, 

фигурное вождение автомобиля и метание гранаты. Для нужд народного 

хозяйства в 1972 году здесь было подготовлено 200 трактористов, комбайнеров, 

водителей автомобиля, 160 слесарей и т.д.2 120 учащихся стали разрядниками в 

стрельбе из малокалиберной винтовки. На стрельбище Ляурского полигона были 

проведены стрельбы из автомата и малокалиберной винтовки. При 

политехникуме работал учебно-методический кабинет ДОСААФ, где учащиеся 

знакомились с новинками военно-спортивной литературы, журналами, газетами, 

издаваемыми оборонным Обществом страны. ЦК ДОСААФ СССР наградил 

Душанбинский политехникум Почетной грамотой и Почетным знаком ЦК 

ДОСААФ СССР. Союзные награды получили также директор политехникума 

И.Атабаева, преподаватель военной подготовки А.М. Хохлов.3  

Аналогичное положение было в ряде других учебных заведений. 

В соревнованиях по программе VII летней Спартакиады народов СССР в 

Таджикистане участвовало свыше 200 тысяч человек. Технические и военно-

                                            
1 Вечерний Душанбе. – 1972. – 24 февраля. 
2 Вечерний Душанбе. – 1972. – 24 февраля. 
3 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Материалы III Пленума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 29 января 1973 г. – С.39-

40. 
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прикладные виды спорта становились неотъемлемой частью всего физкультурно-

массового движения в республике. Развитию технических и военно-прикладных 

видов спорта способствовало дальнейшее укрепление материальной базы. Были 

введены в эксплуатацию стрелковый комплекс в Душанбе, стрелковые тиры в 

ряде городов и районов Ленинабадской и Кулябской областей. Открылись 

спортивно-технические клубы в Дангаринском, Октябрьском, Турсунзадевском, 

Исфаринском, Пархарском, Восейском, Яванском районах, в Горно-

Бадахшанской автономной области, в Душанбе, а также клубслужебного 

собаководства и спортивно-технический клуб в городе Чкаловске.1  

В период 1977-1982 годов были подготовлены свыше 75 тысяч спортсменов 

массовых разрядов, 1730 перворазрядников и кандидатов в мастера спорта СССР, 

60 мастеров спорта. 700 тысяч юношей и девушек сдали нормативы ГТО по 

пулевой стрельбе. На всесоюзных соревнованиях досаафовцы Таджикистана 

завоевали пять золотых, серебряных и бронзовых медалей, установили несколько 

мировых и всесоюзных рекордов. Чемпионом Советского Союза по 

ракетомоделизму стал А. Домлатжанов, команда ракетомоделистов, 

возглавляемая мастером спорта СССР В. Шапшалом, заняла второе место на 

чемпионате СССР 1982 года. Бронзовых наград чемпионатов СССР были 

удостоены сборные команды республики по ипподромным мотогонкам и 

морскому многоборью среди девушек. Вклад в это достижение вынесли мастера 

спорта Сафарали Раджабов, Николай Калачин, Людмила Митина, Ольга Нечаева 

и другие спортсмены.2 Тем не менее, немало трудовых и учебных коллективов 

оставались в стороне от физической культуры и спорта, в том числе и военно-

прикладных видов спорта. Причиной такого положения была недостаточная 

материально-техническая база, комитеты ДОСААФ не использовали эффективно 

имеющиеся возможности для укрепления спортивно-технических клубов и школ, 

превращения их в подлинные центры развития спорта.  

Работники республиканского оборонного Общества в 1983-1987 годах 

                                            
1 Тоҷикистони Советӣ. – 1972. – 28 октябр. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1982. – 9 сентября. 
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достигли заметных успехов. За этот период было подготовлено в организациях 

ДОСААФ республики 1118 радиоспециалистов, 345 морских специалистов. 

Возросло количество клубов ДОСААФ республики с 34 в 1983 году до 41 в 1987 

году. Если в 1983 году в республике военно-техническими видами спорта 

занимались 193,9 тысячи человек, было проведено 3,9 тысячи соревнований, в 

которых участвовало 213,5 тысячи человек, и было подготовлено 15,3 тысячи 

спортсменов-разрядников, то в 1987 году эти показатели выглядели 

соответственно следующим образом: 200 тысяч; 4 тысячи; 220 тысяч и 17,7 

тысячи.1  

В 1983 - 1987 годах было подготовлено: спортсменов-разрядников — 

221575 человек, кандидатов в мастера спорта СССР и спортсменов первого 

разряда - 869, мастеров спорта СССР - 40, мастеров СССР международного 

класса.2 Обеспечение организаций ДОСААФ республики спортивной техникой и 

имуществом в 1983-1986 характеризовалось такими данными: автомобили 

легковые — 22, автомобили типа «карт» - 341, мотоциклы - 664, радиостанции - 

240, спортивное оружие - 3916, пневматическое оружие - 3015, тиры - 182.3 

В 1985 году к регулярным занятиям в секциях ДОСАФ в республике было 

привлечено свыше 160 тысяч человек, или на 17 тысяч больше, чем в 1984 году.4 

Было создано 108 новых секций в спортивных, учебных и первичных 

организациях ДОСААФ. Возросло количество проводимых соревнований и число 

подготовленных разрядников, кандидатов и мастеров спорта СССР. В оборонном 

Обществе ежегодно проводилась около четырех тысяч различных соревнований, 

готовились свыше 14 тысяч спортсменов-разрядников. Заметно укрепилась 

материальная база спорта. В 1985 году в республике вступили в строй новые 

стрелковые тиры, были открыты детско-юношеские спортивно-технические 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1987. – 10 ноября. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Стенограмма V съезда ДОСААФ Таджикской ССР. Резолюция съезда 24 декабря 

1982 года. 
3 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Стенограмма V съезда ДОСААФ Таджикской ССР. Резолюция съезда 25 декабря 

1982 года «От V съезда к VI съезду (цифры и факты)». 
4 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Стенограмма V съезда ДОСААФ Таджикской ССР. Резолюция съезда 25 декабря 

1982 года «От V съезда к VI съезду (цифры и факты)». 
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школы по пулевой стрельбе, военно-прикладному и морскому многоборью.1 За 

развитие военно-технических видов спорта Кургантюбинской областной, 

республиканский и Нурекский спортивно-технические клубы, а также 

Душанбинский аэроклуб в 1985 году были награждены Грамотой 

Таджиксовпрофа, ЦК ЛКСМ Таджикистана и ЦК ДОСААФ Таджикской ССР. 

Однако интересы дальнейшего подъема оборонно-спортивной работы требовали 

более активного вовлечения в нее широкой общественности, спортивных 

федераций, советов клубов, усиления координации действий заинтересованных 

организаций.2 

В 1981-1985 годах в колхозе был построен современный трехэтажный Дом 

обороны. Здесь была широко развернута спортивно-массовая работа, особенно по 

техническим и военно-прикладным видам спорта. Имелись просторное 

помещение с хорошо оборудованными шестью учебными классами, автопарк из 

пяти грузовых, четырех легковых автомашин, а также четыре мотоцикла, гараж, 

хозрасчетная ремонтная мастерская и красильный цех, техническая библиотека, 

обустроенное общежитие для курсантов.  

Подавляющее большинство молодежи проходило начальную военную 

подготовку в стенах школ, училищ и учебных заведений. Военные руководители, 

комсомольские и досаафовские организации школ, ПТУ и техникумов много 

делали для того, чтобы учащиеся допризывного возраста полноценно и 

качественно осваивали программу военной подготовки. И в этом примером 

служили, помимо столичного политехникума, средняя школа № 3 города Нурека, 

школа-интернат в поселке Калинина в Душанбе, Шаартузское профтехучилище, 

Орджоникидзеабадский статистический техникум и др. Задание по подготовке 

технических специалистов для народного хозяйства республики 

райгоркомитетами ДОСААФ в 1974 году было выполнено на 117%. Лучших 

результатов в подготовке технических специалистов добились Кургантюбинский, 

Колхозабадский, Файзабадский, Гиссарский, Нурекский, Куйбышевский, 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол Президиума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР. Протокол № 1 от 14 января 

1986 года. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Стенограмма VIII Пленума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР, 26 апреля 1986 года. 
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Ленинский, Шаартузский, Орджоникидзеабадский комитеты оборонного 

Общества. Среди учебных организаций республики лучшими в подготовке 

специалистов для народного хозяйства были Душанбинская техническая школа, 

Канибадамская, Кургантюбинская, Душанбинская автошколы, Республиканский 

авиаспортклуб. В постановлении Президиума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 

18 марта 1975 года1, вместе с тем, отмечалось, что далеко не всеми учебными 

организациями и спортивно-техническими клубами выполнялись плановые 

задания подготовки специалистов для Вооруженных Сил и народного хозяйства. 

Слабо осуществлялись подбор и направление юношей в военные училища, 

учебные пункты по начальной военной подготовке не уделяли этой работе 

должного внимания, особенно, в сельской местности. Ряд учебных организаций 

снизил качество обучения призывников. Выпускники их имели низкие 

практические навыки в обслуживании технических средств, в устранении 

неисправностей, в вождении автомашин в тяжелых условиях местности, погоды и, 

в особенности, в ночное время и в колоннах. 

Сказывались недостаточный контроль за деятельностью учебных 

организаций со стороны ЦК, областных комитетов ДОСААФ и их слабая 

требовательность к руководителям учебных организаций. В период 1971-1976 

годов ЦК ДОСААФ республики стремился всемерно укрепить учебно-

материальную базу Общества. Во всех организациях были переоборудованы 

учебные классы для теоретического и практического обучения, в каждой учебной 

организации были построены автодромы со всеми элементами для учебных 

упражнений. Учебный парк автомобилей группы «А» пополнился новыми 

марками машин, в том числе высокой проходимости, и был доведен до 80% 

штатной укомплектованности.2  

Во второй половине 70-х годов ХХ века подготовка кадров массовых 

технических профессий в организациях ДОСААФ республики осуществлялась в 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протоколы заседаний Президиума ЦК ДОСААФ Таджикской ССР за 1975 г. 

Протокол № 3 от 18 марта 1975 г. Папка № 44. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол заседаний IV съезда ДОСААФ Таджикской ССР, 17 декабря 1976 года. – 

С.27-28. 
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43 школах и спортивно-технических клубах, на семи курсах при районных 

комитетах ДОСААФ. Эти организации располагали 171 легковым, 150 грузовыми 

автомобилями и 206 мотоциклами.1  

Техника и материальные ценности использовались недостаточно 

эффективно. Крайне мало имелось огнестрельного оружия. В то же время 

миллионы штук патронов для малокалиберных винтовок годами лежали на 

складах ДОСААФ в Железнодорожном, Фрунзенском, Октябрьском, Нурекском, 

Канибадамском, Ильичевском, Кумсангирском, Матчинском горрайкомитетах.  

Немало преподавателей и мастеров производственного обучения отдали 

школе к тому времени по 30-35 лет, в их числе В.Н. Соков, В.В. Валькевич, Л.В. 

Биндер, В.А. Курченко, Е.Т. Квашин, Сафарали Раджабов, Х. Икрамов, М. 

Мухтаров, М.А. Гребенников, Ч.Д. Бичурин, П.С. Качаев, Ф.П. Баскаков, А.К. 

Суслов, Н.И. Янин, Н. Салихов и др. Именно их руками и творческим талантом 

были построены и оборудованы прекрасные классы, тренажеры, автодром. 

Подъем всей учебно-воспитательной работы в школе был неразрывно связан с 

именем одного из начальников этого учебного заведения - полковника М. 

Мухтарова.  

Характерным явлением для 80-х годов являлся постоянный рост и 

качественное пополнение рядов оборонного ОбществаТаджикистана. За 1983-

1987 годы охват членством ДОСААФ увеличился на 15%. В 1985 году в составе 

ДОСААФ республики было 14 городских, четыре районных в городе и 43 

сельских районных организаций. 83 из 5145 первичных организаций насчитывали 

свыше трех тысяч членов ДОСААФ каждая.2 В 1985 году в члены Общества было 

принято свыше 43 тысяч человек. Всего число членов ДОСААФ Таджикской ССР 

превысило полутора миллиона человек, в том числе женщин - свыше 563 тысячи. 

На 1 января 1989 года в республике членами ДОСААФ являлись 1595454 человек, 

или 92% к общему числу работающих и учащихся в возрасте выше 14 лет.3 Из 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Протокол заседаний IV съезда ДОСААФ Таджикской ССР, 17 декабря 1976 года. – 

С.27-28. 
2 Протоколы заседаний Президиума ЦК ДОСААФ Тадж. ССР. Протокол № 8 от 24.12.86 г. 
3 Протоколы заседаний Президиума ЦК ДОСААФ Тадж. ССР. Протокол № 8 от 24.12.86 г. 
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5611 коллективов предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений, в 5295 

были созданы первичные организации Общества, что составляло 94,5% от общего 

количества. До начала 1989 года в распоряжении первичных организаций 

ДОСААФ имелись 92 автомобиля, 257 мотоциклов, 157 картингов, 3101 

малокалиберная винтовка, 41 малокалиберный пистолет, 2841 пневматическая 

винтовка, 183 пневматических пистолета, 12 радиостанций, 416 стрелковых и 238 

пневматических тиров.1  

24 декабря 1986 года на заседании Президиума ЦК ДОСААФ Таджикской 

ССР был обсужден вопрос «Об итогах проведения XV Спартакиады Таджикской 

ССР и участии в финальных соревнованиях IX-летней Спартакиады народов 

СССР по техническим и военно-прикладным видам спорта.1  

В 1988 году техническими и военно-прикладными видами спорта в 

республике занимались почти 155 тысяч человек, в том числе 112 тысяч 

школьников. ДОСААФ активно участвовал в подготовке молодежи допризывного 

и призывного возрастов к сдаче норм ГТО. Возросло количество секций и 

кружков при штатных клубах и в первичных организациях Общества до 2757. 

Было подготовлено 11130 спортсменов-разрядников, 286 человек выполнили 

нормативы первого разряда и кандидата в мастера спорта, 11 досаафовцев стали 

мастерами спорта СССР, а два - мастерами спорта СССР международного класса. 

Девять спортсменов из республики входили в составы сборных команд страны.2  

В течение лета 1988 года функционировал оборонно-спортивный лагерь 

«Патриот», а в сентябре - оборонно-спортивный лагерь для призывников, слабо 

владеющих русским языком. Проводились соревнования, шла сдача норм ГТО по 

пулевой стрельбе. Сборные команды республики приняли участие в 46 

соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, всесоюзных первенствах. 

Спортсменами ДОСААФ республики на всесоюзных соревнованиях в 1988 году 

было завоевано в общей сложности восемь золотых, шесть серебряных и шесть 

бронзовых медалей. На базах ЦК ДОСААФ республики в том же году были 

                                            
1 Протоколы заседаний Президиума ЦК ДОСААФ Тадж. ССР. Протокол № 8 от 24.12.86 г. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1988. – 10 ноября. 
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проведены чемпионат СССР по ракетомодельному спорту, два учебно-

тренировочных занятия сборной команды страны по парашютному спорту, 

всесоюзные соревнования по пулевой стрельбе и парашютному спорту.1  

В ущерб массовости спорта многие комитеты оборонного Общества главное 

внимание сосредотачивали на подготовке сборных команд и участии их в 

соревнованиях. Имело место очковтирательство и приписки. Так, в 1988 году при 

проверке комиссией Среднеазиатского военного округа 120 допризывников, 

имевших значки ГТО, лишь 38% смогли подтвердить сданные нормативы 

комплекса ГТО.V Пленум ЦК ДОСААФ Таджикистана, состоявшийся 19 мая 

1990 года, вновь уделил важное внимание вопросам развития технических и 

военно-прикладных видов спорта. Несмотря на критику, определенные успехи 

оборонно-спортивной организации республики нельзя было отрицать. Так, в 1989 

году в республиканской организации ДОСААФ было подготовлено 14 мастеров 

спорта СССР, два мастера спорта международного класса, 306 кандидатов в 

мастера спорта и перворазрядников, 12341 спортсмен массовых разрядов, 1115 

судей.2  

В Обществе имелись чемпионы и рекордсмены Советского Союза, члены 

сборных команд СССР. ДОСААФ оказал большую помощь молодежным военно-

патриотическим и оборонно-спортивным клубам. Им были безвозмездно 

переданы спортивное и парашютно-десантное имущество.3 Успехов на 

всесоюзных соревнованиях добились спортсмены-летчики, стрелки-пулевики, 

судо- и ракетоавиамоделисты. Были проведены военно-спортивные праздники на 

республиканском ипподроме, стадионах им. Фрунзе и «Динамо», выступления 

ведущих спортсменов Общества в городах Душанбе, Турсунзаде, Нуреке, Рогуне, 

Ильичевском районе. Неоднократно проводились агитационные автомотопробеги, 

соревнования по различным техническим видам спорта. В 1989 году состоялось 

2515 областных и районных стартов, 8500 соревнований в первичных 

организациях, в ходе которых 263 человека выполнили нормативы кандидата в 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1988. – 10 ноября. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. V Пленум ЦК ДОСААФ Таджикской ССР. Душанбе, 1990 год. 
3 Текущий архив ЦК ОСО РТ. V Пленум ЦК ДОСААФ Таджикской ССР. Душанбе, 1990 год. 
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мастера спорта и спортивных разрядов, 12341 - массовых спортивных разрядов.1 

В связи с переходом на новые условия хозяйствования возникали проблемы, 

связанные с финансированием спортивных организаций и спортивных 

мероприятий, что серьезно отражалось на общем уровне спортивно-массовой 

работы. Практически в каждом районе республики создавались спортивно-

технические клубы, которые самостоятельно зарабатывали средства, 

необходимые для осуществления и поддержания оборонно-массовой работы, 

содержания сборных команд и приобретения соответствующей спортивной 

техники. На том же V Пленуме ДОСААФ предлагалось за счет сокращения 

некоторых малопопулярных у молодежи видов спорта создать платные секции и 

группы по рукопашному бою, парашютизму, мото- и стрелковому спорту. 

Некоторые спортивно-технические клубы стали создавать хозрасчетные 

мастерские по оказанию услуг населению, таких как мелкий ремонт 

автомототехники, вулканизация, изготовление учебно-наглядных пособий. В 

Кургантюбинском областном спортивно-техническом клубе ДОСААФ внедряли 

эксперимент по самоокупаемости спорта, вели строительство платной базы для 

отдыха и восстановления здоровья спортсменов. В период демократизации 

общества спорт приобретал коммерческий характер и направленность, о чем шла 

речь на VI Пленуме ЦК ДОСААФ Таджикистана 14 ноября 1991 года. 

К 1990 году действовали три таких полевых лагеря - в Курган-Тюбе, Кулябе 

и Октябрьском районе города Душанбе. ДОСААФ республики, выпуская 60 

процентов водителей всех категорий автомобилей, по существу являлся в эти 

годы головной организацией по подготовке водительских кадров не только для 

армии, но и для гражданских нужд. Важное значение на этом этапе приобретала 

работа с той частью молодежи, которая по тем или иным причинам не имела 

среднего образования и обучалась в вечерних школах, где начальной военной 

подготовке не уделялось должного внимания.  

В период 1988-1991 годов спортсмены Таджикистана многократно 

стартовали на всесоюзных соревнованиях. Хороших успехов добились команды 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. V Пленум ЦК ДОСААФ Таджикской ССР. Душанбе, 1990 год. 
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по пулевой стрельбе, военно-прикладному многоборью и самолетному спорту. 

Только в 1991 году было подготовлено два мастера спорта СССР международного 

класса, семь мастеров спорта СССР. Спортсменами республики на всесоюзных 

соревнованиях было завоевано 14 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых 

медалей. Комитеты и учебно-спортивные организации ДОСААФ республики все 

больше внимания уделяли расширению услуг населению и развитию 

кооперативной деятельности. Так, на базе республиканского спортивно-

технического клуба был открыт кооператив по ремонту мопедов и велосипедов, а 

в городе Кулябе и Советском районе - мастерские по ремонту мотоциклов. С 1 

января 1991 года республиканская организация ДОСААФ перешла на полный 

хозяйственный расчет, в связи с чем резко сократились средства, выделяемые на 

спорт мероприятия. Соответственно уменьшились расходы на приобретение 

новой техники, имущества и снаряжения. В целях привлечения средств на 

развитие технических и военно-прикладных видов спорта ставилась задача 

расширения платных услуг для населения, начиная от открытия мотоциклетных 

мастерских до создания пунктов проката автомобилей, видеосалонов и т.д. Этим 

проблемам уделил внимание VIII съезд ОСО Республики Таджикистан.1 В 

докладе председателя ЦК ОСО полковника Т.К. Сафарова отмечалось также, что 

до гражданской войны Таджикистан по авиационным, в том числе парашютному, 

техническим и военно-прикладным видам спорта, таким как автомотоспорт, 

радиоспорт, авиамоделизм и некоторым другим, занимал одно из ведущих мест 

среди республик бывшего СССР. В оборонном Обществе республики была 

воспитана плеяда выдающихся спортсменов, которые успешно выступали на 

чемпионатах мира, Европы и СССР и приносили заслуженную славу 

Таджикистану.2 Однако в результате вооруженного противостояния материально-

технической базе ОСО республики по авиационным, техническим и военно-

прикладным видам спорта был нанесен огромный ущерб. Авиационные, 

технические и военно-прикладные виды спорта пришли в глубокий упадок. 

                                            
1 Текущий архив ЦК ОСО РТ. VI Пленум ЦК ДОСААФ Таджикской ССР от 14 ноября 1991 года. 
2 Текущий архив ЦК ОСО РТ. Отчет о работе ЦК ОСО РТ и задачи оборонных организаций ОСО на современном 

этапе строительства в Республике Таджикистан демократического общества - Душанбе: 1996 год. 
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ГЛАВА IV. ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ И ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

IV.1. Исторический опыт коллективов физической культуры и спорта 

Хатлонской области Таджикистана в 60-е годы ХХ века 

Новой вехой истории достижений советского народа стало 60-70-е годы ХХ 

века. Восстановив страну от послевоенной разрухи, Советский Союз приступил к 

созидательному труду во имя «построение коммунистического общества». 

Освоение космоса, первый полёт человека на околоземную орбиту, денежная 

реформа 1961 года, решения ХХII съезда и принятие Новой программы КПСС, 

определивший основные задачи дальнейшего развития экономической и 

социальной жизни Советского народа. Определяющим в сфере культурных 

реформ являлось задача по воспитанию «нового человека-человека 

коммунистической формации». Помимо идеологически составляющей, на пути 

решение этой задачи важнейшим являлось укрепление здоровья Советского 

народа, повышение физической силы подрастающего поколения и демонстрация 

возможностей социализма по достижению больших высот в спортивных 

состязаниях с представителями и спортсменами капиталистических стран.  

Успехи советских спортсменов на международной арене в особенности на 

Олимпийских играх в 1952 году в Мельбурне, в 1956 году в Хельсинки, в 1960 

году в Риме, в 1964 году в Токио и в 1968 году в Мехико, вдохновляли юношей и 

девушек активно заниматься спортом и физической культурой.  

Советское Правительство в указанный период стало уделять особое 

значение массового привлечения юношей и девушек занятию спортом. Детско-

юношеские массовые спортивные мероприятия, такие как «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», «Белая ладья», легкоатлетические соревнования на призы 

«Братьев Знаменских», «Серебренная стрела» и другие мероприятия проводились 

систематически по всему Советскому Союзу. Имена советских спортсменов, 

таких как Льва Яшина, Игоря Нетто, Юрия Власова, Леонида Жаботинского, 

Александра Медведя, Всеволода Боброва и многих других, были на устах 

таджикистанских юношей и девушек. Спортсмены Таджикистан также успешно 
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представляли свою большую страну – СССР в составе её сборных команд. 

В Таджикистане наиболее развитая спортивная инфраструктура была 

создана в столице республике – городе Душанбе. Республиканские соревнования, 

также в основном проводились в столице. По результатам этих соревнований 

формировались сборные команды Таджикистана по различным видам спортивных 

состязаний. Представители всех областей республики составляли сборные 

команды по тяжелой атлетике, вольной и греко-римской борьбе, самбо, легкой 

атлетики, велоспорту, академической гребле, гребле на каноэ и байдарках, 

стрельбе из лука, пулевой стрельбе, парашютному спорту и игровым видам 

спорта.  

Успех спортсменов Хатлона на республиканских чемпионатах давало 

возможность выступать на спортивных соревнованиях в составе сборной 

Таджикистана на Всесоюзной арене.   

Но, следует констатировать, что спортсменов, представляющие сельские 

спортивные общества в составе сборных команд Таджикистана по различным 

видам спорта, было очень мало.  Руководство физкультурных и спортивных 

ведомств продолжали активную работу по укреплению материально-технической 

и кадровой базы в сельских местностях, и в частности, в Хатлонской области. 

Как уже было отмечено, в 60-е гг. ХХ века в Таджикистане получило 

развитие олимпийский вид спорта-гребля на байдарках и каноэ и академическая 

гребля. 

Выход спортсменов Таджикистана на Олимпийскую спортивную арену и 

довольно успешное выступление Ибрагима Хасанова по гребле на каноэ в 1960 

году в Риме, свидетельствует о повышении уровня подготовки спортсменов, росте 

кадрового тренерского состава и материально-технической базы системы 

физической культуры и спорта в республике. Зарубежные журналисты дали 

положительную оценку спортсмена из Таджикистана, представляющего 

многонациональную сборную Советского Союза на Олимпийских играх. Этот 

успех представителя Таджикистана стал возможным только благодаря 

интернациональной политики Советской власти, всесторонней морально-
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технической помощи Союзных республик и умело налаженной системы 

подготовки спортсменов в Советском Союзе в целом. 

Успехи спортсменов Таджикистана, таких как, В.Двигун на Чемпионате 

Европы в 1960 г. в Париже, гребца И.Хасанова на Олимпиаде в Риме, победа 

борца «самбо» А.Олимова на Чемпионате СССР, стали свидетельством того, что 

Таджикистан за короткий послевоенный период превратился в успешную 

спортивную республику. 

Госкомитет по физической культуре и спорта при Правительстве СССР 

инициировал расширение международных контактов спортсменов Таджикистана 

с зарубежными странами. Начиная с 1961 года растёт количество зарубежных 

альпинистов, посещающие Таджикистан с целью покорения высот Памирских 

гор. В Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана был основан 

международный альпинистский лагерь, куда стали приезжать спортсмены 

Европы, Америки и Азии. Союзные органы всячески способствовали проведению 

товарищеских встреч спортсменов Таджикистана с зарубежными соседними 

странами по региону.        

Одним из массовых соревнований 1961 года явились XIY спартакиада 

школьников Таджикистана и III спартакиада профсоюзов республики. В ходе 

спартакиады соревнования прошли почти во всех районах Хатлонской области.   

Во время спартакиады школьников более 500 чел. стали разрядниками, а на 

спартакиаде профсоюзов мастер спорта СССР В.Двигун установил 4 рекорда 

Таджикистана.1 

Начиная с 1961 года стало проводится и спартакиада среди женщин 

Таджикистан. Для среднеазиатских республик привлечение девушек и женщин к 

физической культуре и спорта имело особое идеологическое и политическое 

значение. Спартакиада среди женщин стала продолжением прогрессивной 

политики Советской власти за раскрепощение женщин и в условиях 

многовекового угнетения и феодального мракобесия. 

В начале 60-х годов ХХ века Таджикистан посетили спортсмены 

                                            
1 Комёбиҳои мо [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1961. – 22 декабр. 
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Финляндии, Афганистана, Кампучии и Великобритании, которые провели ряд 

встреч по игровым видам спорта и произвели восхождение на хребты Памирских 

гор.   

5 мая 1962 г. впервые в истории таджикского спорта состоялось 

соревнование по регби, встречались регбисты «Спартака» Москвы и «Спартака» 

Душанбе. Матч завершился со счетом 19:12 в пользу гостей.1 

Доктор исторических наук А.К.Бабаджанов в своей диссертации отмечает, 

что: «В эти годы значительно повысилось спортивное мастерство велосипедистов 

республики. Они стали неоднократными победителями в первенстве Средней 

Азии и Казахстана, на многих Всесоюзных турнирах. Успешно выступив в таких 

соревнованиях, таджикские спортсмены С.Шепель, Г.Гребин, В.Матвеевич вошли 

в состав сборной СССР. Совершенствовали спортивное мастерство таджикские 

спортсмены и по другим видам спорта. Так, мастер спорта СССР, рекордсмен 

мира Г.Ваничкин в г.Белград, завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по 

легкой атлетике, А.Араленко стал победителем ряда международных 

соревнований в беге на 110 метров с барьерами».2 

Проведенная в 1963 г. Спартакиада Таджикистана явилась одним из этапов 

подготовки спортсменов республики к III Спартакиаде народов СССР, в которой 

1300 чел. соревновались по 18 видам спорта. Между II (1959 г.) и III (1963 г.) 

спартакиадами народов СССР в Таджикистане число ФК выросло до 1648 (что на 

170 больше, чем в 1959 г.). Только за два последних года количество 

физкультурников увеличилось на 168 тыс.чел., было построено 4 новых стадиона, 

31 спортивный зал, 68 комплексных спортплощадок. 

Подготовительный период к проведению III-й Спартакиады народов СССР, 

которая состоялась в 1963 году, также стало большим стимулом к росту 

спортивного мастерства молодёжи Хатлонской области. Государственные и 

общественные органы держали в поле зрения состояние материально-технической 

базы и кадрового потенциала спортивных обществ и физкультурных коллективов 

                                            
1 Хроника спорта, регби [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1962. – 5 май. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.125. 
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в городах и районах области. Намного улучшилось физкультурное движение и 

спортивные мероприятия, проводимые среди школьной молодёжи. 

Представители Хатлона вошли в состав сборной команды Таджикистана по 

таким видам как борьба, бокс и легкая атлетика. Естественно, показатели по 

другим видам спорта были намного скромнее по сравнению с ведущими 

спортсменами республики, и тем более с общесоюзными показателями. Но 

следует учесть, что в регионе происходило явная динамика роста охвата 

населения к занятию физической культурой, а также результатов спортивных 

показателей по сравнению с предыдущими годами. И это очень важно.  

Как пишет историк Т.М.Суяркулов: «В финальных соревнованиях III-й 

Спартакиады народов СССР сборная команда Таджикистана в количестве 403 

чел., приняла участие в состязаниях по 22 видам спорта, а команды 

производственных коллективов - по пяти видам спорта в составе 50 чел. 

участников. Лучше всех выступил гребец И.Хасанов, выигравший Золотую 

медаль. В целом в начале 60-х гг. ХХ века спортивные результаты представителей 

Хатлонской области, да и в целом Таджикистана были очень скромны по 

сравнению с другими республиками Советского Союза. Неплохие результаты 

показали таджикские велосипедисты, занявшие 9-е место, стрелки (пулевая) - 13-е 

место, представители конного спорта - 13-е место. Совершенно 

неудовлетворительно выступили команды по плаванию и легкой атлетике. 

Достаточно сказать, что в ходе соревнований по легкой атлетике абсолютно все 

республики установили республиканские рекорды, кроме Таджикистана. 

Отдельные представители республик выполнили нормативы мастера спорта 

СССР, кроме нашей республики.1 

Сборная команда Таджикистана на III Спартакиаде народов СССР в 

командном зачете заняла 16 место, что было намного хуже, чем в предыдущей 

спартакиаде. Такое обстоятельство объяснялось тем, что в Таджикистане и 

особенно в Хатлонской области была слабо развита спортивная инфраструктура. 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. Прошлое и настоящее таджикского спорта [Текст] / Т.М. Суркулов. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 

С.70. 
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Спортивное движение не было в достаточной мере массовой. 

Основными причинами слабого выступления сборной команды 

Таджикистана явилось то, что физкультурные организации республики, стремясь 

наполнить сборную команду, занимались «натаскиванием» их на результаты, 

которые они просто не могли показать. Во многих спорткомитетах вся 

организационно-спортивная работа была направлена на подготовку сборных 

команд для участия в спартакиадах, а о массовости спорта забывали. Оценивая 

положение дел о спортивной жизни республики, Б.Расул-зода пишет, что: «Разве 

можно было ждать хороших результатов по плаванию, если этим видом спорта в 

республике (1962-63 гг.) занимались всего 70 чел. Спортивных плавательных 

бассейнов насчитывалось единицами, да и то в только в городах. Такое же 

положение было по прыжкам в воду, по водному поло, теннису и др. 

Отрицательно влияла и нехватка физкультурных кадров, и слабая материально-

техническая база. В 1961 г. в школах республики было 930 учителей физической 

культуры, из них с физкультурным образованием 473, т.е. на 6 школ приходилось 

один зал и по одной комплексной площадке на 10 школ.1 

Отсутствие крупных промышленных предприятий в Хатлонской области, 

влияло на развитие спортивной инфраструктуры и широкого привлечения 

населения к занятию спортом.  

Относительно лучших результатов показывали представители городов, где 

имелись крупные промышленные предприятия и это города – Душанбе, Худжанд, 

Кайраккум (ныне Гулистан), Чкаловск (ныне Бустон), Нурек и Турсунзаде. В 

действующих промышленных предприятиях имелись хорошие спортивные базы и 

квалифицированные методисты и тренера по различным видам спорта. 

Проведение спортивных мероприятий, и командирование для участия в 

различных соревнованиях, было поставлена на должном уровне, чего не скажешь 

о положении дел в сельских спортивных обществах. В условиях аграрного 

характера экономики Хатлонской области консолидация талантливой молодёжи 

было затруднительно. Поэтому, в процентных показателях по привлечению 

                                            
1 Расул-Зода, Б. Таджикистан олимпийский [Текст] / Б. Расул-Зода. – Душанбе, 1996. – С.29. 
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населения е занятию спортом, Хатлонская область уступило промышленно 

развитых регионах Таджикистана.  

Наиболее успешно среди молодёжи сельских регионов проводило 

спортивное общество «Таджикистан». В середине 60-х годов ХХ века 15 

коллективов физической культуры успешно функционировало в районах 

Хатлонской области. По республике количество физкультурников и спортсменов 

общества «Таджикистан» достигло порядка 60 тыс. человек. В составе общества 

«Таджикистан» успешно тренировались и выступали 26 Мастеров Спорта СССР. 

Спортсмены секции по борьбе «самбо», вольного стиля и греко-римской, успешно 

выступали на республиканских и всесоюзных соревнованиях.   Руководство СО 

«Таджикистан» прилагало большие усилия для выполнения насущных задач по 

внедрению физической культуры в жизнь трудовых коллективов и учебных 

заведениях. 

В городах Хатлонской области по месту жительства горожан, при 

непосредственном участии отделов домоуправлений создавались спортивные 

секции по шахматам, футболу, волейболу и иным видам физической культуры. 

Всесоюзной спартакиаде 1967 года предшествовали четырехлетняя 

спартакиада профсоюзов Таджикистана с участием более 25 тыс. спортсменов из 

92 КФК.1 

В периодической печати Таджикистана 60-х гг. ХХ века отмечается, что: 

«Одним из лучших КФК являлся завод Таджиктекстильмаш. Физкультурники и 

спортсмены этого коллектива стали известными за пределами республики. Так, 

рабочий завода, Мастер Спорта СССР В.Синкин был участником Спартакиады 

народов СССР и ряда международных соревнований. Комсомольская молодежь, 

совместно с физкультурниками, начали строительство собственного стадиона, 

комплексных спортивных площадок».2 

Спортивные общество «Трудовые резервы», «Динамо» и «Локомотив» 

успешно функционировали в городах Хатлонской области и прежде всего в 

                                            
1 Суяркулов, Т.М. История возникновения физической культуры и спорта в Таджикистане [Текст]: учебное 

пособие для студентов ин-та и техникума физ. Культуры / Т.М. Суяркулов и др. – Душанбе, 1990. – С.76. 
2 Трудовым коллективам на стадион [Текст] // Комсомолец Таджикистана. – 1967. – 10 ноября. 
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городах Нурек, Яван, Куляб и Бохтар. Градообразующие предприятия Нурека и 

Явана – Гидроэлектростанция на реке Вахш и Яванский электрохимический завод 

имели солидную спортивно-оздоровительную базы. В штате предприятий 

имелись методисты и тренера по оздоровительной гимнастике, и игровым видам 

спорта. 

В середине 60-х гг. ХХ века в Хатлонской области функционировало 15 

профессионально-технических училищ и техникумов преимущественно 

сельскохозяйственного профиля. Учащиеся ПТУ и студенты техникумов 

составляли костяк областного спортивного общества «Трудовые резервы». 

Регулярные Спартакиады профессионально-технических училищ Таджикистана 

давали хороший импульс для совершенствования физкультурных и спортивных 

навыков СО «Трудовых резервов» Хатлонской области. На финальных стадиях 

спартакиад профтехучилищ область систематически представляла до 200 

молодых и юных спортсменов. 

Доктор исторических наук А.К. Бабаджанов, оценивая состояние 

спортивных достижений Таджикистана в этот период пишет, что: «Благодаря 

более широкому привлечению школьников к активным занятиям спортом, 

заметно возросла массовость физкультурного движения в районах Хатлона 

Таджикистана. Так, только в летний период 1968 г. в г.Душанбе, Ленинабаде, 

Кайраккуме были проведены спартакиады детей и подростков, в которых 

участвовало свыше 5 тысяч человек. В 13 городах и райцентрах в соревнованиях 

на приз клуба «Кожаный мяч» участвовало 16 футбольных детских команд. В 

1965 г. в республике более 200 тысяч школьников были активными 

физкультурниками.1 Благодаря активной работе физкультурных организаций 

Таджикистана и других заинтересованных органов республики в конце 1965 г. 

число КФК возросло до 211, а количество физкультурников до 350,4 

тыс.человек».2 

Материально-техническая база и кадровый потенциал согласно 

                                            
1 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.10. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.127. 
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статистическим данным, выглядел таким образом: «В 1965 году в республике 

функционировали 16 стадионов, 265 спортивных залов, более 2827 волейбольных 

и баскетбольных площадок. Количество физкультурных кадров выросло на 1962 

чел., в том числе 478 с высшим, 712 со средним образованием, из них 176 чел. 

были женщины. За годы семилетки (1959-1965 гг.) в республике было 

подготовлено 176 мастеров спорта СССР, около 3 тыс. спортсменов I-го 

разряда».1 

На протяжении всего периода данного исследования, проблема нехватки 

кадров оставалась актуальной. С организацией краткосрочных учебных курсов, 

открытием техникума физкультуры в Душанбе в 1949 году и наконец создание 

Института физической культуры в 1971 году, проблемы подготовки 

квалифицированных кадров была решена лишь частично.  

В 60-е годы во всех районах Хатлона продолжались движения по 

добровольному (методу хашара) строительству спортивных площадок и 

футбольных полей.  

Среди молодёжи всё популярными становились игровые виды спорта – 

футбол, волейбол и баскетбол. 

С увеличением количества физкультурников росло и мастерство 

таджикских спортсменов, футбольная команда «Динамо» (Сталинабад) являлась 

сильнейшим клубом в Средней Азии.  Таджикские спортсмены только в 1967 г. 

установили 11 республиканских рекордов по легкой атлетике, 10 - по тяжелой 

атлетике. 

На развитие физкультурного движения большое влияние оказывали 

Всесоюзные парады в г.Москве, спартакиады народов СССР и участие в них 

таджикской делегации. В таких соревнованиях став победителями таджикские 

спортсмены Г.Паничкин, А.Арапенко, А.Ипимов, В.Двигун и другие вошли в 

состав сборной команды СССР. Впервые в истории таджикского спорта 

И.Хасанов (гребля) стал участником Олимпийских игр. 

История развития физической культуры и спорта в Таджикистане 

                                            
1 Таджикская ССР за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический сборник. – Душанбе, 1984. – С.227, 267. 



184 

убедительно свидетельствует о зависимости и обусловленности уровня 

физической культуры от условий социально-культурной жизни народа. 

По сведениям статистических данных можно сделать вывод о том, что: 

«Экономические преобразования, коренные изменения в условиях труда и быта 

трудящихся, произошедшие в послевоенные годы, и особенно в 60-е ХХ века, 

определили могучий размах развития физической культуры и спорта и 

повышение их роли в воспитании населения Таджикистана. В этой связи 

необходимо отметить, что трудящиеся Таджикистана в послевоенные годы 

добились больших успехов как в экономике, так и в культурной жизни. Так, 

общий объем выпуска производственных товаров в Таджикистане в конце 

семилетки увеличился в 63,7 раза по сравнению с 1913 годом. В 1959-1965 годы 

около 600 тыс. человек, или каждый четвертый житель республики, был занят 

какой-либо формой учебы».1 

Проводимая политика Советской власти на сближение народов Советского 

Союза, посредством агитации и пропаганды культурного наследия народов нашей 

Родины, также способствовало развитию физической культуры и спорта в 

республиках. Традиционными стали проведения дней, недель и декад культуры 

братских республик в Таджикистане. В рамках прибывания деятелей культуры и 

искусства проводились и спортивные мероприятия с участием знаменитых 

спортсменов чемпионов Олимпийских игр Мира и Европы. В 1968 году на 

республиканском стадионе в городе Душанбе произошла встреча с первым 

космонавтом мира Юрием Алексеевичем Гагариным и первой женщиной-

космонавтом Валентиной Терешковой. Десятки тысяч жителей Таджикистана 

сердечно приветствовали героев космоса, состоялась выступление легкоатлетов, 

акробатов и гимнастов.  

Подобные мероприятия с участием видных деятелей спорта какими были 

Лев Яшин, Анатолий Старостин, Эдуард Стрельцов и других давали сильнейший 

импульс в деле развития спорта и вдохновляли таджикистанскую молодёжи идти 

по пути знаменитых спортсменов.  

                                            
1 Таджикская ССР за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический сборник. – Душанбе, 1984. – С.120-141. 
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Претворяя в жизнь программные задачи по дальнейшему 

совершенствованию Советского общества Совет Министров СССР рассмотрели 

состояние физкультурного движения в стране и в августе 1968 г. приняли 

специальное постановление «О мерах по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта». В нем были определены конкретные меры перехода от 

массового физкультурного движения к общенародному. Данный вопрос был 

рассмотрен в 14 городских и районных партийно-хозяйственных активах 

Хатлонской области, а также  пленумом1 (14 февраля 1967 г.) республиканского 

Совета Союза спортивных обществ и организаций.2 В этих активах 

анализировалась работа физкультурных организаций Таджикистана за 1959-1965 

гг., были разработаны конкретные меры по реализации директивов в 

Правительстве СССР разработан план развития физкультурного движения 

Таджикистана на 1966-1970 гг. Отмечалось, что число физкультурников в 

республике в 1966 г. выросло до 400 тыс.человек. План подготовки спортсменов-

разрядников успешно выполнялся. Только в 1965 г. план подготовки 

спортсменов-разрядников был выполнен в 6 раз больше, чем намечалось.3 

Во многих городах и районах республики были построены стадионы, 

спортивные комплексы. Такие спортсооружения как республиканский стадион 

им.М.В.Фрунзе, стадион «Спартак» г.Ходжента стали местом проведения 

международных соревнований. 

С целью обеспечения специалистами с высшим физкультурным 

образованием при Душанбинском педагогическом институте им. Т.Г.Шевченко в 

1953 г., ЛГПИ им.С.М.Кирова в 1965 г. были организованы факультеты 

физического воспитания. 

За 60-е годы ХХ века несколько расширилась международные 

соревнования. Однако, по некоторым показателям физической культуры и спорта 

Таджикистан отставал от среднеазиатских республик, что явилось результатом 

                                            
1 О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта: Постановление ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, авг. 1966 г. [Текст] // Спутник физкультурного работника. – 2-е изд. испр., и доп. – М., 1977. – С.22-26. 
2 Таджикская Советская Энциклопедия [Текст]. – Душанбе, 1984. – Т.5. – С.622.; Куленко, Я.А. История и 

организация физической культуры [Текст] / Я.А. Куленко. – М., 1982. – С.160. 
3 Хроника спорта [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 6, 16 февр. 
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ослабления внимания со стороны партийных, комсомольских и физкультурных 

организаций городов и районов республики, слабой постановкой учебного 

процесса по физическому воспитанию в средних школах республики, а также 

большой текучестью физкультурных кадров. Одним из главных недостатков 

работы физкультурных организаций Таджикистана было то, что основное 

внимание уделялось спортсменам г.Душанбе, а остальные города и районы 

республики оставались вне поля зрения. 

В середине 60-х гг. ХХ века спортсмены Таджикистана успешно выступали 

в составе сборных команд Советского Союза на международных соревнованиях. 

В их числе гребец, двенадцатикратный чемпион СССР Ибрагим Хасанов, в 

велосипедист-шоссейник Станислав Шепель, стрелок Надежда Ибрагимова, 

футболист, член сборной олимпийской команды СССР Владимир Гулямхайдаров, 

легкоатлет Мухаммад Шокиров и многие другие.   

 В своей диссертации доктор исторических наук А.К. Бабаджанов пишет, 

что: «Реализация намеченных планов способствовала развитию физической 

культуры и спорта и в сельской местности Таджикистана. Пример показали в этом 

КФК колхоза им.К.Маркса Курган-Тюбинского района. В этом колхозе 

физкультурную работу возглавлял его председатель, Герой Социалистического 

труда Холмурод Турдиев. По его инициативе был построен стадион на 600 

посадочных мест. Команда1 колхоза успешно участвовала в первенстве СССР 

среди мастеров класса «В» по футболу. Более 400 спортсменов колхоза регулярно 

участвовали в различных спортивных секциях. Правление колхоза решило в 1967 

г. построить плавательный бассейн. Учитывая достижения физкультурников, в 

1966 г. в этом колхозе было проведено соревнование на первенство СССР по 

шашкам среди сельских спортсменов».1 

Наряду с этим, следует отметить, что во многих аграрных хозяйств в начале 

за выполнением производственных   планов досуг тружеников села уходил на 

задний план. Отдыху и досугу крестьян уделялось должного внимания.   

Подготовке к IV Спартакиаде народов СССР 1967 года предшествовали 

                                            
1 Намоиши бардами чолокӣ ва маҳорату тавоноӣ [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1966. – 13 август. 
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многочисленные организационные и практические спортивно-массовые 

мероприятия. 

В 1965 г. в Ленинабадском Государственном педагогическом институте 

им.С.М.Кирова (ЛПИ) был организован факультет физического воспитания. На 

стадионе «Динамо» в г.Душанбе впервые в республике начал функционировать 

новый вид спорта - борьба «самбо». Секцией руководили мастера спорта СССР 

И.Абдуллоев и О.Обжерин. 364 юных спортсменов Таджикистана выступили по 

всем 19 видам программы X Всесоюзной спартакиады школьников (1967 г.) в 

г.Ленинграде. Однако, как отмечается в архивных источниках, школьники 

Таджикистана выполнили только программу минимума, заняв последнее место и 

вклад школьников Таджикистана в общекомандном зачете на 17 Спартакиаде 

народов СССР был невелик - только 55 очков.1 

Для участия на IV Спартакиады народов СССР в 1967 г. руководство 

Спорткомитета Таджикистана сформировало сборные команды по всем 23 видам 

спорта, которые входили в программу соревнований. Несмотря на то, что, 

призовые места были заняты лишь четырьмя спортсменами Таджикистана – 

З.Рахматуллаевым, И.Хасановым, И.Ибрагимовым и А.Мамуровым. Сам факт 

того, что удалось выступить по всем видам спорта на IV Спартакиады народов 

СССР, соответствует об имеющемся потенциале таджикистанского спорта. Заняв 

последнее место среди команд 15 республик, результаты, показанные во время 

игр, свидетельствовали о росте мастерства. Однако, результаты других команд всё 

же превосходили таджикистанских спортсменов. Именно поэтому, рассматривая 

вопрос итогов выступления спортсменов на Коллегии Спорткомитета Таджикской 

ССР, было оценено неудовлетворительными. 

Особо было подчеркнуто неудовлетворительное выступление спортсменов в 

спортивной гимнастики, современному пятиборью, теннису, тяжелой атлетики и 

шахматам. 

В очередной раз в резолюции Коллегии Совета Союза спортивных обществ 

и организаций Таджикистана прозвучали «дежурные» заявления об «усилении 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 3 июля. 
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контроля, коренном изменении процесса тренировок спортсменов, методов 

работы спортивных организаций, подготовки кадров сферы физической культуры 

и спорта». 

Но, как показала практика, в дальнейшем многие пункты этих резолюций, 

оставались лишь на бумаге. 

Все же некоторые сдвиги в деле развития системы физической культуры и 

спорта бросались в глаза. Так, например, по сведениям профессора 

А.К.Бабаджанова, который пишет, что: «С целью централизованного проведения 

учебно-тренировочных занятий, повышения мастерства спортивного резерва в 

1966/68 учебном году республиканская школа-интернат им.В.И.Ленина была 

реорганизована в республиканскую спортивную школу-интернат с приемом 

детей-спортсменов.1 В спортивном календаре 1968 г. были запланированы 

массовые мероприятия среда детей и юношества, для повышения квалификации 

физкультурных кадров были организованы постоянно действующие семинары. 

Учебно-тренировочные занятия стали проводиться на основе научно-

исследовательских результатов в области спорта, в сборные команды были 

привлечены ученые, врачи-психологи, физиологи и др. Усилился контроль за 

работой тренерского состава, агитацией и пропагандой спорта. Так, редакция 

газеты «Хакикати Кулоб» («Правда Куляба») организовала секцию пропаганды 

физической культуры и спорта. Члены редколлегии газеты обязались усилить 

пропаганду спорта среда населения, тем самым оказать помощь в его развитии. 

Практика показала, что эти и другие мероприятия дали положительные 

результаты».2 

В результате принятых мер в сфере спорта, положительные результаты 

спортсмены дали и на всесоюзных соревнованиях 1968 года, а также борцы 

Хатлонской области.3 

Более того, Спорткомитет СССР решил провести спартакиаду среди 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 3 июля. 
2 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.190.  
3 Устодони нави спорт [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1968. – 5 январ. 
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женщин Средней Азии и Казахстана, в 1968 году именно в Таджикистане.  

Послужило хорошим поводом для тщательной подготовки спортивных арен, 

стадионов и мест проведения соревнований. Более внимательное отношение к 

женскому спорту в республиках Средней Азии и Казахстана свидетельствует о 

гибкой и продуманной политики Советской власти к социальным и региональным 

проблемам отдельно взятых регионов Советского Союза. Подобное мероприятие 

послужило массовому внедрению физической культуры и спорта среди женщин, 

особенно местной национальности. На спартакиаде, посвященной 60-летию 

Ленинского комсомола, по этим видам спорта участвовали как сообщали газеты: 

«Более 800 лучших спортсменок этих республик. Успешно выступили на 

спартакиаде таджикские спортсменки Д.Кадырова (художественная гимнастика) и 

М.Мирсаидова (стрельба). Они выполнили норматив мастера спорта и кандидата 

в мастера спорта СССР. В том же году по программе I Всесоюзных юношеских 

игр были проведены массовые соревнования по 16 видам спорта. По итогам этих 

игр 270 таджикских спортсменов участвовали в финальных соревнованиях I 

Всесоюзных юношеских игр в г.Киеве».1 

В эти годы среди населения, особенно молодежи, массовое развитие 

получил футбол. Как писала республиканская газета «Тољикистони Советї»: 

«Этому способствовали соревнования под девизами «Кожаный мяч», спартакиада 

домоуправлений «Бодрость и здоровье», а также международные встречи 

таджикских футболистов с командами зарубежных стран. Только в 1968 г. 

футбольные команды республики «Энергетик» г.Душанбе, «Памир» 

г.Ленинабада, «Пахтакор» колхоза им.К.Маркса Курган-Тюбинского района и др. 

неоднократно проводили товарищеские матчи с командами «Университа» 

(Румыния), «Полония» (Польша). За успешное выступление, а также за вклад в 

дело развития футбола в республике Федерация футбола СССР разрешила 

выступать команде «Шохибоф» шелкового комбината г.Ходжента среди мастеров 

класса «Б».2 

                                            
1 Якумин спартакиадаи ҷавонзанон [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1968. – 17 феврал. 
2 Хроника спорта, футбол [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1968. – 21, 29 феврал., 4 март. 
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В своей книге «Таджикистан Олимпийский» Б.Расулзода пишет, что: 

«Придавая огромное политическое значение физической культуре, как средству 

укрепления дружбы между народами, ЦК ЛКСМ Таджикистана организовал 

велопробег по маршруту Душанбе - Москва (такой пробег был организован в 1935 

г.). Семь спортсменов республики во главе с капитаном К.Курбановым и 

политруком Р.Далтабаевым в течение 57 дней, преодолев 4300 км, успешно 

финишировали в г.Москве».1 

Факт о том, что в составе сборной команды СССР впервые 2 спортсмена из 

Таджикистана И.Хасанов и М.Шакиров (легкая атлетика) участвовали в 1968 году 

в XIX Олимпийских играх в г.Мехико (Мексика) явился большим успехом 

таджикских спортсменов.2 

Дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Таджикистане 

способствовало создание в республике, как и по всей стране в октябре 1968 года 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Таджикской 

ССР, взамен Союза спортивных обществ и организаций Таджикистана. 

Реорганизованный спорткомитет, как государственное учреждение, был наделен 

всеми правами для успешного руководства физкультурной и спортивной работой 

в Таджикистане. Физкультурные организации Таджикистана под руководством 

партийных и советских организаций республики, совместно с комсомолом и 

профсоюзом, приняли решение впредь на период проведения спартакиад, 

массовых всесоюзных и международных соревнований создать Организационный 

комитет во главе с руководителями партийных и советских органов республики, и 

дальнейшем создание таких оргкомитетов в республике стало традиционным, а 

качество проводимых соревнований стало более высоким. Так, в мае 1969 г. 

состоялось собрание оргкомитета по проведению 6-й спартакиады профсоюзов 

Таджикистана и подготовке таджикских спортсменов к Спартакиаде профсоюзов 

страны. Постановлением оргкомитета отмечалось, что пропаганда физической 

культуры и спорта несколько улучшилась. На страницах республиканских газет, в 

                                            
1 Расул-Зода, Б. Таджикистан – Олимпийский [Текст] / Б. Расул-Зода. – Душанбе, 1996. – С.29. 
2 4300 км бо велосипед [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1968. – 12 июл. 
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передачах радио и телевидения чаще стали появляться сообщения о новостях 

спорта. На стадионах городов Душанбе, Ходжента, Куляба, Курган-Тюбе, Нурека, 

Турсунзаде и др. появились рекламные щиты. В издательстве «Ирфон» вышла 

книга профессора Т.М.Суяркулова «Прошлое и настоящее таджикского спорта». 

По инициативе органов средств массовой информации республики 

организовывались массовые соревнования на приз «Таджик-ТА» по велоспорту, 

кросс на приз газеты «Вечерний Душанбе» и др. с участием десятков тысяч 

человек. Теперь массовые соревнования проводились не только летом, но и в 

зимний период. Так, по инициативе общества «Трудовые резервы», во время 

зимних школьных каникул, в 1969 г. проводилось Всесоюзное соревнование по 

футболу с приглашением спортсменов братских республик. Администрациями 

профессионально-технических училищ республики было построено 10 

спортивных залов.  

В своей книге и диссертации историк А.К.Бабаджанов свидетелььствует о 

том, что: «В 1969 г. среди коллективов сельской местности лучших результатов 

добились физкультурники Гиссарского района. Физкультурники этого района 

основное внимание уделяли развитию физкультуры и спорта среди женщин и 

девушек. В результате 12 % физкультурников этого района составляли женщины. 

Спортсменка М.Мирсаидова (стрельба), А.Шестакова (велоспорт) стали 

победителями I республиканских соревнований».1 

Анализ архивных источников показывает, что в конце 70-х - начале 80-х 

годов физкультурные организации Таджикистана больше стали уделять внимания 

развитию новых видов спорта, входивших в программу Спартакиады народов 

СССР. Например, в 1969 г. впервые было проведено Всесоюзное соревнование по 

борьбе «самбо» с участием спортсменов г.Челябинска, Фрунзе, Ташкента и 

других городов. На этих соревнованиях таджикские борцы показали высокие 

спортивные результаты, завоевав 8 золотых медалей.2 Всесоюзные соревнования 

также стали проводиться по борьбе дзюдо, хоккею на траве, стрельбе из лука. В 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.84. 
2 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1968. – 24 сентябр. 
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результате этих и других мер в Таджикистане в 1969 г. число КФК выросло до 

2404 с числом физкультурников более полумиллиона человек. Число разрядников 

по сравнению с 1960 г. увеличилось на 1245 чел., физкультурных кадров - на 438 

чел. 

В 1969 г. в Таджикистане функционировали 24 стадиона, 429 футбольных 

поля, 3480 волейбольных и баскетбольных площадок, 342 спортивных зала. В том 

числе в сельской местности функционировали 5 стадионов, 10 футбольных полей, 

570 волейбольных и баскетбольных площадок.  

Ряд спортсменов республики успешно выступали в международных и 

всесоюзных соревнованиях. Стрелок В.Полосин, чемпион IX Спартакиады 

профсоюзов страны, в Швеции установил мировой рекорд по пулевой стрельбе. 

Однако, в работе физкультурных организаций республики имелось ряд 

недостатков. Во многих средних школах Гармского, Джиргитальского, 

Айнинского, Пенджикентского районов учителя физкультуры не имели 

физкультурного образования. 

В республике около 695 работников физкультурных организаций, не 

имевших специального физкультурного образования. В сельской местности 

нахватало спортивных сооружений. Так, на II КФК приходился 1 стадион, на 6 

КФК - 1 спортивный зал и т.д.1 

В 1969 г. ЦК КП Таджикистана и Совет Министров республики приняли 

постановление «Об организации социалистического соревнования между 

городами и районами Таджикистана на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы», посвященное 100-летию со дня 

рождения В.И.Ленина. С целью реализации постановления Комитет по 

физической культуре и спорту при Совете Министров Таджикистана, спортивный 

календарь 1970 г. посвятил 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. На 

основании спортивного календаря в 1970 г. в республике проводились 

соревнования по 33 видам спорта под девизом «Физкультура и спорт в массы». 

Физкультурные организации Таджикистана, совместно с комсомолом и 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1969. – 19 январ., 9 август., 5, 13 сентябр. 
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профсоюзными органами, участвуя в социалистическом соревновании, активно 

боролись за массовое внедрение физической культуры и спорта в быт народа. В 

соревнованиях приняли участие и отдельные спортсмены, активисты 

физкультурного движения. Так, один из рабочих НурекГЭСстроя, известный 

альпинист Советского Союза М.А.Галустов, из числа желающих, организовал 

секцию альпинизма. Альпинисты г.Нурека под руководством И.А.Галустова не 

только стали победителями международных соревнований, но и были активными 

строителями Нурекской ГЭС. Об их спортивных и трудовых достижениях 

написана специальная брошюра под названием «Шахпаймоён» («Скалолазы»).1 

С целью привлечения большего количества физкультурников к 

социалистическому соревнованию, а также улучшения руководства КФК, 

контроля за их работой, оказания практической помощи, в 1970 г. ЦК КП 

Таджикистана и Совет Министров Таджикской ССР сочли необходимым создать 

республиканское спортивное общество профсоюзов «Спартак». 

Одним из основных показателей соцсоревнования явилась подготовка 

значкистов ГТО.  

По итогам соревнования в 1970 г. Победителями смотра на лучшую 

спортивную организационную работу стали - среди городов г.Кайраккум, а среди 

районов Шахритузский район. Им было вручено переходящее Красное Знамя ЦК 

KП Таджикистана и Совета министров республики и денежная премия по 500 

рублей.2  

Таким образом, к концу 60-х гг. ХХ века Таджикистан превратился не 

только в развитую республику с системой физической культуры, но и в успешную 

спортивную страну. По количеству занимающимися систематически физической 

культурой и спортом, Таджикистан опережала не только соседние страны Востока 

и Азиатского континента, но и многие западные страны. 

Благодаря социальной политики Советской власти, обеспечивающий, 

доступность и бесплатность занятий физкультурой спортом всех слоев населения, 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. Шахпаймоён (Скалолазы) [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1987. – 40 с.; ЦГА Республики 

Таджикистан. – Ф.404. – Оп.262. – Д.22. – Л.127. 
2 Иди ҷавонӣ, зебоӣ ва бардамӣ [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1970. – 8 август. 
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произошла кардинальная трансформация ценностей духовной жизни, здоровья и 

жизни каждого гражданина СССР.  

Таджикистан с населением менее четырёх миллионов человек, ежегодно 

делегировал десятки своих спортсменов в состав спортивных команд сборной 

великого Советского Союза, население которого составляло около 250 млн. 

человек.  

Физическая культура и спортивные состязания по различным видам спорта 

стало неотъемлемой частью таджикского общества. Эти достижения, которые 

способствовали повышению качества таджикского этноса стало возможным 

благодаря политики и идеологии великого государства, каким являлся Союз 

Советских Социалистических Республик.  

Но, несмотря на достигнутые успехи в начале 70-х годов ХХ века в 

Таджикистане имелись ещё много нерешенных проблем, в этой сфере социальной 

жизни. Физкультурная и спортивная инфраструктура Таджикистана сильно 

отставала по сравнению с другими Союзными республиками. К числу 

нерешенных проблем прежде всего относились слабое привлечение девушек и 

женщин к физической культуре и спорта, и прежде всего в сельской местности. 

Неравномерное социально-экономическое развитие регионов Таджикистана, 

сказывалось и на уровень различных успехов спортсменов Хатлонской области от 

столицы, г. Душанбе и Согдийской области. Низкий уровень индустриализации и 

урбанизации районов Хатлона, также отрицательно сказывалось на результаты 

развития системы физической культуры и спорта в области.   

 Физической культуре и спорту, и его органам на местах недостаточно 

уделяли внимание, также внедрению физической культуры в быт трудящихся, 

созданию КФК, усилению помощи им, особенно в сельской местности. Это 

привело к тому, что лишь 10% сельского населения было охвачено физкультурно-

оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями, а уровень 

спортивного мастерства оставался низким, не обеспечивалось массовое 
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привлечение учащихся и студентов к занятиям физкультурой и спортом.1 

Особенно остро ощущалась нехватка кадров с высшим физкультурным 

образованием на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, 

общеобразовательных школах и в спортивных школах - тренеров по видам 

спорта. 

Эти и многие другие проблемы постоянно были решены в 70-е – первой 

половины 80-х гг. ХХ века, так в области успешно шло строительство крупных 

ГЭС и промышленных предприятий.   

 

IV.2. Достижения спортсменов и физкультурников Хатлонской области 

таджикистана на республиканских, всесоюзных и международных 

соревнованиях 

Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка 

Советского Союза в начале 70-х годов ХХ века оказывала теснейшее влияние на 

уровень благосостояние советского народа, и население Таджикистана, в том 

числе. В этот период в республике и в особенности на территории Хатлонской 

области успешно разворачивались строительство крупнейших предприятий и 

гидроэлектростанции. При строительстве крупнейшей в Центральной Азии 

Нурекской ГЭС был создан новый город энергетиков – Нурек. В городе Регар 

(впоследствии Турсунзаде) шло строительство крупнейшего в СССР 

Алюминиевого завода, в новом городе Яван строился электрохимический завод 

союзного значения, проектировалось строительство каскада ГЭС на реке Вахш – 

Рогунской, Байпазинской и Сангтудинской гидроэлектростанций. Сотни тысяч 

инженеров и квалифицированных рабочих из России, Украины, Белоруссии и 

других республик прибывали в Таджикистан на работу. Внешняя миграция в 

Таджикистане оставалась очень высокая до второй половины 80-х гг. ХХ века. 

Бытовые и социальные проблемы трудящихся и населения Таджикистана 

являлись актуальной задачей Советского и республиканского Правительства. В 

обеспечение отдыха и досуга населения накапливались и серьёзные проблемы. 

                                            
1 ЦГА Республики Таджикистан. – Ф.404. – Оп.262. – Д.42. – Л.176-177. 
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Современные достижения мирового спорта предъявляли новые методы 

подготовки спортсменов, достижение научно-технического прогресса активно 

внедрялось в тренировочный процесс. Достижение мировой медицины, 

фармакологии, диетологии и вычислительной техники оказывали сильнейшее 

влияние на результаты спортсменов. Спортсмены с достижениями мирового 

уровня явно помолодели. Занятие спортом для достижение значимых результатов 

необходимо было начинать с раннего детства. 

В этой связи в Таджикистане ощущалась явная нехватка 

высококвалифицированных кадров тренеров, спортивных медиков, психологов и 

иных специалистов в сфере современного спорта. Несмотря на имеющий скудный 

кадровый и научно-технический потенциал в 70-е годы ХХ века в Таджикистане 

тренерами и спортсменами были достигнуты зримые результаты на 

международной арене спорта.  

Известный таджикский гребец Ибрагим Хасанов, перейдя на тренерскую 

работу, смог создать свою школу по гребле на каноэ. На основе его методов 

тренерской системы была подготовлена плеяда выдающихся гребцов. На 

основании научного подхода к организации учебно-тренировочных занятий 

таджикские гребцы стали ведущими не только в СССР, но и в мире.1 Этот год был 

удачным для спортсменов, представляющих стрельбу из лука.2  

Становление в Таджикистане стрельбы из лука тесно связано с Виктором 

Пряхиным. Выпускник Львовского института физкультуры, осенью 1969 года 

прибыл в Таджикистан. Он открыл на стадионе «Динамо» первую секцию 

стрельбы из лука. За короткий срок подготовил двух мастеров спорта 

международного класса и 14 мастеров спорта СССР. 

Начинать приходилось буквально с чистого листа – не было ни инвентаря, 

ни спортсменов. В.Пряхин отыскал несколько старых луков и сам их 

отремонтировал, сам же сделал шиты для мишени. Вскоре стали приходить 

юноши и девушки. В 1970 году в Душанбе состоялись впервые в республике 

                                            
1 Лобанов, Ю. Олимпийский чемпион [Текст] / Ю. Лобанов // Коммунист Таджикистана. – 1972. – 12 сентября. 
2 Выше мирового рекорда [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1972. – 29 июня. 
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соревнования лучников. 

Студент геологического факультета ТНУ Александр Панжин и его брат 

Валерий – студент торгового техникума за короткий срок стали ведущими 

лучниками СССР. В 1972 году в составе сборной Советского Союза А.Панжин 

стал не только победителем, и на дистанции 30 м. с 340 очками установил 

мировой рекорд. 

В 1973 году в Душанбе состоялись соревнования на Кубок СССР. В 

Таджикистан прибыли ведущие лучники-рекордсмены мира В.Сидорук 

(Украина), Э.Гапченко (Москва) – бронзовый призёр Мюнхенской Олимпиады, 

Михаил и Алла Пеуновы (Ленинград) – призеры чемпионатов мира, К. 

Лосаберидзе (Грузия) – чемпионка мира, в будущем чемпионка Олимпийских игр 

в Монреале и многие другие.  

Из спортсменов Таджикистан выступила Зебуниссо Рустамова, занявшая 

третье место. Она была зачислена в состав Сборной СССР и в том же году в   

Будапеште на международных соревнованиях занимает второе место. А. Панжин 

на чемпионате мира в Греноба становится серебряным призером.   

В 1975 году на чемпионате мира в Швейцарии (г.Интерлакен) 

двадцатилетняя Зебуниссо Рустамова становится абсолютной чемпионкой мира, 

установив мировой рекорд с 2465 очками, что 85 очков выше предыдущей. 

Успехи З.Рустамой и А.Панжина дали сильнейший импульс развитию стрельбе из 

лука в Таджикистане. Плеяда стрелков Таджикистана, такие как Оксана 

Валовская, Любовь Илютина, Нуриниссо Рустамова, Гавхар Пулатова, Мархабо 

Шарипова и многие другие успешно представляли таджикских лучников в 

составе сборной СССР на международной арене.  

Как отмечает историк А.К.Бабаджанов: «В 1973 году, выступая в составе 

сборной команды СССР в г.Женева (Швейцария), А. Панжин установил мировой 

рекорд, а десятиклассница средней школы № 18 г.Душанбе 3. Рустамова во 

Всесоюзных соревнованиях в г.Сухуми завоевала 3-е место и впервые выполнила 

норму мастера спорта СССР. Успешное выступление таджикских спортсменов на 

международных и всесоюзных соревнованиях способствовало укреплению 
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материально-технической базы спорта в республике».1 

Ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений роздал и новых 

рекордсменов, положительно влиял на рост мастерства таджикских спортсменов. 

В 70-е годы ХХ века продолжилось восхождение спортсменов Хатлонской 

области Таджикистана на Всесоюзной и мировой арене. Этому способствовало то 

обстоятельство, что руководство спорткомитета республики четко составили план 

и успешно проводили чемпионаты Таджикистана по всем видам спорта совместно 

с соответствующими федерациями. Примечательно, что открытие современного 

комплекса для водных видов спорта в Душанбе и велотрека в городе Худжанд, 

позволило принимать в Таджикистане ответственные соревнования Всесоюзного 

и международного масштаба. Первый Чемпионат СССР в городе Худжанде 

состоялся в 1973 году, в котором приняли участие 120 велосипедистов из всех 

республик Советского Союза. По мнению специалистов велоспорта, велотрек в 

Худжанде отвечал всем требованиям международного уровня.  

В этот период стал развиваться в Таджикистане относительно новый вид 

спорта как водное поло. В последствие команда ватерполистов Таджикистана 

выступать на Чемпионате СССР среди команд первой лиги. 

В первой половине 70-х гг. ХХ века началось восхождение будущих 

чемпионов мира таких как Зебунисо Рустамова, Саидмумин Рахимов.  Наставники 

этих спортсменов И.Абдуллаев и В.Пряхин были удостоены присвоено почетное 

звание «Заслуженный тренер Таджикской ССР».2 

Доктор исторических наук А.К.Бабаджанов в своем исследовании отмечает, 

что: «Главным событием спортивного 1973 года было проведение в республике 

массовых соревнований по программе первых Всесоюзных спортивных игр 

молодежи. Во всех этапах этих соревнований участвовало 110 тыс. юношей и 

девушек. Игры помогли решить ряд задач по широкому внедрению физической 

культуры и спорта в быт молодежи, улучшить массовую физкультурно-

                                            
1 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.201.  
2 Фролов, В. Вихри на треке [Текст] / В. Фролов // Коммунист Таджикистана. – 1973. – 22 февраля.; ЦГА 

Республики Таджикистан. – Ф.404. – Оп.5. – Д.72. – Л.114-120. 
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оздоровительную работу, выявить, из числа рабочей и учащейся молодежи, 

способных спортсменов. Свыше 300 лучших представителей молодежи, 

спортсмены Таджикистана, выступили в финальных состязаниях, которые 

прошли в 11 городах СССР. По итогам этих соревнований 3. Рустамова бала 

включена в состав сборной команды СССР и участвовала в международных 

соревнованиях в Венгрии. В 1973 году в республике число занимающихся 

физкультурой и спортом выросло на 186 тыс.человек и составило более 440 

тыс.чел.».1 

Накануне Монреальской Олимпиады спортсмены Хатлонской области 

приняли активное участие в подготовке VI летней Спартакиады народов СССР, 

состоявшейся в 1975 году. Так, как Спартакиады проходили в четыре этапа, в неё 

были привлечены спортсмены всех регионов Советского Союза. Начальные этапы 

проходили на уровне местностей, т.е. районов и областей. 

Такой регламент проведения Спартакиады народов СССР способствовал к 

активному занятию спортом. Начальные этапы Спартакиады были проведены во 

всех районах и городах Хатлонской области, а победители и призёры областных 

соревнований получали права вступать на республиканском этапе Спартакиады в 

столице Таджикистана, городе Душанбе по итогам, которого составлялись 

сборные команды республики по различным видам спорта.    

Республиканские газеты сообщали о том, что: «В проведенных 

соревнованиях принимали участие многочисленные спортсмены из братских 

республик, а также из зарубежных стран. Для многих из них спортивные арены 

Таджикистана стали местом укрепления дружбы, культурных связей, повышения 

мастерства. Примером этому могут служить альпиниады на таджикской земле. 

Свой палаточный городок альпинисты международного альплагеря назвали 

«Интернациональным», а улицу между палатками – «Дружба». Ежегодно 

альпинисты, приезжающие в Таджикистан из многих стран, принимали участие в 

учебно-тренировочных занятиях, семинарах и совершали восхождение на пик 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.151.; Хроника спорта [Текст] // Коммунист 

Таджикистана. – 1973. – 11 август. 
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Коммунизма на Памире».1  

Так, например, в период строительства Нурекской ГЭС, сформировалась 

опытная команда скалолазов. Именно строители-высотники составляли костяк 

сборной команды Таджикистана по альпинизму. Известными альпинистами 

являлись нурекчане А. Понамарев, Р.Джаббаров, И.Ильин, М.Комилов и многие 

другие.  

В республиканском плавательном бассейне предолимпийскую подготовку 

проводила сборная команда Вьетнама по плаванию. Руководил учебно-

тренировочной сборной таджикский тренер А.  Карне. 

Вот что заявил один из руководителей Вьетнамской делегации Тханьхао Ле 

Нгуен: «В республиканском бассейне в г.Душанбе, родились новые и новые 

рекорды. Пусть это небольшой шаг вперед, но скромная победа в спорте — это 

отголосок той большой победы вьетнамского народа».2 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1972 г. о провозглашении 1975 

года «Международным годом женщины», Комитет по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Таджикской ССР принял Постановление за № 32 

от 10 апреля 1975 г. «Об участии физкультурных организаций республики в 

проведении «Международного года женщин».3  

В своей статье спортивный журналист В.М.Сидоренко пишет, что: «Ряд 

спортсменок Таджикистана успешно выступили во всесоюзных и международных 

соревнованиях. Среди них сестры Зебуннисо и Нуриннисо Рустамовы, А.Панжина 

(стрельба из лука), А.Тесненко, В. Ступишна, Э.Шиллер (художественная 

гимнастика), К.Шпигель (прыжки в воду) и другие, ставшие чемпионами и 

призерами СССР, а также Раъно Сабирова - первая таджикская альпинистка, 

покорившая два семитысячника на Памире - пик Коммунизма и В.Коркеневского. 

Большое значение в деле привлечения девушек местной национальности к 

занятиям физкультурой и спортом имели встречи их со спортсменками высокого 

                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1975. – 1 сентября. 
2 Ахмедов, В. Международные встречи в бассейне [Текст] / В. Ахмедов // Коммунист Таджикистана. – 1976. – 21 

апреля.; Лебедев, М. Под флагом дружбы [Текст] / М. Лебедев // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 13 июня. 
3 ЦГА Республики Таджикистан. – Ф.404. – Оп.5. – Д.455. – Л.297-298. 
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класса. Так, после встречи З.Рустамовой со школьницами колхоза им.Тельмана 

Каферниганского района более половины из них записались в различные 

спортивные кружки».1 

Летом 1975 г. в городе Москва стартовала VI Спартакиада народов СССР. 

Сборная команда Таджикистана по различным видам спорта представила 320 

спортсменов. О ходе выступления спортсменов регулярно сообщали 

республиканские газеты: «Успешными были выступления С.Рахимова (борьба 

самбо), А.Панжина (стрельба из лука), ставших чемпионами Спартакиады, 

братьев Юрия и Михаила Лобановых,Н.Суровицкого (гребля на байдарках и 

каноэ), занявших 2 места, М. Зиброева (бокс), В.Магкоев, С.Климова (борьба 

классическая), завоевавших бронзовые медали, а также сборной команды 

республики по велоспорту, завоевавшей серебряную медаль Спартакиады».2 

В подготовке спортсменов высокого класса большая заслуга ДЮСШ 

республики. В 1975 г. в республике действовало 76 ДЮСШ, в том числе 52 в 

системе Министерства образования Таджикской ССР. Особенно плодотворно в 

этом направлении работала специализированная ДЮСШ по художественной 

гимнастике г.Душанбе. Воспитанники этой школы на Чемпионате СССР среди 

спортивных школ в г.Фрунзе заняли 1-е место. Воспитанница этой школы Эрика 

Шиллер была включена в состав сборной команды СССР, успешно выступила в 

ряде международных соревнований, в этом большая заслуга ее тренера 

Р.И.Бариновой. 

Историк А.К.Бабаджанов констатирует, что: «Возросший международный 

авторитет таджикских спортсменов способствовал тому, что ряд тренеров 

республики включались в тренерский состав сборной команды СССР, а 

спортивные базы стали местом проведения учебно-тренировочных сборов и 

международных соревнований. Так, сборная команда СССР по гребле 

неоднократно приезжала в Таджикистан и под руководством таджикского тренера 

                                            
1 Сидоренко, В.М. Комсомол Таджикистана и спорт [Текст] / В.М. Сидоренко. – Душанбе, 1981. – С.12.; Одна из 

десятка лучших [Текст]: интервью с З. Рустамовой // Коммунист Таджикистана. – 1976. – 3 января. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1975. – 1 сентября. 
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И.Хасанова проводила учебно-тренировочные сборы».1 

Многие Союзные Федерации по летним видам спорта выбирали местом 

зимних сборов спортивные базы Таджикистана. Климатические и географические 

условия республики позволяли советским спортсменам тренироваться 

круглогодично. В таких совместных учебно-тренировочных сборах и 

соревнований повышался международный авторитет спортсменов республики, 

обогащался их спортивный опыт, и это помогало им успешно выступать в 

соревнованиях. Так, в 1976 г. в составе сборной команды СССР, на чемпионате 

Европы в г.Софии по водному поло игрок команды «Памир»-Душанбе 

И.Перепелкин в составе сборной СССР стал чемпионом Европы и был признан 

лучшим игроком в составе советской команды. 3.Рустамова, после совместного 

учебно-тренировочного сбора с лучшими спортсменами СССР в составе сборной 

команды Советского Союза по стрельбе из лука приняла участие на XXI-летних 

Олимпийских играх в г.Монреале (Канада, 1976 г.) и завоевала бронзовую 

медаль.2 Высоко оценило советское правительство успешное выступление 

таджикских спортсменов за рубежом и их вклад в развитие советского спорта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 3. Рустамова была награждена 

медалью «За трудовую доблесть», а чемпиону СССР и мира по гребле 

М.Лобанову было присвоено звание Заслуженного мастера спорта (ЗМС). Он был 

третьим ЗМС в Таджикистане после И.Хасанова и В.Лобанова. 

Публикации периодической печати Таджикистана свидетельствуют о том, 

что: «В эти годы системой учебно-тренировочного процесса тренеров 

Таджикистана живо интересовались зарубежные специалисты. Так, для обмена 

опытом и проведения совместных учебно-тренировочных занятий в г.Душанбе 

приехала сборная команда Чехословакии по художественной гимнастике. Для 

изучения учебно-тренировочного процесса таджикских гимнасток их занятия 

были сняты кинематографистами Японии. Особое внимание зарубежные 

специалисты уделяли индивидуальным занятиям ведущих спортсменок 

                                            
1 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.165. 
2 Расул-Зода, В. Таджикистан олимпийский [Текст] / В. Расул-Зода. – Душанбе, 1996. – С.28-29. 
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республики, в том числе Э.Шиллер и В.Бариновой. Их выбор не был случайным, 

так как Э.Шиллер в 1976 году выступая на чемпионате Европы в г.Амстердаме 

(Голландия), заняла второе место, а в 1977 г. она в составе сборной команды 

СССР в г.Базеле (Швейцария) стала чемпионкой мира в групповых упражнениях. 

Е.Баринова, неоднократная чемпионка республики, стала обладательницей 

бронзовой медали VII Спартакиады народов СССР. Эти спортсменки 

неоднократно выезжали в составе сборной команда СССР c показательными 

выступлениями в Италию и страны Латинской Америки».1 

Таджикские тренеры и спортсмены, воспитанные в духе 

интернационализма, старались устанавливать дружественные контакты со 

спортсменами других стран, передавая им свой опыт работы. Так закреплялась 

дружба между велосипедистами Таджикистана и МНР, которые неоднократно 

приезжали в г.Душанбе для проведения учебно-тренировочных занятий, обмена 

опытом и участия в республиканских соревнованиях. «Мы очень благодарны», - 

сказал тренер соборной команды Монголии Держа, - тренерам А.Скакунову, 

С.Шедель, Р.Амину за консультации и рекомендации в ходе проведения учебно-

тренировочных занятий в г.Душанбе». Следует заметить, что в 70-80-е годы ХХ 

века Таджикистан был местом зимних сборов сборной СССР по шоссейным 

велогонкам. Хорошие автомобильные трассы и сложный горный рельеф трасс, и 

солнечные дни зимой позволяли тренерам сборной СССР плодотворно 

использовать зимний период для тренировки сильнейших велосипедистов.  

Такие же возможности имелись и для многих парашютистов и стран 

социалистического лагеря. Этому способствовало успешное выступление 48-

кратного чемпиона мира, Заслуженного мастера спорта СССР Ю.Баранова. Он 

являлся единственным спортсменом в мире, в тот период совершившим более 18 

тысяч прыжков с парашютом. С 1978 г. сотрудничали Душанбинский и 

Сливенский (НРБ) аэроклубы. Болгарские спортсмены неоднократно принимали 

                                            
1 Гзюнова, С. На переменку в Латинскую Америку [Текст] / С. Гзбнова // Коммунист Таджикистана. – 1980. – 26 

ноября.; Лебедев, М. С бала за океаном [Текст] / М. Лебедев // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 7 марта.; 

Вечерний Душанбе. – 1976. – 22 апрел.; Коммунист Таджикистана. – 1976. – 1 мая.; Тоҷикистони Советӣ. – 1976. – 

22 июня.; Комсомолец Таджикистана. – 1976. – 9 сентября. 
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участие в традиционных Всесоюзных соревнованиях на приз ЦК ВЛКСМ 

Таджикистана, а душанбинцы не раз принимали участие в соревнованиях в 

Болгарии. Вот что говорил руководитель болгарских спортсменов В.М.Костанов: 

«За годы нашей дружбы, сливенские спортсмены многому научились у 

таджикских парашютистов, немало полезных советов дал нам заслуженный 

тренер республики А.Абдуразаков, прославленный парашютист К.Баранов, 

многие другие таджикские спортсмены. Всё, что мы переняли у них, непременно 

применим на практике».1 

В целях повышения спортивного мастерства, объединения спортсменов в 

одной школе правительство республики открыло в I квартале 1977 г. 

республиканскую школу высшего спортивного мастерства (РШВСМ) по 

различным видам спорта, в том числе по горнолыжному. В эти годы 

физкультурно-массовая работа проводилась под девизом «Олимпиада не только 

для олимпийцев». Под таким девизом рабочие завода железобетонных 

конструкций и строительных деталей треста «Таджикгидроэнергострой» 

проводили массовые соревнования, построили плавательный бассейн спортивный 

зал.  

Успешному выступлений спортсменов Хатлона способствовало 

строительство и ввод новых сооружений и комплексов. Так, например, в 1972 

году завершилось строительство спортивного комплекса со стадионом на 5 тыс. 

посадочных мест в Шаартузском районе. Как сообщают материалы 

периодической печати: «Наличие условий в этом комплексе, а также теплый 

климат района привлекал не только спортсменов республики, но и зарубежных 

стран. Этот комплекс стал центром подготовки юных и ведущих футболистов 

Таджикистана. Созданные благоприятные условия позволили футбольной 

команде района «Чашма» успешно выступать в 1979-1980 гг. и завоевать право 

выступать среди команд мастеров класса «А».2 Определенная работа по 

                                            
1 Клейман, Г.В. Таджикистан на тренировку [Текст] / Г.В. Клейман // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 29 

марта.; Дейманов, Г. Под куполом дружбы [Текст] / Г. Дейманов // Коммунист Таджикистана. – 1981. – 1 мая. 
2 Коммунист Таджикистана. – 1980. – 9 сентября.; Ҳақиқати Қурғонтеппа. – 1980. – 6 ноябр.; Ҳақиқати Ленинобод. 

– 1980. – 10 декабр.; Ҳақиқати Колхозобод. – 1981. – 9 январ.; Текущий архив ДС «Хосилот». – Оп.3. – Д.185. – 
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укреплению материально-технической базы проводилась и в ПТУ республики. За 

1979-1980 гг. силами учащихся ПТУ № 19 района Джалолиддина Балхи открытый 

плавательный бассейн. Закончено строительство футбольного поля с 

легкоатлетическими секторами, игровыми площадками и открытого 

плавательного бассейна в ПТУ-44 Вахдатского района. Производилась 

реконструкция бассейна с подогревом в ПТУ-38 г.Куляба, начато строительство 

гребной базы учащимися ПТУ-1 в Ходженте».1 

1 марта 1977 г. был открыт Республиканский методический кабинет по 

внедрению комплекса ГТО при Спорткомитете Таджикистана. Такой же 

методкабинет был организован при Таджиксовпрофе. Эти методкабинеты стали 

центром по обмену опытом, пропаганды и внедрения комплекса ГТО, повышения 

квалификации штатных и общественных физкультурных кадров. Так, уже в 

первый год своего существования методкабинет организовал семинар-совещание 

оргработников, председателей комиссий и инспекций ГТО, общественных 

инспекторов, тренеров по видам спорта. По сведениям отчёта методкабинета, его 

работниками решены следующие задачи: «Работниками за 1977-1979 гг. была 

оказана практическая помощь 216 КФК по проведению физкультурно-

оздоровительной работы, а также сдаче норм комплекса ГТО. В целях повышения 

деловой квалификации а теоретического уровня тренерско-преподавательского 

состава, обмена опытом их работы по подготовке спортсменов высокого класса 

для работников и медработников ДСШОМ, ДЮСШОР  в 1979-1980 гг. 

проводилась производственная учеба в г.Душанбе, Ленинабаде, Кулябе и Курган-

Тюбинской области (ныне Хатлонская) занятиями было охвачено 366 спортивных 

работников, в том числе из Душанбе, из Ленинабадской области - 25, из Курган-

Тюбинской - 68 и Кулябской - 32 тренера и оргработника. В том же году 

методкабинет совместно с обществом «Знание» провели семинар на тему «Задачи 

пропаганды физкультуры и спорта в связи с подготовкой к Олимпиаде-80 в 

                                                                                                                                                     

Л.15. 
1 Текущий архив ДС «Хосилот». – Оп.3. – Д.185. – Л.15.  
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Москве».1 

Проблемы дальнейшего повышения уровня физической культуры 

находилась в поле зрения научных учреждений. В июле 1978 г. проведена 

республиканская конференция на тему «Формы и методы физкультурно-массовой 

работы в физкультурных организациях Таджикской ССР на основе внедрения 

комплекса ГТО».2 Участники конференции обменялись опытом работы, посетили 

передовые физкультурные коллективы, познакомились с работой по месту 

жительства г.Душанбе и приняли рекомендации по физкультурно-массовой 

работе на основе комплекса ГТО. в частности, они рекомендовали 

физкультурным коллективам шире проводить с населением такие массовые 

соревнования, как «старты надежд», игра «Зарница», комсомольская военно-

спортивная игра «Орленок», спартакиады по месту жительства «Бодрость и 

здоровье», учебные группы ГТО и шире пропагандировать их деятельность. 

Реализуя рекомендации, физкультурные организации республики добились 

определенных успехов. В 1979 г. за организациями физкультурно-массовой 

работы при домоуправлениях, жилищно-коммунальных участках (ЖЭУ) было 

закреплено около 500 тренеров-общественников, которые проводили занятия в 

спортивных секциях, принимали сдачу норм комплекта ГТО. С их помощью была 

проведена республиканская заочная спартакиада «Бодрость и здоровье» с 

участием более 65 тыс. чел. В изданной статистическом сборнике, посвященном 

60-летию Таджикской ССР приводятся следующие данные: «Всего к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства были привлечены 

236 тыс. чел., из них только в 1979 г. сдали нормативы комплекса ГТО 11700 

человек, а по республике - 340 452 человека, или 14,1 % от числа населения 

Таджикистана в возрасте от 10 до 60 лет, тогда как в 1978 г. этот показатель 

составлял 12,9 %. Увеличилось и количество физкультурных работников. Так, но 

сравнению с 1975 г. количество штатных работников увеличилось на 933 

человека и на 1 января 1980 г. составило 6178 чел., из них с высшим 

                                            
1 Текущий архив Комитета по делам молодёжи, спорта и туризму. Дело: Отчеты Республиканского методического 

комитета п внедрению комплекса ГТО. – Л.75-80; Комсомолец Таджикистана. – 1980. – 21 января. 
2 Комсомолец Таджикистана. – 1978. – 26 августа. 
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образованием - 2532 (48,9 %), или возросло на 845 чел., со средним образованием 

- 1866 (36,0 %), или возросло на 300 человек».1 

Большая работа велась в Хатлонской области. В массовых соревнованиях 

сельские спортивные организации выявляли одаренных спортсменов. При 

центральном Совете ДСО «Хосилот» была организовала женская команда по 

хоккею на траве. Московской Олимпиаде посвящалась республиканская 

спартакиада медицинских работников, работников легкой промышленности. В 

программу соревнований были включены преимущественно доступные 

населению виды спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, стрельба, 

многоборье ГТО.  

В монографии А.К.Бабаджанова отмечается, что: «Сельские 

физкультурники и комсомольцы совхоза «Ленинград» района Рудаки выступили с 

новым почином, обратившись ко всем физкультурникам и спортсменам 

республики с призывом «Решения ХХVI съезда КПСС - в жизнь», «От значка 

ГТО - к олимпийской медали». Ими предлагалось построить собственные 

спортсооружения методом «хашар» (всем миром) и провести спартакиады в своих 

коллективах. Молодёжь и физкультурники этого совхоза построили стрелковый 

тир, плавательный бассейн, несколько волейбольных и баскетбольных площадок, 

городок ГТО, совхозный стадион. Проведена спартакиада совхоза по 14 видам 

спорта. Рядом с речкой Кафарниган они создали озеро для обучения плаванию, а 

для сдачи нормативов комплекса ГТО - площадку «Здоровье». На базе 

спортивного зала средней школы № 7 им.П.И.Чайковского физкультурники 

совхоза организовали секции по видам спорта и группы «здоровье», где 

занимались более 460 человек. Почин физкультурников совхоза «Ленинград» 

одобрили участники IV пленума PC ДСО «Хосилот» и рекомендовали к 

распространению по всей республике».2 Одними из первых его поддержали 

комсомольцы и физкультурники колхоза «40 лет Октября» Ходжентского района. 

Они методом «хашар» переоборудовали старую чайхану под спортивный зал для 

                                            
1 Таджикская ССР за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический сборник. – Душанбе, 1984. – С.101, 119-125, 191-

200.  
2 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.94-95. 
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занятия боксом, а клуб автобазы № 33 - под зал борьбы.1 

Московская Олимпиада 1980 года и всесторонняя подготовка к ней придала 

широкий импульс развитию спортивного движения в Таджикистане. По 

сведениям отчётов Спорткомитета, в Таджикистане: «В ходе подготовки к 

Московской олимпиаде (1978-1979) сельские КФК увеличились на 68 и достигли 

689 с числом физкультурников 194181 чел. В эти годы массовое развитие среди 

молодежи получил футбол и шахматы среди взрослого населения. В 1980 году 

шахматами занимались около 49 тыс. чел., в т.ч. представителей 2650 КФК. Среди 

них было 267 мастеров и кандидатов в мастера спорта СССР и спортсменов 

первого разряда, более 12 тыс. спортсменов массовых разрядов. В процессе 

подготовки к Московской Олимпиаде, в республике была проведена YII 

Спартакиада женской молодежи Таджикистана (1979-1981 гг.). Во всех ее этапах 

приняли участие 1372 КФК, с числом участников 129 448 чел., в том числе 68 083 

девушек местной национальности. В результате 5 чел. выполнили норматив 

мастера спорта СССР, 120 девушек показали результаты кандидата в мастера 

спорта. Организованно и на высоком уровне спартакиада прошла в г.Душанбе, 

Нуреке, Курган-Тюбинской области, в Кафирнигане».2 

Очень трудными оказались отборочные соревнования для таджикских 

спортсменов-олимпийцев. Только двум из них - Анатолию Старостину 

(современное пятиборье) и Юрию Лобанову (гребля) удалось завоевать право 

выступать на ХIII Олимпийских играх в Москве. А.Старостин завоевал две 

золотые медали (в командном и личном зачете), став чемпионом Олимпиады, а 

Ю.Лобанов, занял 3-е место и стал бронзовым призером Олимпийских игр.3 

Спортсмены из Таджикистана еще раз доказали, что таджикская школа пятиборья 

и гребли - одна из лучших в Советском Союзе. 

Итоги выступлений спортсменов Таджикистана на XXII летних 

Олимпийских игр в г.Москве были подведены на высоком правительственном 

уровне в сентябре 1980 года. В материалах заседания ЦК КП Таджикистана 

                                            
1 Текущий архив ДССО «Хосилот». – Оп.742. – Д.5. – Л.13. 
2 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.95. – Д.63. – Л.2. 
3 Расулзода, Б. Таджикистан олимпийский [Текст] / Б. Расулзода. – Душанбе, 1996. – С.28-29. 
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отмечалось, что: «Московская Олимпиада явилась большим морально-

политическим успехом Советского Союза. Подготовка и проведение 

Олимпийских игр - крупная внешнеполитическая акция нашей страны в борьбе за 

продолжение разрядки в мире. Она с новой силой подтвердила 

последовательность и плодотворность политики советского государства, 

направленной на упрочение мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания 

между народами. Вместе с тем в ходе подготовки и на Олимпиаде выяснились 

серьезные недостатки в развитии массовой физкультурной работы и подготовке 

спортсменов высокого класса в Таджикистане. По таким видам спорта как 

спортивная гимнастика, бокс, классическая и вольная борьба, тяжелая атлетика, 

конный спорт, велосипедный спорт, хоккей на траве и других республика не 

имела своих представителей в составах сборных команд СССР. Спорткомитет 

республики, Таджиксовпроф недостаточно занимались вопросами развития 

спортивно-физкультурной работы. В неудовлетворительном состоянии находится 

она в Ленинабадской, Курган-Тюбинской, Кулябской (ныне Хатлонская) и Горно-

Бадахшанской автономной областях, где за последние годы не подготовлено ни 

одного мастера спорта международного класса, ни одного участника сборных 

команд страны, слабо используются ДЮСШ, как основная база подготовки 

спортсменов высокого класса. Большинство из этих школ не имеют собственных 

залов. Практически не располагают спортивной базой 75 процентов 

общеобразовательных школ республики».1 

Так, с целью улучшения работы на селе аппарат ЦС ДСО «Хосилот» в 

основном был заменен и укреплен опытными специалистами. С этой же целью 

Таджиксовпрофом в сельские КФК ДСО «Хосилот» были выделены 38 

дополнительных штатных единиц методистов и инструкторов физкультуры. 

И все же, к началу 80-х гг. ХХ века имея конкретную программу работы, 

физкультурные организации Таджикистана добились определенных успехов. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что: «К постоянным 

                                            
1 ГА НИ РТ. Постановление Бюро ЦК КП Таджикистана «Об итогах участие спортсменов Таджикистана на ХХII 

Летних Олимпийских играх в г.Москва». – Ф.36. – Оп.19. – Д.61. – Л.21. 
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занятиям физкультурой и спортом привлечены 1 млн. 300 тыс. человек. За два 

года XI пятилетки подготовлено 327 тыс. значкистов ГТО, более 472 тыс. 

спортсменов массовых разрядов, почти 6,5 тыс. кандидатов в мастера и 

спортсменов 1 разряда, 234 мастера спорта СССР и 16 мастеров спорта 

международного класса».1 

Государственные ассигнования на развитие здравоохранения, физкультуры 

и спорта превысили 334 млн.руб. Значительные средства на эта цели выделялись 

хозяйственными, общественными и кооперативными организациями. Большая 

спортивно-массовая и оздоровительная работа была проделана в 

общеобразовательных школах и по месту жительства. Учащиеся 

общеобразовательных и профессионально-технических училищ, имеющих 

государственные площадки и хорошо оборудованные спортивные залы, 

занимались мобильными гидами спорта, участвовали в движении «Каждый 

школьник - значкист ГТО», «Олимпийцы среди нас», в военно-спортивных играх 

«Зарница» и «Орленок», в легкоатлетическом четырехборье «Дружба» и т.д. 

Ежегодно в таких массовых спортивных мероприятиях участвовало около 650 

тыс. пионеров и школьников. В 1982 г. из них подготовлено 108 тыс. 

спортсменов-разрядников. Оживилась оздоровительная работа среди детей в 

период летних каникул. Только в 1982 г. функционировало 2390 пионерских 

лагерей и оздоровительных площадок, где отдыхали и занимались физкультурой 

и спортом 580 тыс. детей.2 Традиционными стали такие массовые соревнования 

как «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо-шашки», «Юный турист», «Старты 

надежд», «Нептун». 

Спортивные семьи состязались в спартакиадах дворов, улиц, жилых 

массивов. Программы соревнований составлялись с учетом природных условий и 

возможностей материально спортивной базы, увлечений и наклонностей 

населения. Успешно были проведены такие соревнования в г.Турсунзаде с 

участием 128 человек из 36 семей, по итогам Всесоюзных заочных соревнований 

                                            
1 Таджикская ССР за 60 лет [Текст]: юбилейный статистический сборник. – Душанбе, 1984. – С.201, 214-215. 
2 Файзов, Г. Спортивное лето [Текст] / Г. Файзов // Коммунист Таджикистана. – 1983. – 4 июля. 
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семей под девизом «Всей семьей на старт», проходивших в 1982 году в 

г.Турсунзаде были награждения дипломом Спорткомитета СССР и редакции 

газеты «Известия». 

Улучшению физкультурного движения в республике способствовало 

укрепление её материально-технической базы за счет направляемых доходов от 

реализации спортивно-числовой лотереи. В республике в 1973 г. началась 

реализация билетов спортивной лотереи «Спортлото» и его новой формы в 1977 г. 

В отчётах Спорткомитета Республики Таджикистан отмечает, что: «Спринт», 

проводимые под девизом «Выигрываете вы - выигрывает спорт», 26 % прибыли 

направлялись в Спорткомитет республики, и это сыграло существенную роль в 

увеличении и благоустройстве спортсооружений. Только в 1982 г. и первой 

половине 1983 г.,. в Спорткомитет было переведено 650 тыс.руб. За счет средств 

«Спортлото» был произведен капитальный ремонт стадиона в г.Душанбе, Курган-

Тюбе, Кулябе, Хороге, был приобретен спортивный инвентарь и оборудование 

для спортивных школ. Среди спортсооружений, построенных за счет этих 

средств, - крупнейшие стрелково-спортивные комплексы в городах Душанбе и 

Ходженте».1 

Особого внимания государственных органов Таджикистана, проявленной в 

деле дальнейшего развития физкультурного движения в республике, явилось то, 

что впервые вопросы физической культуры и спорта были рассмотрены на VII 

сессии Верховного Совета Таджикской CCР X созыва (1983 г.). Участники сессии, 

рассматривая вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

физической культуры и спорта»,2 их роль в повышении трудовой и общественной 

активности трудящихся», отметили положительную работу отдельных КФК, 

Советов ДСО, спортивных комитетов. Вместе с тем, был отмечен ряд серьезных 

недостатков в виде формализма, приписок в их деятельности.  

Устранению недостатков способствовало постановление ЦК КП 

Таджикистана от 29 ноября 1983 г. «О дальнейшем улучшении работы по 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.60. – Д.110. – Лл.8-10.; Каримов, Ф. Адрес выигрыша [Текст] / Ф. Каримов // Коммунист 

Таджикистана. – 1983. – 14 сентября. 
2 Давронов, Г. Дебют стрелкового комплекса [Текст] / Г. Давронов // Коммунист Таджикистана. – 1983. – 13 мая. 
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привлечению женщин к активному участию в трудовой и общественной жизни». 

В нем партийные и советские органы республики обязались принять конкретные 

меры по привлечению широких слоев женщин, особенно местной 

национальности, к трудовой и общественной жизни, в том числе к занятиям 

физической культурой и спортом. Республиканская периодическая печать 

сообщяла, что: «В городах и районах республики стали проводиться различные 

турниры, посвященные героям войны и труда, а также выдающимся спортсменам: 

в Канибадаме - соревнования по хоккею на траве среди женщин на приз Героя 

Социалистического труда, Э.Бойматовой; в Душанбе - соревнования по стрельбе 

из лука на приз 3. Рустамовой, по художественной гимнастике - на приз 

Э.Шиллер, по настольному теннису - на приз И.Коваленко. Большое количество 

семей было вовлечено в соревнование на приз газеты «Известия» под девизом 

«Всей семьей на старт», «Папа, мама и я - спортивная семья». Все эти меры 

способствовали более широкому участию женщин в занятиях физкультурой и 

спортом, в 1983 г. их насчитывалось 582 964, или 41 % от всех занимающихся, 

тогда как в 1982 г. этот процент составил 40,2».1 

В 1984-1985 гг. проводилась VIII Спартакиада женской молодежи 

Таджикской ССР. В программе этой спартакиады, в отличие от предыдущих, был 

обязательным норматив по плаванию. Такой подход позволил обучить сотни 

девушек навыкам плавания. На высоком уровне были проведены соревнования в 

горбольницы г. Турсунзаде, объединения «Ходжентатлас», Кулябского 

пединститута, г.Чкаловска, в средних школах № 15, 42 г.Душанбе. Одновременно 

с женской спартакиадой были проведены и первые юношеские игры, в которых 

приняли участие более млн. юношей и девушек, 60 человек выполнили 

нормативы мастера спорта СССР и кандидата в мастера спорта. Победители этих 

соревнований, участвуя в 1 юношеских играх СССР, набрали 1562 очка в 

комплексном зачете и заняли 15-е место, опередив делегации Киргизии и 

Туркмении. Отдельные спортсменки успешно выступили в международных 

соревнованиях. Среди них Г.Пулатова, ставшая чемпионкой Европы по стрельбе 

                                            
1 Комсомолец Таджикистана. – 1982. – 10 декабря.; Комсомоли Тоҷикистон. – 1982. – 17 декабря. 
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из лука, И.Коваленко, завоевавшая звание чемпионки Европы по настольному 

теннису, а десятиклассница средней школы № 34 г.Душанбе И.Рахматова впервые 

в республике стала мастером спорта СССР, по шашкам. 

О дальнейшем укреплении материально-технической базы спортивных 

учреждений свидетельствуют отчёты, которые констатируют, что: «В 1984 г. был 

введен водный комплекс при Таджикском алюминиевом заводе г. Турсунзаде, 

открытый, со всеми удобствами, 50-метровый бассейн «Солнечный» во Дворце 

спорта «Юбилейный» в Чкаловске. Были сданы в эксплуатацию стадион и 

стрелковый тир в Таджикском сельскохозяйственном институте, стрелковый тир в 

Таджикском медицинском институте. Укрепилась материально-техническая база 

и в спортивных обществах профсоюзов. К концу одиннадцатой пятилетки в его 

распоряжении имелись 18 стадионов, 8 плавательных бассейнов, 32 стрелковых 

тира, 63 спортивных зала, 10 спортивно-оздоровительных лагерей, 13 домов 

рыбака и охотников».1 

Значительно окрепла материально-техническая база туризма и экскурсий. В 

1985 г. действовало 256 бюро путешествий и экскурсий, работали около пятисот 

туристских секций, в которых занимались свыше 50 тыс. человек, в том числе в 

Ленинабадской области функционировали 13 бюро путешествий и экскурсий, 4 

турбазы. Введены в эксплуатацию турбазы «Шаргузорские озера» и 

«Искандеркуль», приюты на горнолыжном плато Сефедорак и в Шахристане.2 На 

строительство туристских объектов в 1981-1995 гг. республиканским Советом по 

туризму и экскурсиям было выделено 3 млн.руб., в том числе на капитальный 

ремонт - 622 тыс.руб. 

Республиканский Совет по туризму и экскурсиям разработал комплексную 

программу развития туризма и сферы на период до 2000 года. На выполнение 

программы выделены капитальные вложения на сумму 30 млн.руб. Улучшилось 

обеспечение населения спортивными товарами и товарами для туризма. В 9 

городах функционировали специализированные спортивные магазины и их 

                                            
1 ЦГА РТ. Отчёт о введении в строй спортивных сооружений в ТаджССР за 1981-1985 гг. – Ф.404. – Оп.75. – Д.13. 

– Л.103. 
2 Культуру и спорт в массы [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1985. – 11 августа. 
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отделения в населенных пунктах. Ими был реализован в 1985 г. спортинвентарь 

на сумму 8,4 млн.руб., или на 6,5 млн.руб. больше, чем в 1970 г. Их торговая 

площадь увеличилась на 0,2 тыс.м.1 по сравнению с 1971 г.2 Увеличился выпуск 

спортивных изделий, улучшилось их качество и оформление. 

В мае 1985 г. Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по 

преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».2 При 

выполнении этого постановления правительство большие надежды возлагало на 

физкультурные организации страны. Необходимо было улучшить организацию 

досуга трудящихся, особенно молодежи, создавать условия, обеспечивающие 

разумное использование свободного времени, развивать сеть клубов по 

интересам, в том числе по месту жительства, оказывать им всестороннюю помощь 

в организации и проведении работы, максимальном использовании базы 

профсоюзов для развития культурно-просветительной, спортивной, туристско-

экскурсионной работы. Успешному решению данного вопроса способствовало 

постановление ЦК КПСС (июнь 1985 г.) «О мерах по улучшению использования 

клубных учреждений и спортивных сооружений». Эти постановления явились 

новым проявлением заботы правительства о здоровье советского народа. Они 

поручили непосредственным организаторам физкультурного движения важное и 

ответственное дело - пробуждать глубокий интерес у граждан, особенно у 

молодежи к физкультуре и спорту. 

Исторический опыт показал, что антиалкогольная кампания была 

осуществлена не вполне обдуманно, сокращение выпуска алкогольных напитков, 

привело в конечном счету к финансовому коллапсу и усугублению экономики 

СССР, росту дефицита на многие товары первой необходимости, вырос 

незаконное самогоноварение.  

Новое же вышеуказанными постановлениями перед физкультурными 

работниками страны, в том числе республики, поставлены качественно новые 

задачи, предложены новые формы и методы работы с населением. 

                                            
1 Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985 г. – Душанбе, 1986. – С.193-194. 
2 О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Постановление Совета 

Министров СССР, 7 мая 1985 г. [Текст] // Справочник партийного работника. – М., 1986. – Вып.26. – С.474-478. 
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1985 год поистине в истории народов Советского Союза считается началом 

новой вехи. Провозглашенная новым руководством страны политика 

«перестройки», демократизации общественной жизни и одновременно ускорение 

социально-экономического развития СССР стало проводится непоследовательно, 

противоречиво, непродуманно, что в конечном итоге привело к поражению в 

«холодной войне» с Западом, краху экономики и идеологических ценностей 

Советского общества. Первые годы 1985-1987 года культурная жизнь в Советском 

Союзе развивалось по инерции социалистического строя и приносила 

определенные результаты. 

Принятие Закона «О кооперации» и «О государственных предприятий» в 

1988 году нанесло огромнейший урон не только экономики, но и социальной 

сфере, в том числе и физкультурным коллективам, и спортивным организациям 

по всему Советскому Союзу.  За годы Советско-Афганской войны 1979-1989 гг. 

иностранная агентура, с целью разжигания межконфессиональной и 

межнациональной розни в среднеазиатских республиках стало активно вовлекать 

молодёжь в тайные религиозные секты. Усилила и активизировала свою 

подрывную деятельность запрещенная ныне в Республике Таджикистан и 

«Исламская партия возрождение». Сельская молодёжь южных районов 

Таджикистана, в основном Хатлонской области, завлекались различными путями 

в секту «ваххабитов» - наиболее экстремистское течение в Исламе. 

Таким образом, на фоне развития демократических направлений в сфере 

культурной жизни в Таджикистан постепенно и подпольно иностранной 

агентурой стала готовится почва для разжигания трагических братоубийственной 

войны, которая общества столкнулось после распада Советского Союза в 1991 

году. 

 

IV.3. Состояние системы физической культуры и спорта Таджикистана 

в период «перестройки» 

Несмотря на то, что в период перестройки надвигался сильнейший 

экономический и социально-политический кризис Советского общества, на волне 
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демократизации общественной жизни спортсмены Советского Союза добивались 

невидимых результатов на мировой спортивной арене. В 1985 году в Советском 

Союзе успешно прошли международные соревнования «Игры доброй воли». 

Спортсмены стран, не участвовавшие в летней Олимпиаде 1984 года в Лос-

Анжелесе, смогли показать наивысшие результаты ничем не уступившие 

победителям Олимпиады 1984 года. Череда успехов Советского спорта во второй 

половине 80-х годов ХХ века вдохновляло и таджикистанских спортсменов на 

новые достижения. В этот период плеяда выдающихся спортсменов Таджикистан 

в составе Советского Союза достойно представляли честь Отечественного спорта. 

Андрей Абдувалиев – метатель молота, Олимпийский чемпион, Алексей 

Чередник – Олимпийский чемпион 1988 года, Эдгар Гесс, Олег Ширинбеков – 

воспитанники таджикской школы футбола, Саид Гусейнов – чемпион мира по 

велоспорту, Раим Малахбеков – чемпион мира по боксу, и многие другие с 

достоинством представляли Советский спорт на международной арене. Большим 

успехом явился выход Душанбинской футбольной команды «Памир» в высшую 

лигу   Чемпионата СССР, после семнадцатилетнего выступления в первой лиге. 

Эти достижения таджикистанцев стали результатами расширения 

массовости физкультурного и спортивного движения по всей республики. Многие 

успешные спортсмены Таджикистана свои первые шаги к успеху проделали в 

детско-спортивных школах районов и городов Хатлонской области. Чемпионаты 

по всем олимпийским дисциплинам проводились с регулярностью в 

Таджикистане.  

Вдохновленное общество идеями обновления Советского строя, новая 

государственная и партийная номенклатура в первые годы перестройки энергично 

предпринимало необходимые меры по дельнейшему развитию физической 

культуры и спорта в Таджикистане.  

Таджикский государственный институт физической культуры и 

Душанбинский техникум физической культуры относительно справлялись с 

подготовкой высококвалифицированных кадров педагогического и тренерского 

профиля. В прошлом знаменитые спортсмены Советского Союза приглашали в 
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Таджикистан на тренерскую работу и достигали больших успехов. В 1986 году 

Душанбинский футбольный клуб «Памир» возглавил выпускник Высшей 

тренерской школы футбола в городе Москве Валерий Павлович Сёмин. Именно с 

его приходом началось восхождение «Памира» в высшую лигу Советского 

футбола.  

В материалах партийно-хозяйственного актива республики (август 1985 г.), 

посвященного вопросу «Культура и спорт в массы», отмечалось, что «Партия 

требует сегодня от каждого руководителя более ответственной 

дисциплинированной работы, умения по-новому вести дело во всех важных 

сферах жизни. Именно такой подход необходим для отдыха людей, их 

физической закалки. Нужно всегда руководствоваться этому, так как данный 

подход является важнейшей частью работы по воспитанию трудящихся, 

действенное средство повышения трудовой и общественной активности, и, 

следовательно, успешного решения хозяйственно-экономических и социальных 

задач».1 В свете новых требований многие руководители предприятий, строек, 

хозяйств глубже стали изучать влияние физической культуры и спорта на 

производительность труда, на самочувствие каждого труженика. В этой связи, в 

трудах историка А.К.Бабаджанова и журналиста В.Мирзоева отмечается, что: 

«Больше внимания стало уделяться физической подготовке подрастающего 

поколения. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1985 г. в адрес 

Спорткомитета и ДФСО профсоюзов поступило более 30 писем-ходатайств от 

руководителей колхозов и совхозов, где, сообщая о принятых мерах по 

дальнейшему улучшению работы физкультуры и спорта среди населения, 

просили открыть детские спортивные школы. Одновременно они сообщали о 

подготовленной материально-технической базе для будущих ДЮСШ и просили 

направлять в их адрес дая работы молодых специалистов».2 Руководители и 

тренеры вновь открывшихся ДЮСШ активно принимали участие в проведении 

                                            
1 О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений. Постановление ЦК 

КПСС, июль1985 г. [Текст] // Справочник партийного работника. – М., 1986. – Вып.26. – С.582-586. 
2 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.101.; Мирзоев, 

В. Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в КФК колхоза им.В.И. Ленина Кумсангирского района 

[Текст] / В. Мирзоев. – Душанбе, 1980. – С.1-6. 
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физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Например, в 

колхозе им.В.И.Ленина Кумсангирского района число регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом составило 1795 человек, или 62 % от всех членов 

колхоза. Подготовлено 276 спортсменов-разрядников, в том числе 4 кандидата в 

мастера спорта, 30 - спортсменов I-го разряда, 276 - значкистов ГТО, 78 - 

общественных инструкторов и судей по спорту. Завершена реконструкция и 

строительство спортивной базы и спортивного комплекса стоимостью 698 тыс. 

рублей. Хорошо поставленная работа положительно сказалась на повышении 

трудовой активности, идейно-теоретического и культурного уровня колхозников. 

В колхозе 85 членов награждены знаком «Победитель социалистического 

соревнования», все они активисты физкультурного движения. Таких хозяйств в 

республике становилось больше и больше».1 

В конце 1985 г. в республике насчитывалось 3996 спортивных школ с 

числом физкультурников около 1,5 млн. человек, или 40,3 % от населения. Было 

подготовлено 453184 значкистов ГТО, действовали 36 стадионов, 648 спортивных 

залов, около 3 тыс. волейбольных и баскетбольных площадок.  

Историк спорта А.К.Бабаджанов констатирует, что: «Этому способствовало 

отчисление до 3 процентов от доходов жилищно-эксплуатационных организаций 

на развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, а также 

зарождение новых форм работы как «52 недели труда и спорта» на основе 

комплекса ГТО (на основе которого в 1985 г. в 52 городах и районах республики 

поочередно проводилась «Неделя ГТО»), «Движение для здоровья» по программе 

I Всесоюзного смотра готовности населения к труду и обороне СССР (согласно 

чего регистрировались пройденные каждым членам этого клуба километры). Был 

определён и установлен норматив: для мужчин - 500 км, для женщин - 300 км в 

год».2 Только в 1985 г. более 20 тыс. человек выполнили установленные 

нормативы ГТО. Победители республиканских соревнований успешно выступали 

в международных соревнованиях.  

                                            
1 Мирзоев, В. Физкультурно-массовая и оздоровительная работа в КФК колхоза им.В.И. Ленина Кумсангирского 

района [Текст] / В. Мирзоев. – Душанбе, 1980. – С.1-6. 
2 Бабаджанов, А.К. Спортивный век Таджикистана [Текст] / А.К. Бабаджанов. – Душанбе, 1998. – С.98-99. 
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В частности, в газете «Тољикистони советї» о спортивных результатах 

Ю.Баранова отмечается, что: «В 1985 г. таджикский парашютист Ю.Баранов 

установил мировой рекорд, О.Барзунов завоевал золотую медаль I Всесоюзных 

юношеских игр по велоспорту (трек), 0.Шведов стал чемпионом Европы по 

водному поло, А.Васильев (стрельба пулевая), З.Рустамова (стрельба из лука), 

Т.Камолетдинов (гребля), А.Абдувалиев (л/атл.) в различных международных 

соревнованиях завоевали серебряные медали».1  

Анализируя проблемы физической культуры и порта в республике на 

страницах газеты «Точикистони совети», специалисты отмечали, что: «Ряд 

реорганизации Центральных советов ДСО профсоюзов в республиканские советы 

ДСО профсоюзов Таджикистана, а в 1987 г. объединение (PC ДСО 

«Таджикистан» PC ДСО «Спартак», PC ДСО «Хосилот») в единое спортивное 

общество ДСО профсоюзов (согласно постановлению Таджиксовпрофа № I п.3 от 

28 мая 1987 г.). В последующие годы попытка их восстановления не дала 

должного эффекта. Другой причиной явилось прекращение проведения женских 

спартакиад республик Средней Азии и Казахстана, а также большая текучесть 

кадров среди руководителей физкультурных организаций. «Так, только в 1983-

1984 гг. сменились 25 председателей городских и районных спорткомитетов 

республики. Самой главной причиной недостатков явились факты приписок и 

очковтирательства в работе физкультурных организаций Таджикистана».2  

Апрельский 1985 года Пленум ЦК КПСС провозгласил курс на перестройку 

общественной и социально-экономической жизни Советского народа. В стране и в 

Таджикистане широко распространилась гласность и демократизация 

общественно-политической жизни. Стали создаваться новые общественные 

организации и политические партии. Остро стали обсуждаться в СМИ проблемы 

исторического прошлого национально-духовных ценностей, пути и методы 

реформирования Советского социалистического строя.  

В 1987 году были приняты законы Советского Союза «О государственных 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1985. – 12 июля, 10, 21, 24, 25 августа. 
2 Иншоотҳои спортии панҷсола [Матн] // Тоҷикистони Советӣ. – 1986. – 30 март. 
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предприятиях» и Закон о кооперации», который положили началу ускорения 

кризиса в экономики СССР. К сожалению, Решения ХХVI съезда КПСС остались 

лишь на бумаге и не были предварены в жизнь. Нарастало многонациональное 

напряжение и инфляционные явления в финансовой системе страны. Этому 

способствовали продолжающая Советско-афганская война и крупнейшие 

техногенные катастрофы, произошедшие в Советском Союзе. 

В 1985-1987 гг. ещё по инерции государственные и хозяйственные органы 

пытались хоть как осуществлять решение Союзного Правительства. 

Физкультурные организации Таджикистана запланировали строительство ряда 

новых спортивных объектов (за счет средств Спорткомитета и других 

заинтересованных органов республики) в г.Душанбе, Ходженте, в Ленинском, 

Гиссарском и ряде районов Горно-Бадахшанской автономной области. 

Республиканская газета «Коммунист Таджикистана» так систематически 

поднимала на своих страницах проблемы развития спорта и в частности, 

констатировала, что: «В 1986 г. была проведена ХV Спартакиада Таджикистана, 

под девизом «От массовости к мастерству». В первом этапе этой спартакиады 

приняло участие 360 КФК с количеством участников 820 тыс. человек. В 

финальных соревнованиях 4 спортсмена выполнили нормативы мастера спорта 

международного класса, 100 чел. показали результаты мастера спорта СССР и 

кандидатов в мастера спорта. Организованно, и с большим количеством 

участников, прочие соревнования в Коферниганском районе, которые и стали 

победителями спартакиады. 

В 1986 году по случаю открытия нового спорткомплекса в совхозе «Чубек» 

Московского района состоялся спортивный праздник. В нем приняли участие 

пахлаваны-силачи, футболисты, волейболисты, легкоатлеты, команды по хоккею 

на траве. Идею создания в старом русле Пянджа спортивного городка дал 

директор совхозной школы Ю.Восиев, его поддержали дирекция и общественные 

организации совхоза».1 

Рассуждая о положении физической культуры и спорта в Таджикистане, 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1986. – 9 августа. 



221 

всесоюзная газета «Советский спорт» отмечала, что: «Активизировали 

пропагандистскую работу средства массовой информации Таджикистана. В 

республиканской газете «Точикистони Совети» была открыта новая рубрика «От 

спартакиады к спартакиаде». По инициативе республиканской газеты 

«Коммунист Таджикистана» была проведена традиционная эстафета, 

посвященная дню печати 5 мая, в которой только в г.Душанбе участвовали более 

10 тыс. человек из 500 команд города».1 

Необходимо отметить, что в 80-е годы ХХ века политическая ситуация 

между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки несколько 

ухудшилась. Это в свою очередь отразилось и на спортивных встречах этих 

государств. Так, спортсмены США и ряд других капиталистических государств не 

приняли участие на Московской Олимпиаде, а спортсмены СССР и ряда других 

социалистических стран бойкотировали на ХХIII Олимпийских играх (1984 год), 

которые проходили в г.Лос-Анжелесе (США). В результате в течение десятка лет 

спортсмены этих стран не встречались между собой. В таких условиях 

необходимо было восстановить спортивные связи между спортсменами 

капиталистических и социалистических стран. 

Историк А.Т.Абдурасулов пишет, что: «С этой целью президент 

телекомпании Би-Би-Си, Тед Тернер предложил идею проведения «игр доброй 

воли», и его поддержали спортсмены всего мира. Первые «Игры доброй воли» 

прошли в 1986 г. в г.Москве, где приняли участие спортсмены из 60 стран мира, в 

том числе из США, Японии, ФРГ, Канады, Франции и др. В этих соревнованиях в 

составе сборной команда СССР приняли участие таджикские спортсмены – И. 

Калинина (легкая атлетика), Ю.Емельянов (современное пятиборье), О.Борзунов 

(велоспорт), «Игры доброй воли» вновь: возродили спортивные связи и дружбу 

спортсменов социалистических и капиталистических стран, заложили основу их 

участия в Олимпийских играх».2 

                                            
1 Построим сами [Текст] // Советский спорт. – 1986. – 11 октября. 
2 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.123.; Ҳусейнов, М. Рекорди 

асосӣ - оммавият [Матн] / М. Ҳусейнов // Тоҷикистони Советӣ. – 1986. – 7 март.  
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В 1987 году по инициативе Генерального Секретаря ЦК КПСС 

М.С.Горбачёва были приняты кардинальные меры по изменению кадровой 

политики в Советском Союзе. В стране и в Таджикистане началась смены 

руководящих кадров почти всех звеньев народного хозяйства, социальной и 

культурной сфере. Призывы к демократизации, гласности, критики и самокритики 

нашли широкую поддержку среди различных слоев и категорий общества. 

Всенародная и общественная выборность руководящих кадров набирала свои 

обороты. Это волна перестроечных процессов охватила и систему физической 

культуры и спорта Таджикистана. 

В период перестройки несмотря на имеющие успехи, система физической 

культуры и спорта Таджикистана сталкивалась с множеством проблем и 

трудностями. Многие препятствия создавались в силу новых веяний во 

внутренней и внешней политики Советского руководства. Так, например, 

партийное руководство Таджикской ССР давала установку и принимала 

постановления о переходе культурно-просветительных учреждений и 

физкультурных организаций на хозяйственных расчётов и самофинансирования. 

Традиционными стали распродажа лотерейных билетов во время матчей 

Чемпионата СССР по футболу с участием ФК «Памир-Душанбе».  

Зарождались первые признаки незримой и несовершенной рыночной 

экономики. Но, на ряду с этим, не были отменены принципы вседоступности и 

массовости в физкультурном движении и спорта в Таджикистане. Массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования ещё проводились и на 

достаточно высоком уровне. 

В период 1988-1989 гг. была проведена I спартакиада рабочих профсоюзов. 

В соревнованиях спартакиады участвовали сотни семей рабочих, служащих и 

колхозников без учета возраста. В 1988 году состоялись очередные ХХIV летние 

Олимпийские игры в г.Сеуле (Южная Корея).  

Спортивный корреспондент М.Кулик отмечает, что: «В подготовительном 

этапе 12 спортсменов Таджикистана в составе сборной команды СССР готовились 

к этим Олимпийским играм, хотя в отборочных соревнованиях спортсмены не 
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смогли завоевать путевки на участие в Олимпийских играх. Однако, ряд 

воспитанников таджикской спортивной школы, выступающие за другие 

республики - И.Григорьева (легкая атлетика) из г.Харькова, А.Чередник (футбол) 

из г.Днепропетровска на Олимпиаде показали высокие спортивные результаты. 

Кроме того, сборные команды СССР1 по некоторым видам спорта в ходе 

подготовки к Олимпийским играм проводили учебно-тренировочные сборы на 

спортивных базах Таджикистана, тренерами республики им оказывалась помощь, 

тем самым был внесен определенный вклад в подготовку советских 

спортсменов».2 

Об успехах спортсменов Таджикистана в 1988 году, систематически 

сообщали республиканские газеты. Так, газета «Тољикистони Советї» сообщала, 

что: «Была проведена 24-я спартакиада вузов республики, международное 

соревнование по футболу памяти Р.Далтабаева, международный турнир по 

футболу (среди детей) на приз журнала «Смена». «Боксер М.Шабуров в 

г.Джакарте (Индонезия) завоевал бронзовую медаль международных 

соревнований. А.Абдувалиев (легкая атлетика) в чемпионате СССР в г.Сочи 

установил новый рекорд Таджикистана. Самого большого успеха добились 

футболисты «Памира» Душанбе. Команда на 51 чемпионате СССР среди команд 

мастеров I лиги заняла 1-е место».3 

Наряду с этим, на волне демократизации и гласности в Таджикистане 

усилили свою экстремистическую деятельность подпольные религиозные центры, 

финансируемые из-за рубежа. Большая группа молодёжи, по причине 

безграмотности и незанятости в общественно-полезном труде были завлечены в 

«ваххабитские» секты. Фактически вышло из-подполье «Исламская партия 

возрождение» - ныне террористически-экстремистская организация, запрещенная 

в Таджикистане и Российской Федерации.  

Во время проведения массовых спортивных мероприятий не редко 

                                            
1 Кулик, М. Комплекс барои ҳама [Матн] / М. Кулик // Тоҷикистони Советӣ. – 1987. – 16 май. 
2 Кулик, М. Комплекс барои ҳама [Матн] / М. Кулик // Тоҷикистони Советӣ. – 1987. – 16 май. 
3 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.). [Текст]: дисс... д-ра 

истор. наук: 07.00.02 / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.195; Тоҷикистони Советӣ. – 1988. – 10 

ноября.  
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активности экстремисты и радикальных движений, поддерживаемые из-за рубежа, 

устраивали провокационные демарши, направленные на разжигание 

межнациональной и межконфессиональный вражды в обществе. По истечение 

времени становится очевидным набирающие силу экстремистские организации в 

Таджикистане в конце 80-х -начало 90-х гг. ХХ века щедро финансировались 

иностранными «хозяевами» с целью ослабления устоев власти в Советском Союзе 

путём разжигания общественного положения в национальных республиках 

Центральной Азии. 

Во второй половине 80-х гг. ХХ века общественно-политическая ситуация 

Таджикистана, как и в других республиках Советского Союза становилась все 

напряженной. Общественные партийные и спортивные организации 

Таджикистана предпринимали меры с помощью спортивных мероприятий и 

выдающихся деятелей культуры, литературы и искусства понизить политическую 

ситуацию в Таджикистане. В 1988-1989 гг. были проведены несколько 

международных соревнований с участием зарубежных спортсменов. В 

Хатлонской области был проведён международной турнир по футболу с юниоров 

на приз Героя Советского Союза Хайдара Касымова, с учётом футболистов 

Узбекистана и Кыргызстана. В городе Сарбанд состоялся чемпионат Таджикской 

ССП по мотокроссу, в городе Душанбе на Всесоюзном турнире по борьбе 

«дзюдо», на приз Героя Советского Союза Александра Мироненко, в которой 

приняли участие спортсмены из различных уголков Советского Союза. Впервые в 

истории советского футбола в состав команды «Памир» Душанбе были зачислены 

иностранные футболисты из Замбии (г.Лусаки побратим г.Душанбе). 

В 1988-1989 гг. политическая ситуация в Таджикистане оставалась ещё 

относительно стабильной. Однако, градус напряженности нарастал и этому 

способствовали средства массовой информации, как Союзной, так и 

республиканской.1 

На фоне демократизации и расширение гласности, возрастание 

                                            
1 Маҳмудов, Л. Ёдат ба хайр [Матн] / Л. Маҳмудов // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 17 январ., 31 март; Немати, Н. 

Навигариҳои варзиш [Матн] / Н. Немати // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 28 сентябр. 
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национального самосознания в обществе, физкультурные организации 

Таджикистана принимали меры по возрождению национальных видов спорта и 

народных игр таджикского народа. Так, на стадионе г. Исфары был проведен 

национальный праздник «Иди сада», составной частью которого были 

соревнования по «Бузкаши» и «Гуштигири».1 

Иностранной агентуры при помощи завербованных фанатиков 

«исламистов» безработных молодых людей сельской местности и 

распространителей «вахабитского» (экстремистского) течения в Исламе 

дестабилизировать обстановку в столице Таджикистана в городе Душанбе.  

Не вдаваясь в подробности истории февральских событий в Таджикистане, 

следует заметить, что подготовленная и режиссированное из-за рубежа события 

понесли громадный урон в деле дальнейшего спортивного движения в 

республике. К сожалению, основная масса, пока действующая сепаратно 

экстремистские и радикальные организации были сосредоточены в различных 

городах и районах Хатлонской области. Развернутая политика гласности и 

демократизации эпохи «перестройки» развязала руки радикальным и 

экстремистским действующие за ликвидацию светского конституционного строя 

в Таджикистане в составе СССР. Начиналась многолетняя борьба сторонников 

конституционного светского строя Таджикистана в составе СССР против 

внешних сил, стремящихся раскачать межнациональный и межконфессиональный 

конфликт в южных регионах Великой страны.   

После принятия относительно жестких Союзным Правительством 

политическая обстановки в Таджикистане стабилизировалась. Такое положение 

продолжилось до августа 1991 года, т.е. до начала попытки августовского 

переворота осуществленная членами Государственного Комитета Чрезвычайного 

Положения (ГКЧП). В этой связи во второй половине 1990 – первой половине 

1991 года спортивные мероприятия вошли в свою колею. Прошли чемпионаты 

республики по борьбе «самбо» в Кулябе, чемпионат по национальной борьбе 

«гуштингири» в городе Бохтар, продолжились матчи чемпионата СССР среди 

                                            
1 Хроника спорта [Текст] // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 8 декабр. 
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команд высшей лиги с участием ФК «Памир»-Душанбе. В ФК «Памир» перешли 

ряд футболистов из других городов СССР, такие как В.Паснов и Р.Абдурахимов и 

др. Душанбинских футболистов «Памира» таких как Рашид Рахимов, Вазген 

Манасян, Мухсин Мухамадиев, Юрий Батуренко, Валерий Турсунов пестрили на 

страницах спортивных газет и журналов.  

Исследователь А.Т.Абдурасулов пишет, что: «В целях стабилизации 

обстановки в регионе было решено провести в 1991 году Центрально-Азиатские 

игры под девизом «Дружба 91». Они прошли до 14 видам спорта в г.Алма-Ате. 

«Успешно выступили легкоатлеты республики В.Соков, Р. Дикий, завоевавшие 

золотые медали. Борцы Хайрулло Назриев, Нурулло Лоиков, Шерали Хукуматов, 

Бободжон Махмадрасулов стали чемпионами и призёрами по казахстанской 

борьбе курес.  Кроме того, 1991 год был годом проведения 1 Спартакиады 

народов СССР. Спартакиаде предшествовали различные республиканские 

соревнования, в том числе 34-я Спартакиада профессионально-технических 

училищ. Однако, большинство спортивных мероприятий республики проходили в 

Согдийской области, так как это было место, где сохранялось спокойствие. В 

городах и районах Согдийской области проходили массовые соревнования в честь 

«Навруза». В самом г.Ходженте впервые был проведен чемпионат СССР по боксу 

среди профессионалов».1 

Несмотря на труднейшие условия, 137 спортсменов Таджикистана, среди 

которых 21 человека представляли спортивные общества Хатлонской области 

приняли участие в финальных соревнованиях Спартакиады народов| СССР. Среди 

них были 10 мастеров спорта международного класса, 98 мастеров спорта. 

Спортсмены республики А.Абдувалиев (метание молота), В.Шикарев (стрельба из 

лука) завоевали золотые медали. Н.Ильченко (легкая атлетика), З.Нидоев 

(велоспорт) завоевали серебряные медали. 7 человек заняли 3-е места. Всего 

таджикские спортсмены на Спартакиаде народов СССР завоевали 11медалей (в 

том числе 2 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых). В общекомандном зачете они 

                                            
1 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.110.; Есть золото [Текст] // 

Коммунист Таджикистана. – 1991. – 13 июля. 
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заняли 9 место, опередив сборные команды Грузии, Туркмении, Латвии, Эстонии, 

Киргизии, Литвы. Это был самый лучший успех делегации Таджикистана за 

период их участия в Спартакиаде народов СССР с 1956 по 1991 гг.). К 

сожалению, эта Спартакиада стала последней. По словам её участников, здесь уже 

чувствовался распад Советского Союза. 

Таким образом, физкультурное движение в Советское время было самым 

богатым и содержательным в истории таджикского спорта, а физическая культура 

и спорт - основным средством укрепления здоровья населения. 

Экономические преобразования, коренные изменения в социальной жизни и 

быта трудящихся, происходившие в послевоенные годы, успешное выполнение 

принятых планов развития народного хозяйства республики способствовали росту 

массовости физкультурного движения и спортивного мастерства спортсменов 

Таджикистана. 

Физкультурные организации Таджикистана, выполняя решения партийных 

и советских органов республики в период 1966-1990 гг., как и прежде добивались 

определенных успехов. Так, в 1996 г. число физкультурников в республике (1,6 

млн.чел.) выросло в 4 раза по сравнению с 1960 г. (400 тыс. чел.) и составило 43,3 

% к числу населения. А количество КФК за этот период выросло соответственно с 

328 до 453. Ведущими коллективами этого периода были КФК Таджикского 

алюминиевого завода (г. Турсунзаде), «Нурекгэсетрой» (г.Нурек), Коврового 

комбината г.Ленинабада, трикотажной фабрики (г.Ура-Тюбе), завода 

Таджиктекстильмаш, душанбинского производственного хлопчатобумажного 

объединения и многие другие. 

Характерной чертой этого периода является то, что развитие получил и 

сельский спорт, появились колхозы, совхозы, чьи команды выступали на 

первенстве СССР по различным видам спорта. Среди них колхоз К.Маркса 

Курган-Тюбинского района, колхоз им.С.Урунходжаева Ходжентского района и 

др. 

В республике широкое распространение получили новые формы 

физкультурно-оздоровительной работы, как «Всей семьей на старт», «Всей 
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бригадой на стадион», «От значка ГТО к олимпийской медали» - Появились 

новые виды спорта, как борьба дзюдо, художественная гимнастика, восточное 

единоборство, возрождались национальные виды спорта, стрельба из лука, хоккей 

на траве и др. Организационно укрепились спорткомитеты, советы ДСО, 

федерации спорта республики. Продолжалась работа по обмену опытом местных 

специалистов с другими тренерами братских республик. 

Укрепилась материально-техническая база спорта. Были построены 

современные спортивные объекты в гг.Душанбе, Ленинабаде, Курган-Тюбе, Ура-

Тюбе, Турсунзаде, Шаартузском, Кафарнихонском, Вахшском и др. районах 

республики. 

Произошли количественные и качественные изменения в составе 

физкультурных кадров. В конце 1991 г. их количество увеличилось до 8572 чел. 

4396 чел. из них имели высшее физкультурное образование. Большой вклад в 

подготовку специалистов с высшим физкультурным образованием оказал 

Таджикский институт физической культуры, созданный в 1971 году. 

Однако в работе физкультурных организаций Таджикистана имелся ряд 

серьезных недостатков и упущений. Это, прежде всего, большая текучесть кадров, 

слабая материально-техническая база, особенно в сельских районах республики. 

В результате чего в некоторых районах Таджикистана уроки физкультуры в 

общеобразовательных школах в зимний период не проводились, а если и 

проводились, то формально. Ряд руководителей организаций и учреждений 

Таджикистана, недооценивая роль физкультуры и спорта в повышении 

производительности труда, уменьшении травматизма, долгие годы штатных 

работников физкультуры и спорта (методисты, инструкторы) использовали в 

других целях или самовольно их сокращали. 

Грубейшим недостатком в работе физкультурных организаций 

Таджикистана явились факты приписки и очковтирательства, особенно в годы 

застоя, многие показатели спорткомитетов, советов ДСО, особенно количество 

разрядников, значкистов ГТО не соответствовали действительности. В последние 

годы основное внимание уделялось только отдельным спортсменам, а резервам и 
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массовости физкультуры и спорта не уделялось должного внимания. 

В результате сборная команда Таджикистана на Спартакиадах народов 

СССР занимала одно из последних мест. 

Таким образом, несмотря на указанные недостатки, советская система 

физического воспитания, появившаяся в социалистическом обществе, показала, 

что она является одной из лучших систем в мире. Но этому многие страны мира 

переняли и перенимают передовой опыт работы выдающихся специалистов и 

спортсменов бывшего Советского Союза, в том числе Таджикистана, которые 

добиваются всё больших успехов на международной спортивной арене. 

Современная система физической культуры и спорта зарождалась и 

развивалась именно в Таджикской ССР в составе могущего государства, каким 

был Союз Советских Социалистических Республик. Задел, приобретенный 

Таджикистаном в исследуемый период, позволяет в условиях государственной 

независимости достичь определённых успехов на международной арене.  
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ГЛАВА V. СОСТОЯНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

V.1. Физическая культура и спорт Республики Таджикистан в условиях 

общественн-политического и экономического кризиса 90-х годов ХХ века 

Распад Советского Союза и приобретение Государственной независимости 

Республики Таджикистан, обернулось для таджикского народа в начале 90-х 

годов ХХ века жесточайшим испытанием. Целенаправленная деятельность 

иностранной агентуры по ослаблению СССР на южных его подступах, политика 

разжигания межнациональной и межконфессиональной розни в Центральной 

Азии, подготовка экстремистских и террористических сил используя лагеря в 

Афганистане и Пакистане, привело к тому, что после распада некогда 

мужественного государства, начался делёж территорий постсоветского 

пространства. Наиболее удобные социально-экономические, межэтнические и 

политические предпосылки для создания «управляемого хаоса» существовало 

именно в Таджикистане. Именно в Таджикистане сильно ощущались 

межрегиональные противоречия, большое количество безработных молодых 

людей, коммуникационная изолированность административных и географических 

регионов, протяжённая на 1200 км граница с Афганистаном и 93 процента горной 

местности республики, стали причиной выбора иностранной резентуры нашу 

страну первым объектом гражданского противостояния, с целью дальнейшей 

экспансии в глубь Центральной Азии на север вплоть до южных областей 

Российской Федерации. 

Официально считается, что гражданская война в Таджикистане 

продолжалась с 5 мая 1992 по 27 июня 1997 года. Огромное значение имело 

решение XVI Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, состоявшее в 

ноябре 1992 года в севере Таджикистана в городе Ходженте. Новой главой 

Независимого государства был избран Эмомали Рахмон. Был восстановлен 

конституционный правопорядок и легитимная власть в Таджикистане. Но война 
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активно продолжалась на юге страны, а именно на территории Хатлонской 

области. Война нанесла огромный материальный и моральный ущерб населению 

Таджикистана.  Общий ущерб насчитывается порядка 9 миллиард американских 

долларов, погибли 150 тыс. человек, более миллиона людей оказались беженцами 

за пределами страны, в Афганистане, Узбекистане, Киргизии, России и т.д. 

Был нанесён урон и системе физической культуры и спорта Хатлона. Сотни 

спортивных площадок, стадионов и других объектов инфраструктуры были 

разрушены. Погибли и покинули область учителя физкультуры 

общеобразовательных школ, тренеры и спортсмены.  

С конца 1993 года начался процесс межтаджикских мирных переговоров 

между Правительством Республики Таджикистан и Объединенной таджикской 

оппозицией, приведший к подписанию «Общего согласия об установление мира и 

национального согласия в Таджикистане» 27 июня 1997 года. До этого в ноябре 

1994 года в результате общенародного референдума была принята Новая 

Конституция Республики Таджикистан, которая дала возможность на её основе 

начать процесс законотворчества в сфере дальнейшего восстановления и развития 

системы физической культуры и спорта в стране, уже в новых общественно-

политических условиях и перехода к рыночной экономике.  

Ещё в период гражданского противостояния новое Правительство 

Республики Таджикистан стало уделять значительное внимание на к ряду 

решениям вопросов общественно-политического и экономического характера, 

решению насущных задач по дальнейшему развитию материально-технической 

базы и повышению результатов деятельности коллективов физической культуры 

и спортивных объектов в стране. Особо тяжелое положение сложилось именно в 

Хатлонской области – региона, сильно коснувшегося трагедия гражданской 

войны в Таджикистане. 

Спортсмены Таджикистана на ещё имеющим резерв и потенциал, 

приобретенный в Советский период, успешно выступал на международных 

соревнованиях самого высокого ранга. В 1992 году на Олимпийских играх в 

Барселоне таджикский легкоатлет-метатель молота Андрей Абдувалиев, выступая 
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в составе объеденной команды Содружество Независимых Государств, завоевал 

золотую медаль и звание Чемпиона Олимпийских игр. Впервые на таком 

солидном спортивном мероприятии был поднят (хотя и без гимна, под 

неизвестную музыку) Флаг Республики Таджикистан. Этот факт стал маленькой 

каплей радости Таджикистана в условиях продолжавшей гражданской войны.  

В тех регионах Таджикистан, где обстановка была спокойной, спортивные 

тренировки атлетов и состязания продолжались согласно раннее утвержденному 

графику и планов.  

Необходимо отметить, что в годы гражданской войны в республике была 

разрушена система деятельности физкультурных организаций и, как отмечал 

председатель Комитета по делам физической культуры и спорта при 

правительстве Республики Таджикистан С.Рахимов: «Произошел полнейший 

развал в спорте, - ушли из нашей жизни праздники спорта, спартакиады, пробеги 

и другие массовые и зрелищные соревнования, без которых все мы много 

потеряли. Республика потеряла не только многих ведущих спортсменов, но и 

большинство высококвалифицированных тренеров. Обидно, что многие из них 

уехали не из-за нестабильности ситуации, а по причине равнодушия, 

незаинтересованности в людях со стороны бывших руководителей Госкомспорта. 

Вот и получилось, что многие места заняли не специалисты».1 

К числу проблем можно отнести тот факт, что более 70% выпускников 

Таджикского Института физической культуры не явились по месту назначения, в 

то время, когда республику покинули многие специалисты, большинство 

оставшихся работали в других отраслях народного хозяйства, и потребность в 

специалистах в 1992 году составляла более 3000 человек.2 

В результате обретения суверенитета Республики Таджикистан сборная 

команда по футболу, как и другие сборные, получили право участвовать в 

международных соревнованиях по линии международных спортивных 

                                            
1 ЦГА РТ. Отчёт Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан. – Ф.404. – Оп.124. – Д.18. – Л.27.  
2 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан. – Отчет Комитета по физической культуре и спорта при Правительстве Республики Таджикистан за 

1992 г. – Л.12. 
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федераций. Так, согласно календарному плану международной федерации 

футбола (ФИФА) в городе Душанбе в 1992 г. состоялись отборочные 

соревнования азиатских стран для участия в чемпионате мира между сборными 

командами Таджикистана и Узбекистана по футболу. В сборную команду 

Таджикистана были приглашены бывшие игроки команды «Памир» 

(участвующие за сборные команды зарубежных стран). Матч прошел в духе 

взаимопонимания и дружбы, с большим количеством зрителей. Трудным 

оказалось вступление федерации видов спорта республики в состав 

международных федерации и выполнение их требований. 

Так, 48 конгресс ФИФА, рассмотрев заявление федерации футбола 

Республики Таджикистан, отклонил его. Основными причинами явилось 

несоответствие стадионов Республики международным стандартам. Указывалось, 

что даже республиканский стадион им.М.В.Фрунзе не имеет современной 

системы связи, условий для приема гостей, судей соревнований. Однако ФИФА 

дала возможность федерации футбола Таджикистана исправить указанные 

недостатки с тем, чтобы вновь рассмотреть этот вопрос.1 

В 1992 году впервые был организован Чемпионат Республики по футболу 

среди команд высшей лиги, с участием 12 сильнейших команд городов и районов 

Таджикистана. Но из-за неустойчивой политической ситуации отдельные матчи 

не состоялись или были перенесены на другие сроки. 

В 1992 году Республика Таджикистан успешно был принят в 

международное сообщество как суверенное государство Таджикистан, и в марте 

1992 года стал полноправным членом ООН.   

В мае этого года решением Правительства РТ был образован Национальный 

Олимпийский Комитет (НОК) Республики Таджикистан.2 Независимость 

государства дала право НОК РТ создать такую структуру, которая давала бы ему 

возможность быть полноправным, самостоятельным участником современного 

олимпийского движения, вносить в него свой вклад, идея движения, в котором 

                                            
1 Ҷура, А. Оё Тоҷикистонро ФИФА мешиносад? (Примут ли Таджикистан в ФИФА) [Матн] / Али Ҷура // 

Ҷумҳурият. – 1992. – 19 август. 
2 Расулзода, Б. Таджикистан олимпийский [Текст] / Б. Расулзода. – Душанбе, 1996.  
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участвует подавляющее большинство стран планеты, это идея гуманизма и 

дружбы между народами, идея физического и нравственного совершенствования 

личности, которая особенно для Таджикистана нужна как воздух. 

Летние Олимпийские игры 1992 года в Барселоне проходили в иных 

геополитических условиях мира. Распад Советского Союза и мирового лагеря 

социалистических стран оказал влияние и на состав участников команд и 

делегаций на Олимпиаде. Впервые спортивная делегация Таджикистана, вместе с 

делегациями СНГ, приняла участие в олимпиаде. Выступление таджикских 

спортсменов показало, что они, несмотря на трудности, готовились к 

выступлениям серьезно. На Олимпийских играх таджикистанцы А.Васильев по 

пулевой стрельбе занял 4 место; В.Шикарев в стрельбе из лука занял 5 место, 

установив олимпийский рекорд на 90 м с результатом - 318 очков; В.Соков - в 

легкой атлетике занял 9 место. Но главным героем из таджикских спортсменов 

был А.Абдувалиев, ставший чемпионом Олимпийских игр по метанию молота.1  

Необходимо отметить, что А.Абдувалиев был единственным спортсменом 

из государств Средней Азии и Казахстана, завоевавший такое звание. А из этих 

республик приняли участие более 50 спортсменов, в том числе из Узбекистана - 

18 чел. (завоевали 2 серебряные медали), из Казахстана - 25 чел. (завоевали 2 

бронзовых медалей), а спортсмены из Киргизии и Туркмении не завоевали ни 

одной медали.2 В эти трудные для таджикского народа годы, ряд спортсменов 

республики успешно выступили в международных соревнованиях. Так, И.Ким из 

г. Ходжента на чемпионате Европы (г. Тулуза, Франция) завоевал бронзовую 

медаль по карате, 15-летний шахматист из г. Душанбе Ф.Амонатов на чемпионате 

Азии (Республика Катар) занял 1-е место и впервые выполнил норматив мастера 

спорта. 

В результате заложенного огромного потенциала в период Советского 

Союза в 90-е годы ХХ века, таджикистанцы успешно выступили на 

международных спортивных соревнованиях. Успешно выступили также 

                                            
1 Расулзода, Б. Таджикистан олимпийский [Текст] / Б. Расулзода. – Душанбе, 1996. 
2 Баротов, Г. Ситораҳои варзиши Тоҷикистон (Звёзды таджикского спорта) [Матн] / Г. Баротов // Ҷумҳурият. – 

1993. – 1 январ. 
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спортсменки Таджикистана. Так, Г.Гаибова на открытом чемпионате России стала 

чемпионкой по международным шашкам. Высокие спортивные результаты 

показали С.Джураева (стрельба пулевая), А.Валиходжаева (стрельба из лука) и 

др.1 

Историческая ХVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан Х-го 

созыва в г. Ходженте (ноябрь 1992 г.) единодушно избрала Э.Рахмона 

председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.2 Э.Рахмон с первых 

дней своей деятельности в качестве председателя, избрал путь перемирия, 

прекращения гражданской войны и он решительно заявил: «Я клянусь, что все 

свои знания и опыт направлю на установление мира в каждом доме, в каждой 

семье, буду преданно служить для процветания любимой Родины».3 В такой 

сложной обстановке народу Таджикистана предстояло любой ценой восстановить 

мир на таджикской земле. По его инициативе 26 ноября 1992 г. в Таджикистане 

был объявлен: «День национального примирения».  

В деле установления мира на таджикской земле свою лепту внесли 

активисты физкультурного движения, спортсмены республики. Эта задача 

осуществлялась, во-первых, с помощью агитационных мероприятий, то есть 

средств массовой информации, радио, телевидения, обращений, бесед, 

переговоров, во-вторых, с помощью практических мероприятий, куда входило 

проведение различных спортивно-массовых работ, под девизом «Мир», «Дружба» 

с привлечением широких слоев населения, в том числе противоборствующих 

сторон.  

Исследователь истории спорта Таджикистана И.И.Бабаев утверждает, что: 

«Выполнение этих задач осложнилось еще и тем, что в результате трагических 

событий 1991-1993гг, более 300 тренеров и преподавателей, и более 200 ведущих 

спортсменов, а также многие опытные организаторы физкультурного движения, 

                                            
1 Баротов, Г. Ситораҳои варзиши Тоҷикистон (Звёзды таджикского спорта) [Матн] / Г. Баротов // Ҷумҳурият. – 

1993. – 1 январ. 
2 Рахмонов, Э.Ш. Таджикистан: четыре года независимости и самопознания [Текст] / Э.Ш. Рахмонов. – Душанбе, 

1995. – С.5-9 (на тадж.яз.). 
3 Рахмонов, Э.Ш. Таджикистан: десять лет независимости, национального единства и созидания [Текст] / Э.Ш. 

Рахмонов. – Душанбе. – 2001. – Кн.1. – С.18-19. 
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особенно русскоязычные специалисты, покинули республику. В результате 

нехватки высококвалифицированных специалистов, спортивные школы 

республики затруднялись в проведении учебного процесса, отдельные виды 

спорта, такие как велоспорт, современное пятиборье, фехтование, водное поло и 

другие перестали функционировать. Так из-за необеспечения материально-

бытовых условий и равнодушия руководства, ведущие спортсмены 

Таджикистана, покинули республику и стали выступать за другие страны. 

Например, воспитанник таджикской спортивной школы Рустам Шарипов 

выступая за Украину стал Олимпийским чемпионом по гимнастике. Раимкул 

Малахбеков выступая за Россию, стал чемпионом мира и призером Олимпийских 

Игр по боксу. Евгения Галуза, выступая за Белоруссию, стала победителем ряда 

международных соревнований».1 

Кандидат исторических наук А.Т.Абдурасулов отмечает, что: «В начале 

1993 г. в республике функционировали 4532 коллективов физической культуры, 

55 стадионов, 5829 спортивных площадок, 923 спортивных зала, 66 плавательных 

бассейнов, 63 добровольных детско-спортивных организаций. Работали 7145 

специалистов с высшим и средним специальным физкультурным образованием. 

Физкультурники Таджикистана, поддерживая решение Верховного Совета 

Республики «О добровольной сдаче оружия», призывали население на 

спортивные площадки для участия в спортивных состязаниях. Они старались 

проводить соревнования там, где народ больше пострадал от гражданской войны, 

в частности в Хатлонской области.  Например, Федерация футбола республики 

решила возродить команды городов и районов, где в ходе войны они были 

расформированы. С этой целью федерация футбола активно помогала в 

восстановлении команд; г. Курган-Тюбе, Куляба, Пянджа, Пархара, Шаартузского 

района и др. В результате этого уже в начале 1994 года в ряде указанных городов 

и районов выставлялись команды для участия в международном турнире в г. 

Ходженте на приз Рустама Долтабаева, в нем принимали участие и зарубежные 

                                            
1 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.27. 
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спортсмены».1 

Как сообщает республиканская газета «Ҷумњурият» «По инициативе газеты 

во дворце профсоюзов под руководством А.Сабурова было проведено шахматное 

соревнование под девизом «Укрепление дружбы между народами».2  

В своей статье «Футбол нуждается в спокойствии» старший тренер сборной 

национальной команды республики Ш.Назаров писал, что: «Развитие любого вида 

спорта, в том числе футбола, полностью зависит от спокойной жизни общества и 

призывал народ к взаимопониманию».3 

9 сентября 1993 г. таджикский народ торжественно отметил «День 

независимости Республики Таджикистан» и II форум таджиков мира. В честь 

этого торжества на республиканском стадионе им. М.В.Фрунзе состоялся 

массовый культурно-спортивный праздник, на котором в присутствии тысяч 

местных и зарубежных гостей.  

Профессор А.К.Бабаджанов отмечает, что: «Глава государства 

Э.Ш.Рахмонов вручил выдающемуся таджикскому спортсмену А.Абдувалиеву 

ценный подарок, пожелав ему дальнейших спортивных успехов. Такое отношение 

Главы государства воодушевило спортсменов, настроило их на более высокие 

спортивные достижения, способствовало дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта в республике. Такие спортивные праздники прошли и в других 

городах и районах Таджикистана. Так, на стадионе им. Л.Лангариева в г.Куляб, на 

культурно-спортивном торжестве присутствовало более 15 тыс. человек. В конце 

торжества состоялась встреча футбольных команд «Равшан» г. Куляб и «Ситора» 

г. Душанбе под девизом «Дусти» (Дружба)».4  

«С целью возрождения комплекса ГТО, считая его основным показателем 

развитая физкультуры, Госкомитет по делам молодежи, спорту и туризма, 

                                            
1 Абдурасулов, А.Т. Из истории физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1980 гг.) [Текст]: дисс... 

канд. истор. наук: 07.00.02 / Абдурасулов Анвар Турсунович. – Худжанд, 2004. – С.18.; Сафар-Зода, А. Мавсими 

нав чӣ меорад? [Матн] / А. Сафар-Зода // Ҷумҳурият. – 1993. – 23 феврал.; Ҳусейнов, Ф. Барои ҷоизаи Р.Долтабоев 

[Матн] / Ф. Ҳусейнов // Ҷумҳурият. – 1993. – 23 феврал. 
2 Сабуров, М. Шохмот [Матн] / М. Сабуров // Ҷумҳурият. – 1993. – 18-19 март. 
3 Чура, А. Футбол нуждается в стабильности [Текст] / А. Чура // Ҷумҳурият. – 1993. – 28 октября. 
4 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.197. 
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совместно с Министерством обороны, Республиканским военным комиссариатом 

и организацией Содействия обороны объявили с 1 февраля по 1 сентября 1993 г. 

открытый конкурс на обновление комплекса ГТО с учетом условий Республики 

Таджикистан. Для поощрения его победителей была установлена премия в 

размере 10 тыс.рублей».1 

1992-1994 гг. для Таджикистана были тяжелым временем и испытанием. 5 

мая 1992 года в республике разгоралась гражданская война, которая охватила 

почти всю Хатлонскую область. Правительство Таджикистана во главе с 

Президентом Эмомали Рахмоном предпринимали все усилия для восстановления 

мира и национального согласия в республике. На ряду с этим, осознавая значение 

социальной жизни населения, предпринимались меры по восстановлению и 

дальнейшему функционированию физкультурной и спортивной системы. 

Принятие Республику Таджикистан в члены Международного Олимпийского 

Комитета в 1993 году, важным событием в деле окончания гражданского 

противостояния. В 1994 г. согласно регламента МОК, его президент Хуан 

Антонио Самаранч посетил Таджикистан. Президент МОК, учитывая 

общественно-политическую и экономическую ситуацию в Таджикистане, 

пообещал поддержать спортсменов Таджикистана, которые примут участие в 

будущих Олимпийских играх материально и финансово.2  

В дни пребывания президента МОК в г.Душанбе, после 3-летнего перерыва, 

на плато Сафед-Дара, в 70 км севернее столицы, проводилось соревнование 

горнолыжников. В них приняли участие спортсмены кишлаков Такоб, Рог и 

Сафед-Дара, готовящиеся к международным соревнованиям по программе зимних 

Олимпийских игр.3 

Вслед за МОК в 1994 г. ФИФА на своей сессии принял в свои ряды 

Федерацию футбола Таджикистана. Сборная команда республики официально 

получила право на участие международных турниров,  проводимых под эгидой 

                                            
1 Федоров, Г. Возродим ГТО [Текст] / Г. Федоров // Народная газета. – 1993. – 5 февраля. 
2 Федоров, Г. Лучшие пятерки [Текст] / Г. Федоров // Народная газета. – 1993. – 31 марта. 
3 Фролов, В. Самаранч пустых обещаний не дает [Текст] / В. Фролов // Вечерний Душанбе. – 1994. – 25 апреля. 
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этой авторитетной спортивной организации.1  

С целью развития методических основ таджикской системы физического 

воспитания, повышения уровня спортивного мастерства, совершенствование 

планирования учебно-спортивной работы, а также стимулирования роста 

достижений спортсменов в стране, с 1 июня 1993 года была введена в действие 

«Единая Спортивная классификация Республики Таджикистан» на 1993-1997г. До 

этого в Таджикистане действовала «Единая Всесоюзная спортивная 

классификация СССР», которая прекратила свое действие в 1993 году. 

Как отмечает историк И.И.Бабаев: «К сожалению, в эти годы, отсутствие 

достаточных средств на проведение учебно-тренировочных занятий, сборов, 

поездок на международные соревнования, а также слабая материально-

техническая база не смогли обеспечить дальнейший рост мастерства спортсменов 

Таджикистана. В связи с этим ряд спортсменов республики вынуждены были 

выступать за зарубежные команды. Например, в 1990-1991гг. ряд игроков 

команды «Памир» Душанбе перешли играть в зарубежные команды, среди них 

Р.Рахимов «Мальорка» Испания, С.Мандреко «Рапид» Австрия, В.Пастнов «Вак» 

Марокко, О.Назаров «Дюссельдорф» Германия, Х.Фузайлов, Ю.Батуренко, 

А.Аваков, А.Аштурмамадов «Локомотив» Москва и т.д. Однако, многие из них 

при необходимости выступали в составе сборной команды Таджикистана и 

защищали его спортивную честь на международных соревнованиях».2  

Вместе с тем, И.И.Бабаев отмечает, что: «Несмотря на ухудшение, 

общественно-политической ситуации Таджикистана, в начальный период 

независимости успешно выступили на международных соревнованиях 

А.Абдувалиев (Чемпион Олимпийских Игр), Г.Гаибова (Чемпионка Мира), 

Р.Зиёев (Чемпион Азии), Х.Каримов (призер чемпионата Мира) и др., 

Душанбинский «Памир», завоевавший путевку в высшую лигу бывшего 

Советского Союза. Создавались новые федерации и секции по видам спорта».3  

                                            
1 Тоҷикистон узви ФИФА [Матн] // Ҷумҳурият. – 1994. – 9 январ. 
2 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.58. 
3 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 
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В 1994 году в независимом Таджикистане была принята новая Конституция 

Республики Таджикистан. Так, в статье 38, Конституции Республики 

Таджикистан записано: «Каждый имеет право на охрану здоровья». Это право 

обеспечивается индивидуальной бесплатной помощью в государственных 

учреждениях здравоохранения, мерами по оздоровлению окружающей среды, 

созданием и развитием массового спорта, физической культуры и туризма».1 В 

свою очередь с целью реализации конституционных прав граждан в области 

физической культуры и спорта в стране в 1992 году был  принят Закон 

Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте».2 

В условиях переходного периода экономики, сопровождающая с 

гражданским противостоянием, сильно ослабло финансирование спортивных 

организаций. В этой связи профессор А.К.Бабаджанов констатирует, что: «В 1994 

г. силами тренеров Таджикистана, республиканской федерацией, при поддержке 

спонсоров «Сомон-банк», «Промстрой» была организована секция по новому 

виду спорта «Кикбоксинг». Молодежь Таджикистана сразу же полюбила новый 

вид спорта, он быстро распространился по всей республике. «В 1995 г. в 

г.Душанбе был проведен I чемпионат Таджикистана, а в 1996 г. в г.Сарбанде 2 

чемпионат Таджикистана с участием более 100 спортсменов из г.Душанбе, 

Курган - Тюбе, Гиссара, Сарбанда и др. Отдельные представители этого вида 

спорта успешно выступили в международных соревнованиях. Так, Х.Ниёзов в 

1994 г. на чемпионате мира в г.Киеве (Украина) занял 4-е место».3 

В то же время кандидат исторических наук И.И.Бабаев также отмечает, что: 

«Так, участвуя в Чемпионате Мира по международным шашкам, среди девушек 

до 19 лет в г. Реден в Голландии спортсменка из Таджикистана Г.Гаибова заняв I 

место завоевала звание Чемпионки Мира».4 Сборная команда республики по 

                                                                                                                                                     

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.58. 
1 Конституция Республики Таджикистан [Текст]. – Душанбе, 2005. – С.35. 
2 Постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан «О введении в действие Закона Республики 

Таджикистан «О физической культуре и спорте» [Текст]. – Душанбе, 1997. – С.32. 
3 Бабаджанов, А.К. История физической культуры и спорта в Таджикистане (1917-1997 гг.) [Текст]: дисс… д-ра 

истор. наук / Бабаджанов Анвар Кузиевич. – Душанбе, 1998. – С.189; Фролов, В. Забавы крепких парней [Текст] / 

В. Фролов // Вечерний Душанбе. – 1997. – 3 января. 
4 Чура, А. Гульнора - Чемпионка Мира [Текст] / А. Чура // Ҷумҳурият. – 1993. – 2 октябр. 
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таэквондо, участвуя на Чемпионате Азии с участием стран тихоокеанского 

региона в г.Ташкенте завоевав 39 медалей (I золото, 14 серебряных, 24 

бронзовых) заняли 3-е командное место. 

Спорткомитет Республики Таджикистан в 1995 году возглавил заслуженный 

тренер республики, экс-чемпион мира по борьбе самбо С.М.Рахимов. Ему удалось 

за короткий срок организационно укрепить Спорткомитет Республики 

Таджикистан и его органы на местах. С его помощью к руководству спортивным 

движением пришли молодые, энергичные энтузиасты, которые были способны 

возродить былую славу таджикского спорта. Учитывая финансовые затруднения 

республики, Спорткомитет Таджикистана шире стал использовать спонсорство, 

которое являлось одним из путей выхода из кризиса. Так, команда по борьбе 

дзюдо смогла поехать на Азиатские игры, благодаря материальной и финансовой 

поддержке Министерства хлебопродуктов. Причем спонсоры не только отправили 

спортсменов в Японию, но и приобрели для них спортивную форму. И как бы в 

ответ на заботу, спортсмен Х.Назриев (борец) завоевал бронзовую медаль на 

Азиатских играх».1 

Практика показала, что развитие физической культуры и спорта зависит не 

столько от государственного финансирования и его контроля, сколько от работы 

низовых КФК, отношения их руководителей к этому важному вопросу 

общественной жизни. «Без развития физкультуры в трудовых коллективах, 

дальнейшее её развитие в республике в целом невозможно».2 

Благодаря пониманию значения здорового образа жизни для металлургов, 

занятых тяжелым трудом, руководство Таджикского алюминиевого завода, со 

спонсорами, деловыми партнерами в 1992 г. возобновили работу клуба любителей 

бега (КЛБ) «Перевал». В том же году спортклуб «Перевал» провел марафонский 

пробег (60 км) по горным тропам от озера Искандеркуль, в Фанских горах, через 

перевал Ангишт (4090 м над уровнем моря) Гиссарского хребта до базы отдыха 

«Куран». 

                                            
1 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.61. 
2 Фролов, В. Начинать с нуля [Текст] / В. Фролов // Курьер Таджикистана. – 1995. – 3 февраля. 
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Об организации отдыха и состоянии спорта на заводе Таджикского 

алюминиевого завода в 1995 году писала газета «Варзиш»: «На стадионе завода 

«Металлург» города Турсунзаде был проведен сверх марафонский 12-часовой 

пробег под девизом «Беги и улыбайся», в котором 20 его участников, преодолев 

100 км, стали обладателями ценных призов. На заводе стало традиционным 

проведение спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

честь независимости Республики Таджикистан. Необходимо отметить, что в 

проведении таких соревнований активную помощь оказывают такие зарубежные 

деловые партнеры, как АО «Славич» (Россия), «Каолко, интерней- шил» 

(Швейцария), «АВБ» (Норвегия), «Юманет» (Ирландия) и др. Учитывая большой 

вклад в развитие физкультурного движения на заводе «РегарТадАз», федерация 

футбола Таджикистана дала в 1994 г путевку его футбольной команде на участие 

в международном турнире в Государстве Катар».1 

Но в 90-е гг. ХХ века таджикский футбол находился в сложной ситуации. 

Городские и республиканские соревнования проходили на крайне низком уровне. 

«Талантливые футболисты покинули страну и выступили в зарубежных клубах».2 

На заседании Федерации футбола республики выступление сборной команды 

Таджикистана было признано неудовлетворительным, был заменен тренерский 

состав команды. Отмечено также, что одной из причин неудачного выступления 

нашей команды является нарушение дисциплины футболистами - участниками 

республиканских соревнований. Например, за нарушение дисциплины 

футбольная команда «Хулбук» Восейского района была отстранена на две игры 

на своем поле, а команды «Темурмалик» (Ходжент), «Ситора» (Душанбе) понесли 

наказание в виде штрафа.3 Начиная с 1995 года после вхождения в члены ФИФА 

национальная сборная команда Таджикистана по футболу стала принимать 

участие в отборочных соревнованиях Чемпионата мира. 

В условиях гражданского противостояния 90-х гг. ХХ века, проведения 

турниров по национальной борьбе «гуштингири» служил хорошим подспорьем 

                                            
1 Юлдашев, А. Спорт и производство [Текст] / А. Юлдашев // Варзиш. – 1995. – №49. – 30 ноября. 
2 Ҳусейнов, М. Аз Регар то Катар [Матн] / М. Ҳусейнов // Садои мардум. – 1994. – 6 август. 
3 Анис, С. Бозии аввал умеди барбодгаштҳо [Матн] / С. Анис // Садои мардум. – 1995. – 25 маЙ. 
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для установления межтаджикского взаимопонимания и стремление к миру. 

Например, в 1995 г. на чемпионате Таджикистана в г.Душанбе собрались более 

200 пахлаванов со всех уголков республики и по окончании соревнований 

руководитель команды Горно-Бадахшанской автономной области Н.Возирбеков 

сказал: «Мы, пахлаваны Памира, не ожидали, что нас так тепло, дружественно 

встретят. Мы часто участвовали в подобных соревнованиях, однако нынешнее 

единение дружба является сильнее, чем в прежние годы. Мы благодарны за 

гостеприимство и приглашаем вас на Памир».1 

В годы независимости республики члены сборной команды Таджикистана 

стремились к совершенствованию свое спортивного мастерства, успешно стали 

выступать в международных соревнованиях. Средства массовой информации 

Таджикистана регулярно оповещали о результатах достижений республики: «Так, 

на Спартакиаде стран СНГ в Санкт-Петербурге, посвященной разгрому фашизма 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, спортсмены Таджикистана 

завоевали 11 медалей, две из них - серебряные, тогда как год назад на ХII 

Азиатских играх (Хиросима, Япония, 1994 г.) они завоевали всего 2 бронзовые 

медали. На чемпионате Азии (Бишкек, Киргизия, 1995 г.) по борьбе самбо 

сборная команда Таджикистана заняла 3-е командное место среди 9 стран мира. 

Самбисты С.Икрамов, Д.Бачабеков завоевали медали чемпионата. Выдающийся 

таджикский атлет А.Абдувалиев вновь доказал, что он является сильнейшим в 

мире. Он на пятом чемпионате мира (Гётеборг, Швеция, 1995 г.), с результатом 81 

м 56 см, в метании молота завоевал золотую медаль, став тем самым двухкратным 

чемпионом мира».2 

Исследователи И.И.Бабаев, А.К.Бабаджанов, Б.С.Махмадрасулов в своих 

публикациях констатируют о том, что: «В 1995 г. с целью дальнейшего развития 

физической культуры и спорта, стабилизации обстановки и укрепления дружбы 

народов этого региона, было решено каждые два года проводить Центрально-

Азиатские игры. В целях успешной подготовки к 1-м играм, спорткомитет 

                                            
1 Спорт объединяет молодёжь [Текст] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 1995. – 25 август. 
2 Новицкий, Г. Бороться и побеждать [Текст] / Г. Новицкий // Бизнес и политика. – 1995. – 23 август. 
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республики, совместно с НОК Таджикистана определили цели и задачи 

физкультурных организаций республики. Были разработаны планы 

организационно-технических и учебно-методических мероприятий, в том числе 

учебно-тренировочные сборы, ряд отборочных, квалификационных соревнований. 

Первые Центрально-Азиатские игры прошли 1-10 сентября 1995 г. в г.Ташкенте. 

На первых Центрально-Азиатских играх спортсмены из Таджикистана завоевали 

2 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых медалей. Успешно выступили 

X.Курбанов (греко-римская борьба), занявший 1-е место. Огромное значение в 

дальнейшем развитии физкультурного движения в республике способствовал 

личный вклад Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. «Так, по 

его инициативе 12 августа 1995 г. в Таджикистане был проведен «День бега».1   

В результате личного примера Президента Республики Таджикистана 

Эмомали Рахмона в таких спортивно-массовых мероприятиях, как праздники 

«Навруз», «День независимости», «День физкультурника», «День Победы» и др. 

приняли участие сотни тысяч жителей республики. Примечательно, что «День 

бега» проводился на центральных улицах городов и районов республики, 

разукрашенных различными агитационными плакатами, что явилось хорошей 

пропагандой физической культуры и спорта среди населения. Определенная 

работа была проведена по внедрению физкультуры в быт трудящихся.2 

Большим событием в истории таджикской физической культуры явилось 

участие 9 спортсменов на XXVI Олимпийских играх в 1996 г. в г. Атланта (США). 

Несмотря на то, что выступление таджикских спортсменов на Олимпиаде было не 

очень удачным, она имела международное политическое значение. Среди 

участников Олимпиады были свыше 70 % спортсменов местной национальности, 

впервые на таких соревнованиях принял участие спортсмен из сельской 

местности, борец из района Рудаки Р.Бакиев.3 В ходе Олимпийских игр 

таджикские спортсмены знакомились с передовым опытом учебно-

                                            
1 Махмадрасулов, Б.С. Прошлое и настоящее физической культуры и спорта в Республике Таджикистан (ХХ-ХХI 

вв.) [Текст] / Б.С. Махмадрасулов // Вестник ТНУ (научный журнал). – Душанбе, 2018. – №4. – С.106-112. 
2 Сабуров, М. Шахматы [Текст] / М. Сабуров // Бизнес и политика. – 1996. – 19, 27 сентября. 
3 Сабуров, М. Турнир шахматистов [Текст] / М, Сабуров // Голос Таджикистана. – 1997. – 1-8 мая. 



245 

тренировочного процесса ведущих команд мира, это способствовало 

совершенствованию их спортивной квалификации. 

По мнению деятелей и тренеров спорта: «Огромное значение для 

закрепления кадров и участия их в развитии физкультурного движения имело 

улучшение жилищно-бытовых условий работников физической культуры и 

спорта республики. В эти годы Указами президента Республики Таджикистан и 

постановлениями правительства Республики неоднократно увеличивались 

должностные оклады тренерско-преподавательского состава, как и других 

работников бюджетных организаций».1 

Согласно Указу президента Республики Таджикистан от 15 февраля 1996 г. 

№ 417: «Об увеличении минимальной заработной платы, оплаты труда 

работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий, стипендий 

и о дополнительных мерах по социальной защите малообеспеченных слоев 

населения Республики Таджикистан» тренерско-преподавательскому составу с 1 

марта 1996 г. в 1,6 раза, и с 1 июля 1936 г. – в 1,4 раза была увеличена месячная 

заработная плата».2  

О постоянном влиянии Правительства РТ свидетельствует и то, что: «С 

целью централизации руководства детскими спортивными школами, 

эффективного использования спортивных сооружений и их финансирования, 

согласно постановлению правительства Республики Таджикистан от 4 мая 1996 г. 

№ 194 «О совершенствовании структуры системы образования Республики 

Таджикистан» п.3 все ДСО и ДЮСШ системы Министерства образования 

Республики Таджикистан были переданы в ведение Комитета по делам 

физической культуры и спорта при правительстве Республики Таджикистан и его 

органам на местах».3 Необходимо отметить, что данное постановление несколько 

улучшило работу ДСШ.  

                                            
1 Расулзода, Б. Таджикистан олимпийский [Текст] / Б. Расулзода. – Душанбе, 1996. – С.26.; Васильев, В. Дебют в 

Атланте, победа в Сиднее [Текст] / В. Васильев // Вечерний Душанбе. – 1996. – 29 августа. 
2 Народная газета. – 1996. – 20 февраля. 
3 Указ «О совершенствовании структуры системы народного образования в Республике Таджикистан: 

Постановление правительства Республики Таджикистан от 12 мая 1996 г. № 202» [Текст] // Народная газета. – 

1996. – 31 мая. 
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Данные Агенства по статистике при Президенте РТ свидетельствуют о том, 

что: «На 1 января 1997 г. в республике имелось 3475 КФК с числом 

физкультурников 205768 чел., действовали 57 стадионов, 3887 спортивных 

площадок, 804 спортивных залов, 6 бассейнов (2 крытых), 5 физкультурно-

оздоровительных центров с количеством занимающихся 1300 человек, 

функционировали 77 ДЮСШ, в их 560 отделениях занимались 24343 чел., по 37 

видам спорта. Их обслуживали 4574 штатных работника, из них 2567 чел. с 

высшим и 1499 со средним физкультурным образованием, в том числе в средних 

общеобразовательных школах работало 2999 учителей физкультуры, из них 1674 

с высшим и 978 со средним физкультурным образованием».1 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем обращении к 

народу Таджикистана, по поводу подписания соглашения «Об установлении мира 

и национального согласия» в Таджикистане сказал: «Подготовка к этой 

исторической дате даст возможность как можно шире охватить славные страницы 

нашей истории. Необходимо возродить чувство высокого патриотизма, заполнить 

образовавшийся в обществе вакуум достойными национальными ценностями и 

достижениями мирового опыта».2 «Воодушевленные словами Президента 

Эмомали Рахмона, физкультурники и спортсмены Таджикистана посвятили свои 

спортивные успехи 1100-летию Государства Саманидов, принимая меры по 

достойной встрече этой исторической даты. Главным событием в спортивной 

жизни таджикских спортсменов в 1997 г. стало их участие в Первых играх 

Азиатских стран в г. Тегеране (Иран), где успешно выступили X.Хасанов (бокс), 

Р.Бакиев (дзюдо) и другие, ставшие чемпионами этих игр».3 

 Впервые участвуя в таких международных соревнованиях после долгого 

перерыва, сборная команда по гребле на байдарках и каноэ, завоевали 10 медалей, 

в том числе 2 золотых. «Среди победителей и призеров были талантливые 

спортсмены И.Сафаров, Р.Ахмедиян, М.Бабаджанов, доказавшие высокие 

                                            
1 Республика Таджикистан в 1997 г. [Текст] // Статистический сборник Управления по статистики при 

Правительстве РТ. – 1998. – С.63-65. 
2 Общее соглашение «об установлении мира и национального согласия» [Текст] // Бизнес и политика. – 1997. – 4-11 

июля; День надежды и торжества разума [Текст] // Народная газета. – 1997. – 4-11 июля. 
3 «Кожаный мяч» (Программа соревнований) [Текст]. – Душанбе, 1997. – 16 с. 
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спортивные результаты».1 

В 90-е годы ХХ века определенная работа была проведена по улучшению 

агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Определенный вклад в это 

дело внесли республиканские и городские газеты «Варзиш» («Спорт»), «Голос 

Таджикистана», «Народная газета», «Ҷумҳурият», «Вечерний Душанбе» и др. 

Были выпущены ряд книг и методических пособий, раскрывающих историю 

таджикского спорта и методику проведения тренировок по «Гуштини миллии 

тоҷикон» («Национальная борьба таджиков»), «Варзиши милли ва бозиҳои 

тоҷикон» («Национальный спорт и игры таджиков») ученого А.К.Бабаджанова, 

«Таърихи варзиши Тоҷикистон» («История таджикского спорта») доцента 

С.Махмадрасулова и др. 

15 мая 1997 г. Верховным Советом РТ, высшим органом Республики 

Таджикистан, был принят «Закон о физической культуре и спорте»2. Закон, 

предусматривал выполнение конституционных прав каждого гражданина в 

области физической культуры и спорта, определил их дальнейшее развитие на 

основе правовых, социально-экономических принципов, открыл широкий путь 

дальнейшего развития спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в Таджикистане. 

Последствия гражданской войны в Таджикистане, и особенно в Хатлонской 

области, давало о себе знать. Неудовлетворительно были поставлены подбор и 

расстановка кадров. Исследователи и эксперты физической культурв и спорта 

Таджикистана констатируют о том, что: «Всего 12-15% выпускников 

физкультурных вузов республики 1996- 1997 учебного года прибыла на место 

назначения. Это отразилось на основных показателях физической культуры и 

спорта в республике. Так, число занимающихся спортом в 1996 году снизилось с 

56047 человек до 24343 человек по сравнению с 1995 годом. Число 

подготовленных мастеров спорта снизилось соответственно с 29 до 8 человек. 

Ослабили свою работу ФДСО профсоюзов, ДСО «Хосилот». Профсоюзные 

                                            
1 Чемпиони ҷаҳон аз Тоҷикистон [Матн] // Чархи гардун. – 1997. – 17 октябр. 
2 Закон «О физической культуре и спорте» Республики Таджикистан. Постановление Верховного Совета 

Республики Таджикистан от 15 мая 1997 г. [Текст] // Садои мардум. – 1997. – 4 июня. 
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спортивные общества в 1996 году ограничивались проведением только по одному 

соревнованию - по борьбе «гуштингири» и шахматам. ДCO «Динамо» в 1996 г. 

провело ряд республиканских массовых соревнований, было подготовлено 3 

заслуженных мастера спорта, 1 мастер спорта международного класса, 29 

мастеров спорта. Команда «Динамо» стала чемпионом республики по футболу».1 

Производственное коммерческое объединение «Саддам» Сарбандского 

района, Хатлонской области является спонсором футбольной команды «Саддам», 

выступающей в высшей лиге. В 1998 году ПКО «Саддам» с целью привлечения 

лучших спортсменов в свой клуб объявил конкурс, для футболистов 

профессионалов и любителей.2 По такому принципу приглашает 

профессиональных футболистов и руководство футбольной команды «Аникон» 

г.Турсунзаде, выступающей в высшей лиге республики в 2004 году.3 Об 

улучшении стимулирования спортсменов Таджикистана говорит тот факт, что: 

«10 лучших спортсменов республики в период 2001- 2003г. получат 

материальную помощь НОК Таджикистана в размере 150 сомони в месяц, не 

учитывая финансирования их поездки на международных соревнованиях. А 18 

спортсменов, победители V Центрально-Азиатских игр получили в качестве 

призов квартиры и автомобили от спонсоров г.Душанбе».4 

В период 2003-2004 годы, надёжными партнёрами и спонсорами НОК 

Таджикистана стали зарубежная компания «Ансол», фирма «Аникон», 

авиакомпания «Сугд», телекоммуникационная корпорация «ВАВILON-Т», банк 

«Таджикпромбанк», развлекательный комплекс «Джоми Джамшед». 

Отчёты, хранящиеся в архиве НОК РТ, свидетельствуют о том, что: 

«Международный Олимпийский Комитет (МОК), Олимпийский Совет Азии 

(ОСА) оказывали финансовую помощь организациям НОК Таджикистана, они 

получили в виде финансовой поддержки в 2001 г. – 27.180 сомони, н 2002г. – 

714.850 сомони, а в 2003г. – 1.324.755 сомони. Все это является результатом 

                                            
1 Объявлен конкурс футболистам [Текст] // Спорт курьер. – 1998. – 27 февраля. 
2 Объявлен конкурс футболистам [Текст] // Спорт курьер. – 1998. – 27 февраля. 
3 Федоров, С. Нам нужна команда профессионал [Текст] / С. Федоров // Варзиш-Спорт. – 2002. – 3 октября. 
4 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.61. 
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умелой организаторской деятельности руководства НОК Таджикистана. Только, 

для подготовки и проведения V Центрально Азиатских Игр в г. Душанбе в 2003 

году из президентского фонда было выделено 700 тысяч сомони, 20 тысяч 

американских долларов выделил МОК и ОСА».1 

 В результате, несмотря на сложную политическую и экономическую 

ситуацию в Таджикистане, спортсмены республики смогли выступить на всех 

Олимпиадах 90-х гг. ХХ века. На Олимпийских играх в Барселоне (1992 г..), 

Атланте (1996 г.) и Сиднее (2004 г.), зимней Олимпиады в Солт-Лейк Сите (2002 

г.), приняли участие 19 спортсменов Таджикистана. Руководство МОК всячески 

поддерживало представителей Таджикистана с целью их присутствия на 

соревнованиях Олимпийских игр.  

 В начале ХХ1 века Республика Таджикистан фактически преодолела 

затяжной общественно-политический кризис. Завершилась реформа 

политической и экономической системы страны на новый уровень 

законотворчества правовой системы после создания профессионального, 

двухпалатного и многопартийного Парламента Республики Таджикистан. 

Принимая тенденцию наблюдателя количественный и качественный рост уровня 

социальной жизни. Анализируя состояние и перспективы роста спортивного 

движения, эксперты констатировали о том, что: «На первое января 2003 года, 

число функционирующих кадров по республике достигло 5647 человек, или на 

1043 человека больше, чем 1996 году».  Важным моментом отчисления средств из 

не бюджетных организаций (спонсорство, благотворительная помощь) является 

то, что они должны оправдать своё назначение. Во - первых они должны быть 

направлены на укрепление здоровья населения, подготовку их к труду и защите 

Родины, сохранение мира и стабилизации, а также на завоевание чемпионских 

титулов на спортивных международных соревнованиях. Во - вторых, 

соревнования или отдельные спортсмены должны рекламировать среди населения 

                                            
1 ЦГА РТ. Документы НОК РТ. – Ф.404. – Оп.26. – Д.36. Лл.60-61; Юсуфи, Б. Сарватмандон бояд донанд, ки…  

[Матн] / Б. Юсуфи // Рузи нав. – 2003. – 25 сентябр. 
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продукцию той организации, которая выделяет средства».1  

Другим серьезным препятствием, отразившимся на развитии физической 

культуры и спорта, явилась нехватка спортинвентаря и спортивной формы. В 

республике почти не изготовляется спортинвентарь и спортивная одежда, хотя 

для этого имеются определенные возможности. Например, федерация тхэквондо 

республики наладила выпуск спортивного халата «кимоно», который полностью 

удовлетворяет потребность занимающихся этим видом спорта.  

Анализ данных статей, сборников и отчётов ведомств, показало, что в 

работе физкультурных организаций и других заинтересованных органов имелись 

неиспользованные резервы. Так Министерство народного образования 

Республики Таджикистан не смогло перестроить свою работу в условиях 

рыночных экономических отношений, вследствие чего, число учителей 

физкультуры в общеобразовательных школах из года в год уменьшалось. В 

республике не проводились такие мероприятия, как, развлекательное шоу, 

розыгрыш лотереи - «Спортлото», рационально не используются материально - 

технические и географически-климатические условия Таджикистана, особенно по 

горному туризму, лёгкой атлетике. Слабо обстояло дело с привлечением 

инвестиции для развития физической культуры и спорта, которые могли бы 

принести большую прибыль. 

Финансирование правительством, потребности широких слоёв населения в 

услугах физической культуры и спорта, осложнялся, во-первых, экономическим 

кризисом, во-вторых, переходом Республики Таджикистан на рыночные 

экономические отношения и ставит перед физкультурными организациями 

республики задачи по поиску новых форм и методов работы. Кроме того, переход 

на рыночные экономические отношения порождает в области физкультурного 

движения спортивную предпринимательскую деятельность, то есть 

профессиональный спорт. Как отмечается в Законе Республики Таджикистан «О 

физической культуре и спорте» - граждане Республики Таджикистан имеют право 

                                            
1 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан: 1991-2004 гг. [Текст]: 

дисс… канд. истор. наук: 07.00.02 / Бабаев Ильхом Иргашевич. – Душанбе, 2005. – С.83. 
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заниматься профессиональным спортом в качестве спортсмена - судьи по виду 

спорта как на территории Республики Таджикистан, так и в других государствах. 

Это в свою очередь требует от государства ассигнования, или изыскания 

физкультурными организациями других источников финансирования диктуемой 

рыночной экономикой. 

Следует констатировать, что поиск и решение насущных задач по 

финансированию физической культуры и спорта осложнялось отсутствием опыта 

спортивного менеджмента, кадров знакомых с системой зарубежной организации 

проведение соревнований и воспитание высококлассных атлетов.  

Так, один из ведущих специалистов физкультурного движения 

Таджикистана, председатель Федерации Таэквондо М. Яхъяев по этому поводу 

сказал: «Мы практически начинали с нуля, на пустом месте, теперь я сам 

удивляюсь, как это мы смогли всё выдержать, преодолеть, решить тысячи 

проблем в нелёгкой борьбе, окрепнуть и победить!».1 

Согласно закону Республики Таджикистан «О физической культуре и 

спорте» в котором отмечается, что: «Источниками финансирования физической 

культуры и спорта кроме государственного бюджета являются: средства 

предпринимательства, коммерческая деятельность, не противоречащая 

законодательству Республики Таджикистан, спонсорская и благотворительная 

помощь, «поступления от проведения спортивно зрелищных мероприятий, 

розыгрыш спортивных лотерей, оказание соответствующих услуг населению и 

другие поступления».2 

 Как известно, ведущие спортивные клубы тесно сотрудничают с всемирно 

известными производителями спортивного инвентаря, телеканалами и 

рекламодателями. Но спортивная система Таджикистана и НОК страны не имело 

ещё ни опыта, и не солидных партнёров.  Первым шагом явился договор о 

сотрудничестве между Национальным Олимпийским Комитетом Таджикистана с 

одной из ведущих фирм Республики - телекоммуникационной компанией 

                                            
1 Носов, Г. Здоровье нации - богатство государства [Текст] / Г. Носов // Варзиш-Спорт. – 2001. – 5 октября.  
2 Постановления Верховного Совета Республики Таджикистан «О введении в действие Закона Республики 

Таджикистан «О физической культуре и спорте» [Текст]. – Душанбе, 1997. – С.28. 
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«ВAВILON - Т». 

В условиях Таджикистана появились различные формы и методы 

финансирования спорта. Так, для содержания футбольной команды «Зарбдор» 

г.Исфара участнице Чемпионата Согдийской области в 2003 году понадобилось 

спонсирование одновременно Хукумата города Исфара, Колхоза «Ворух», 

Исфаринского химического завода, «ИсфараГаз», Госстандарта «Петролеум 

Сугд», «ЛТП-35» и других. 

Выявлено, что недостаток финансовой обеспеченности и ее последствия 

отрицательно влияют не только на деятельность одной команды, но и на все 

команды, участвующие в чемпионате. Например, из-за финансовой 

необеспеченности футбольные команды: «Орион» (район Рудаки), «Сафар-Умед» 

(Восейский район) «Динамо» (Джабор Расуловский район), были сняты с 

чемпионата по футболу среди команд высшей лиги в 2003 году.1 

В нулевые годы ХХ1 века ряд зарубежных экономических партнёров 

промышленных предприятий проявляли инициативу по поддержке спортивных 

клубов Таджикистана.  

Один из международных меценатов глава Швейцарского офиса по развитию 

и сотрудничеству (ШОРС) в Республики Таджикистан, Даниель Цюст, считал 

спорт не основной государственной программой, а частным бизнесом. ШОРС во 

главе с Даниелем Цюстом в рамках поддержки культурных мероприятий 

оказывает финансовую поддержку различным спортивным мероприятиям, при 

этом предпочтение отдают развитию шахмат, считая его не только спортом, но и 

ещё одним видом практического мышления личности.2 

Другим меценатом футбольной команды Таджикского алюминиевого 

завода, является зарубежная фирма «Аникон Консалтинг ЛТД».  

Исследования показали, что в первые годы рассматриваемого периода, 

международные организации в основном направляли свою деятельность на 

восстановление экономики Таджикистана, которому был нанесён огромный 

                                            
1 Юсупов, И. Мечтаю увидеть «Зарбдор» в высшей лиге [Текст] / И. Юсупов // Варзиш-Спорт. – 2003. – 6 ноября. 
2 Юсупов, Н. На западе спорт - это здоровье и бизнес [Текст] / Н. Юсупов // Варзиш-Спорт. – 2002. – 26 сентября. 
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ущерб от гражданской войны. Естественно улучшение экономической стороны 

жизни способствует развитию физической культуры и спорта. В то же время 

спорт всегда был, и остаётся вопросом времени, и надо было его решать 

своевременно, так как он является мощным рычагом восстановления мира и 

дружбы народов.  

В 1995 году по предложению постоянного координатора ООН в 

Таджикистане, господина Богдана Лисвича на республиканском стадионе 

состоялся 10-километровый, легкоатлетический пробег мира, посвящённый 50-

летию ООН, под девизом «Укрепление мира и дружбы». В этом мероприятии 

приняли участие более 250 спортсменов (в том числе 17 женщин) из городов: 

Душанбе, Бохтар, Куляб, Рогун, Турсунзаде, Пенджикент, районов Дж. Балхи, 

Хуросон, Таджикабад и Фархор, представители иностранных послов, 

аккредитованных в Республике Таджикистан, представители ОБСЕ и другие. Всё 

финансирование марафона, в том числе призы победителям (отдельно мужчинам 

и женщинам) и 20 поощрительных призов, осуществлялось согласно программе 

развития ООН в Республики Таджикистан. 

В Законе Республики Таджикистан «О физической культуре и спорта» 

отмечается, что: «Спортивные общественные организации, имеют право 

заниматься коммерческой и посреднической деятельностью. А коммерцией 

должны заниматься и, следовательно, находить деньги для функционирования 

федерации-специалисты, значит, федерации нужны спортивные менеджеры».1 

Но реализация этих положений по мнению экспертов затрудняется тем, что: 

«Во-первых, отсутствием спортивного менеджера, во-вторых, тем, что результат 

его работы не поощряется, так как в республике не развит механизм льготного 

налогообложения. Даже благотворительные организации облагаются налогами. 

Практика показывает, что в развитых странах, где успешно налажен этот 

механизм, спонсоры и спонсируемые имеют взаимовыгодные стимулы. Имея 

определённые льготы, организации, могут без проблем вкладывать свои деньги в 

развитие спорта, культуру и т.д. В настоящее время в республике есть не мало 

                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О физической культуры и спорта» [Текст]. – Душанбе, 2005. – С.6-7. 
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предпринимателей, которые могут помочь развитию спорта, но при отсутствии 

стимулов со стороны государства пока не хотят сотрудничать».1 

Результаты исследования деятельности отдельных федераций Республики 

Таджикистан за рассматриваемые годы, показали, что: «Решение вопросов 

льготного налогообложении спортивных организаций способствует не только 

организационному укреплению федерации, но и способствует подготовке 

спортсменов высокого класса, чемпионов мира. Необходимо отметить, что 

Национальная Федерация таэквондо (НТФ) Таджикистана, был единственной 

федерацией республики, приспособившаяся к рыночным экономическим 

отношениям, создавшая собственную базу, способную финансировать поездки 

сборной команды Таджикистана на Международные соревнования, хотя в 

последние годы эта федерация также испытывает финансовые проблемы».2 

Таким образом, на начальном этапе периода Государственной 

независимости, система физической культуры и спорта Таджикистана переживала 

сложные проблемы и трудности. Прежде всего это было связано с навязанной 

гражданской войной внешними деструктивными силами, как извне, так изнутри 

Таджикистана. Как было отмечено выше гражданская война с большой 

интенсивностью происходила на юге страны и охватила почти всю территорию 

Хатлонской области. 

Восстановление объектов физической культуры и спорта стало возможным 

только при непосредственной финансовой, материальной и моральной поддержки 

Правительства Республики Таджикистан, при содействии международных 

гуманитарных организаций. 

Здравый смысл, взявший вверх в таджикском обществе, выбравший путь 

суверенитета, единение нации и Советский путь дальнейшего развития столь 

решающим фактором окончания братоубийственной войны и дальнейшего 

развития демократии и гражданского общества. Основополагающие принципы 

                                            
1 Давляткадамов, X. Спортивные федерации Таджикистана [Текст] / Х. Давляткадамов // Варзиш-Спорт. – 2001. – 

19 ноября. 
2 Бабаев, И.И. Физическая культура и спорт независимого Таджикистана [Текст] / И.И. Бабаев. – Душанбе, 2006. – 

С.98-99. 
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определенной в Конституции Республики Таджикистан предоставили 

необходимые условия дальнейшего развития физической культуры и спорта в 

конце ХХ – начале ХХ1 века – в условиях нарастания глобализационных 

процессов в мире.  

Прежде всего Правительство Республики Таджикистан удалось четко 

определить основные задачи воспитания подрастающего поколения. Были 

приняты правовые акты регулирующие взаимоотношения структур системы 

физической культуры и спорта с гражданскими строем и государственными и 

общественными организациями. Политика защиты интересов детей, воспитание 

всесторонне развитого члена общества, как физического, так и интеллектуально 

способного к адаптации к новым вызовам современного мира, стало одним из 

основополагающим во внутренней и внешней политики Государства и 

Правительства Республики Таджикистан в конце 90-х годов ХХ – начале ХХI вв. 

В 90-е годы ХХ века наряду с урегулированием общественно-политической 

ситуации в Таджикистане, удалось удержать на плаву деятельность 

физкультурных коллективов и спортивных обществ. Спортсмены Таджикистан, 

Хатлонской области систематически с успехом выступали на международных 

соревнованиях. Регулярно проходили спортивные мероприятия и чемпионаты 

Таджикистан по основным видам спорта Олимпийских игр.  

Наглядные результаты в экономической жизни в начале нулевых годов ХХ1 

века позволили в дальнейшем поэтапно решать насущные проблемы отрасли.  

 

V.2. Дальнейшее развитие физической культуры и спорта Хатлонской 

области в условиях стабилизации общественно-политической и 

экономической ситуации Таджикистана 

К началу ХХI века Республика Таджикистан окончательно вышла из 

общественно-политического кризиса и успешно вступила на путь экономического 

и культурного развития. Реформа политической структуры позволила определить 

основные направления стратегических задач страны на ближайшее время и 

дальнейшую перспективу. Создание профессионального, двухпалатного и 
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многопартийного парламента, проведение денежно-финансовой реформы и 

дальнейшее развитие институтов гражданского общества, широкие возможности 

укрепить правовую и материально-техническую базу системы физической 

культуры и спорта в Таджикистане и в его регионах. 

Особое внимание Правительство Республики Таджикистана 

законодательского органа и общественных организаций уделяли проблемам 

молодёжи и детей. Чрезвычайно высокой являлся демографический рост 

населения страны. За два десятилетия ХХI века население Таджикистана выросло 

с восьми до десяти миллионов человек. Для населения до 30 лет составляло 

порядка 70 процентов от общего числа граждан. В этой ситуации строительство и 

ввод дошкольных, среднеобразовательных и специальных учебных заведений 

явилось первостепенной задачей Правительства и общественных организаций 

Таджикистана.  

В условиях глобализационных процессов и региональных процессов, 

связанных с проблемами безопасности, рациональное использование физического 

и интеллектуального потенциала молодого поколения Таджикистана имела 

решающее значение. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих 

выступлениях, и в частности, в своём послании Парламенту страны – Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан неоднократно подчёркивал, что: «Для 

профессиональной подготовки и повышения уровня образования молодёжи, ее 

духовного и физического развития, создания новых рабочих мест и поддержки 

молодых семей министерства образования, труда и социальной защиты 

населения, здравоохранения, комитеты по делам с молодежи, по делам женщин и 

семьи, физической культуре и спорту, местные органы государственной власти 

предпринимали конкретные меры, которые бы способствовали улучшению 

воспитанию жизни молодежи и их адаптации к реалиям жизни. 

В деле укрепления оборонного потенциала страны, надежной защиты 

государственных границ, Таджикистан нуждается в преданных военных 

специалистах, в грамотных воинах, прошедших физическую закалку, избравших 
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от всего сердца воинскую службу».1 

Усилия государства были направлены на развитие и материальное 

обеспечение инфраструктуры жизни молодёжи – поддержку театров, молодежных 

культурных центров, библиотек, издание учебной и художественной 

методической литературы, обеспечение компьютерными технологиями учебных 

заведений и спортивных учреждений, разработку различных программ по 

формированию духовных и нравственных ценностей, здорового образа жизни и 

физической культуры.  

Именно таким образом можно было обеспечить формирование 

созидательного мировоззрения у подрастающего поколения, пропаганду 

здорового образа жизни, развитие инициативности и новаторства в среде 

молодёжи.  

В связи с этим министерства культуры, здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения, комитетов по делам молодёжи и спорту, по делам 

женщин и семьи, а также местные органы государственной власти должны 

предпринять серьезные меры по созданию во всех городах и районах молодёжных 

культурных центров, отвечающих указанным задачам, разнообразию культурной, 

досуговой и образовательной работы и созданию условий для получения 

молодёжью необходимой информации о передовых достижений науки и 

культуры. 

Кроме того, Министерство образования и Комитет по физической культуре 

спорту, университеты и институты, местные органы государственной власти 

обязаны при всех общеобразовательных школах и вузах создать спортивные 

площадки и наладить их работу на должном уровне.  

Главной задачей является воспитание грамотной и образованной молодёжи, 

нравственно и физически здоровый подрастающего поколения. 

Формирование и укрепление здорового образа жизни молодёжи относится к 

числу важных вопросов общества. Здоровье молодёжи – это залог успешного 

                                            
1 Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – 

бесценное богатство / Н. Латифов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.71-72. 
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осуществления стратегических задач государства и общества. 

Здоровый образ жизни и ответственность за воспитание молодёжи создают 

благоприятные условия для безопасности общества и требуют от нас не быть 

безучастными к жизни молодёжи и подростков, вносить соответствующий вклад в 

их духовное и физической развитие и совершенствование.  

Физическое воспитание и привлечение к активному занятию спорту 

являлось неотъемлемой частью комплексного воспитания подрастающего 

поколения и важнейшим фактором социально-экономического развития 

таджикского общества.  За первое десятилетие государственные органы и 

исполнительная власть приняла солидный пакет законодательных актов и 

решений направленные на дальнейшее развитие системы физической культуры и 

спортивного движения в Таджикистане.  

В 2003 году в Таджикистане был принят Закон «О детско-юношеском 

спорте», который регулирует отношения в области спорта для детей и юношества 

в возрасте до 18 лет в республике. Вышеназванный Закон основывается на 

Конституции Республики Таджикистан и других нормативно-правовых актов, 

признанных Республикой Таджикистан. «Система физического воспитания детей 

и юношества предусматривает проведение массовых спортивных мероприятий, 

соревнований в учебных заведений, местных и республиканских органов 

образования, а также участие детей и юношей в международных чемпионатах и 

соревнованиях».1  

В 2007 году был принят Закон Республики Таджикистан «О физической 

культуре и спорта». Согласно данному Закону - физическая культура определена 

как «составная часть культуры и сферы социальной деятельности, состоящая из 

комплекса духовных и материальных ценностей, созданных и используемых 

обществом, направленная на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей человека, а также пропаганду здорового образа жизни».2  

                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О детско-юношеском спорте».; Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии 

миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – бесценное богатство / Н. Латифов. – 

Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.47-48. 
2 Закон Республики Таджикистан «О физической культуры и спорта от 16.04.2012г., №825 [Текст] // Народная 
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Наряду с этим, согласно Закону, является одним из основ физической 

культуры, сложившаяся в форме специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям и соревновательной деятельности с целью достижения 

спортивных результатов;  

«- массовый спорт – составная часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и развитие граждан путем проведения физкультурных и спортивных 

массовых мероприятий; 

- любительский спорт – многогранное, массовое спортивное движение, как 

органическая часть системы физического воспитания граждан и выявления 

перспективных и талантливых спортсменов в различных видах спорта;  

- профессиональный спорт – профессиональная спортивная деятельность 

физического либо юридического лица, участвующих в спортивных соревнованиях 

с целью достижения высоких спортивных результатов и получения прибыли;  

- физкультурное и спортивное движение – форма социального движения, 

целью которой является содействие повышению уровня физической культуры 

населения, целенаправленной деятельности государственных и общественных 

организаций, граждан по развитию физической культуры и спорта; 

- олимпийское движение Таджикистана – составная часть международного 

олимпийского движения, целью которого является развитие спорта, как одного из 

средств достижения физического и духовного совершенства человека, укрепления 

международного спортивного сотрудничества; 

- физкультурно-спортивная организация – юридические лица, независимо от 

организационно-правовых форм, осуществление деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

- спортивная федерация (союзы, ассоциации) – общественная организация, 

целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их 

пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов 

сборных команд; 

- спортсмен – любитель – спортсмен, систематически занимающийся 

                                                                                                                                                     

газета. – 2012. – 25 мая. 
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избранным видом спорта или физическими упражнениями, принимающий 

добровольное участие в спортивных соревнованиях или выполнивший разрядные 

нормативы согласно требованиям Единой спортивной классификации или 

республиканским нормативам комплекса «Физическая культура и здоровье»; 

- спортсмен – профессионал – спортсмен, для которого занятие спортом 

является основным видом деятельности и который получает в соответствии с 

контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к 

спортивным соревнованиям и участие в них; 

- спортсмен высокого класса – спортсмен, систематически занимающийся 

каким-либо видом спорта, регулярно выступающий на республиканских и 

международных спортивных соревнования, имеющий спортивное звание не ниже 

звания «Мастер спорта Республики Таджикистан» согласно требованиям Единой 

спортивной классификации;  

- уполномоченный орган в области физической культуры и спорта (далее – 

уполномоченный государственный орган) – центральный исполнительный орган 

государственной власти Республики Таджикистан, осуществляющий функции 

государственного управления и координации деятельности в области физической 

культуры и спорта;  

- национальные виды спорта – исторически сложившаяся составная часть 

физической культуры в форме соревновательной деятельности, состоящая из 

различных видов физических упражнений и специфических народных г с 

особыми правилами и организационными способами физической активности;  

- международные спортивные соревнования – соревнования по различным 

видам спорта среди спортсменов (команд) с участием представителей не менее 

пяти государств;  

- спортивные нормативы «Физкультура и здоровье» - совокупность 

нормативов и программ, которые считаются основой физического воспитания 

граждан Республики Таджикистан; 

- Единая спортивная классификация – программно-нормативный документ, 

устанавливающий нормы, требования, условия и порядок присвоения спортивных 
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разрядов и званий;  

- спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительные, спортивные и 

спортивно-технические сооружения) – специально созданные и оборудованные 

строения, здания, физкультурно-спортивные комплексы, сооружения, 

предназначенные для проведения физкультурно-спортивных занятий, спортивных 

и спортивно-зрелищных мероприятий».1  

Помимо принятий нормативно-правовых документов регулирующие 

развитие системы физической культуры и спорта в Таджикистане глава 

Государства Эмомали Рахмон систематически в своих ежегодных посланиях 

Парламенту страны – Маджлиси Оли, заседаниях Правительства в выступлениях 

во время поездок по стране и в отчетах с трудящимися особо отмечал о значении 

развития физической культуры и спорта, воспитание молодёжи и укрепления его 

физического и духовного здоровья. 

В 2006 году Правительство РТ произвело структурное изменение органов 

управления системой физической культуры, спорта и молодёжи. Комитет по 

делам физической культуре и спорта при Правительстве РТ было упрощено. Был 

создан Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан и Председателем новосозданного комитета был 

назначен Абдуллозода А.Р.  

Решением Правительства Республики Таджикистан в 2003 году было 

принято Постановление о праздновании 2700-летия древнего города Куляба – 

одного из культурных и административных центров Хатлонского региона. В ходе 

подготовке к юбилею была проведена генеральная реконструкция центра города. 

Наряду с культурными и научными мероприятиями были проведены 

многочисленные физкультурные и спортивные мероприятия. Центральный 

стадион города Куляба фактически был перестроен заново с посадочными 

зрительскими местами для двадцати тысяч человек.  В городе был построен 

водный стадион для занятия плаванием, прыжками в воду и ватерполо. 

                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О физической культуры и спорта от 16.04.2012 г., №825 [Текст] // Народная 

газета. – 2012. – 25 мая. 
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Руководство города и городской отдел образования провели крупномасштабные 

ремонтные работы зданий и спортсооружений общеобразовательных, 

среднеспециальных школ и высших учебных заведений горда Куляба.  

Городская футбольная команда «Равшан» - неоднократный чемпион 

Таджикистана и обладатель Кубка страны была обеспечена современной базой и 

квалифицированным тренерским штабом.  

В городе Кулябе накануне и в период чествования юбилея были открыты 

детско-спортивные специализированные школы по футболу, легкой атлетики, 

дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, плаванию и т.д. 

Успешную работу по воспитанию и подготовки высококлассных 

спортсменов вели кафедры физической культуры Кулябского государственного 

университета им. А.Рудаки, филиал Таджикского технологического университета, 

Кулябского медицинского колледжа, а также учебные заведения других городов 

Хатлонской области – Бохтарского государственного университета им. Носира 

Хусрава, Бохтарского энергетического университета, Дангаринского 

государственного университета, Дангаринского филиала государственного 

медицинского университета Таджикистана им. Абуали ибн Сино и других 

учебных заведений.  

В указанный период успешно шло строительство и реконструкция главных 

спортивных арен городов Нурека, Дангары, Бохтара, Рагуна, Сарбанда, районов 

Джалолиддина Балхи, Хамадони, Фархора, Восеъ, Хуросон, Джайхун, Пяндж и 

других. 

Проведение международных соревнований в Таджикистане способствовали 

дальнейшему росту и популяризации новых для Таджикистана видов спорта. 

Церемония открытия первого Международного турнира по теннису среди 

юношей на Кубок Президента Таджикистана состоялось 3 сентября 2005 года. 

Турнир вызвал большой интерес среди молодёжи Таджикистана. Представители 

Хатлонской области имели возможность получить «мастер-класс» от талантливых 

молодых спортсменов зарубежных стран. 

Со вступительным словом перед гостями и участниками турнира – юными 
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теннисистами Афганистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 

Таджикистан, Туркменистана и Узбекистан выступил Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон. 

«Спорт является послом мира и дружбы, - отметил Эмомали Рахмон, - Ну а 

такой вид спорта как теннис прогрессирует во все мире, поэтому мы сочли 

необходимым популяризовать эту игру и в нашей стране. Надеюсь, что путём 

занятия этим увлекательным спортом вы расширите свои связи, приобретете 

новых друзей.  

Желаю всем участникам Международного турнира юных теннисистов 

удачи в достижении высоких вершин в спорте и учебе», - заключил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.  

         Во всех городах и районах республики стали традиционным 

проведение Национального дня бега. Начало этому общереспубликанскому 

мероприятию положил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

Старт национальному забегу в 2005 году, проведённому в рамках «Недели 

молодёжи Таджикистан», дал сам Глава государства.  

Президент Эмомали Рамон начал Национальный забег от резиденции 

Правительства Республики Таджикистан в городе Душанбе и пробежал вместе с 

группой известных спортсменов страны до столичной площади Дружбы. Следует 

отметить, что каждый год, в соответствии с международными правилами 

проведения подобных массовых мероприятий, текст приветствия Главы 

государства доставлялся на центральную площадь одним из выдающихся 

мастеров спорта страны и зачитывался перед участниками Национального забега 

представителем руководства Правительства Республики Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно 

подчеркивал, что 70% населения республики составляют молодые люди возраста 

до 35 лет. Необходимо эту демографическую ситуацию использовать на благо 

процветания страны. От профессионального уровня, духовного и физического 

развития молодых зависит осуществление грандиозных планов по реализации 

стратегических целей Таджикистана. Обеспечение энергетической 
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независимости, продовольственной безопасности, выхода из коммуникационной 

изоляции республики и ускорения индустриализации всецело зависит от 

духовного и физического здоровья общества и каждого гражданина.  

Молодёжная политика главы государства направлена на укрепление 

национального единства и целенаправленной защиты национальных интересов 

Таджикистана на международной арене путём воспитания здорового поколения. 

Глава государства неоднократно подчеркивал, что Правительство 

Республики Таджикистан всемерно способствует развитию спорта и физической 

культуры, возрождению различных видов спорта и обеспечению участи молодёжи 

страны в региональных и мировых соревнованиях.  

Наряду со спортивными мероприятиями по инициативе Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, стали традиционными ежегодные 

конкурсы среди творческой молодёжи под девизом «Таджикистан – Родина моя». 

Особенно популярными стали конкурсы «Книга – источник знания» по 

различным номинациям. Таким образом, воспитание молодого поколения тесно 

сочетается с физическим и духовным ростом детей, юношества и молодёжи.  

Можно быть уверенным в том, что молодёжь Таджикистана, поддерживая 

политику Президента Эмомали Рахмона, направленную на развитие здорового и 

справедливого общества  и формирование созидательного и конструктивного 

мышления, с чувством высокой ответственности отнесется к реализации добрых 

планов и намерений Правительства Республики Таджикистан и к проведению на 

должном уровне таких крупных празднеств и мероприятий нынешнего года, как 

День национального единства, 15-летие государственной независимости 

Таджикистана, Год арийской цивилизации, 2700-летие города Куляб и Форму 

таджиков мира.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 17 сентября 2004 

года встретился с Президентом ФИФА – Международной федерации футбольных 

ассоциаций Джозефом Блаттером и Президентом АФК – Азиатской футбольной 

конфедерации Мухаммадом Бин Хаммамом. 

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием футбола, 
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участием таджикским спортсменов в региональных и международных 

соревнования, подготовкой специалистов и другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес сторон.  

««Правительство Таджикистана», - сказал Эмомали Рахмон, — уделяет 

большое внимание развитию футбола в стране. Спорт является послом мира, 

стимулом объединения молодёжи и проведения трезвого образа жизни. Поэтому 

регулярное проведение спортивных мероприятий, в том числе футбольных 

соревнований в республике стало традицией и в будущем будут приниматься 

особенные меры в этом направлении», - подчеркнул Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон.  

Президент ФИФА Джозеф Блаттер на встрече подчеркнул, что Республика 

Таджикистан в очень короткий срок под руководством Эмомали Рахмона смогла 

устранить последствия гражданской войны, взяла такой стремительный курс на 

создание свободного демократического общества, что удивила весь мир.  

В наши дни таджикские футболисты в рамках игр за Кубок мира, Кубок 

Азии и Олимпийских игр демонстрируют энергичные усилия. «ФИФА в плане 

поддержки таджикских футболистов предпринимает особые шаги», —сказал в 

заключение Джозеф Блаттер».1 

18 ноября 2004 года в Таджикистане состоялся Чемпионат мира по самбо 

среди мастеров. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём 

приветственном послание отметил заслуги таджикских борцов в этом виде 

спорта. Пожелал участникам успешного выступления и напомнил о крупных 

достижениях таджикских самбистов, таких как Азалшо Олимова и Саидмумина 

Рахимова на международной арене.  

  Областное Управление по делам молодёжи и спорта (с 2020 года 

«Управление по делам молодёжи, спорта и туризма») и районные отделения 

ежегодно составляли планы проведения спортивных мероприятий. Большой 

популярностью среди населения Хатлонской области, как и прежде пользуется 

таджикская национальная борьба «гуштингирӣ» и козлодрание. Ежегодно в марте 

                                            
1 Народная газета. – 2004. – 22 сентября. 
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месяце в период празднования «Навруз» - древнеарийского нового года по всем 

районам проходили соревнования по «гуштингирӣ». На эти состязания, которые 

проходили по очередности во всех районах Хатлона принимали участие, как и 

молодые, так и опытные зрелые спортсмены не только Таджикистана, но и 

Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации. Борьба «гуштингирӣ» поистине 

является народным, так как призовой фонд и составляющий добровольных 

меценатов и любителей национальной таджикской борьбы.  В 2018 году было 

организована международная федерация «гуштингирӣ», а в 2024 году состоялся 

первый чемпион мира по «гуштингирӣ» в городе Душанбе. 

На первый чемпионат мира по «гуштингири» съехались борцы из более 60 

стран мира. Чемпионами мира по «гуштингири» и призерами стали борцы из 

Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Монголии, Российской Федерации, 

Туркменистана, ОАЭ и других стран. В трёх весовых категориях проходили 

состязания и женщин по борьбе «гуштингири». Успешно выступили на 

чемпионате борцы Хатлонской области. Так, чемпионами и призёрами 

чемпионата мира стали представители Хатлона, такие как М.Халифаев, 

Ш.Назриев, А.Бадуров и К.Халимов. 

Претворяя в жизнь «Национальную концепцию молодёжной политики в 

Республике Таджикистан» (2013), «Государственную программу работы с 

несовершеннолетними детьми» в 2013-2015 гг. и «Национальную программу 

социального развития молодёжи в 2016-2018 гг.», областное Управление по делам 

молодёжи, спорта и туризма Хатлонской области уделяло особое внимание 

детско-юношескому спорту и осуществила крупные мероприятия по привлечению 

молодёжи в спортивные и физкультурные секции.1  

Внебюджетные общественные организации города Куляба, такие как 

«Судманд», «Анис», «Накукор», «Шахрванд», «Пайванди чавонон», «Начоти 

кудакон», «Джавонони асри ХХ1» создали и успешно привлекали юношей и 

девушек в спортивные секции по различным направлениям.2    

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.555. – Л.76-79, 231-240. 
2 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.73. – Л.21. 



267 

Особой популярностью у молодёжи города Куляба пользовались 

спортивные секции по восточному единоборству как тэквандо. Большое число 

девочек и школьниц успешно выступали на республиканских и международных 

соревнованиях по этому виду единоборства. Так, например, студентки 

Кулябского государственного университета им.А.Рудаки Нозанин Абдуллоева, 

Манижа Холбоева неоднократно становились призерами республиканских 

соревнований в городах Душанбе и Худжанда.1  

В целом, только в городе Кулябе различными видами спортивных 

единоборств занимались более двух тысяч юношей и девушек.2 

Успешную тренерскую работу с молодежью вели опытные наставники, 

такие как З.Назриев, А.Бокиев, Н.Бобоев и многие другие.  

«31 августа 2015 года в ходе рабочей поездки в город Куляб Президент 

страны Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия плавательного 

бассейна на 1800 зрительских мест.  

Дворец водных видов спорта состоит из трёх этажей и в нем 120 человек 

будут обеспечены постоянной работой. Размеры основного бассейна составляют 

50х16 м., что соответствует мировым стандартам. 

По плану, данный объект построен с учётом всех необходимых условий 

ООО «Комил-2010» за счёт средств Службы связи при Правительстве Республики 

Таджикистан».3 

Появились благоприятные условия для организации мероприятий высокого 

уровня, спортсмены города Куляба смогут принять более активное участие на 

республиканских и международных соревнованиях. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон рядом с крытым 

плавательным бассейном, заложив первый кирпич и капсулу с посланием 

будущим поколениям, дал старт строительству футбольных и спортивных 

площадок. Основным заказчиком строительства футбольных и спортивных 

площадок является Федерация футбола Таджикистана. 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.562. – Л.65. 
2 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.723. – Л.53. 
3 Народная газета. – 2015. – 3 сентября. 
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Глава государства поручил построить и сдать в эксплуатацию 

запланированные объекты качественно и в установленные сроки.1 

Традиционно одним из центров подготовки и воспитания мастеров борьбы 

самбо, дзюдо, классической и вольной борьбы считается Темурмаликский район 

Хатлонской области. Именно здесь начинал свою спортивную карьеру чемпион 

мира по самбо в 1975 году в городе Минск легендарный Саидмумин Рахимов. 

В детско-спортивной школе по борьбе в Муминабадском районе в 2009 году 

занимались более 600 юных спортсменов. Большой вклад в развитие спорта внёс 

Шеравлиё Мирзоавлиёев, в прошлом успешный борец, неоднократный чемпион 

Таджикистана по борьбе «гуштингири», призёр многих соревнований по борьбе 

самбо. Такие воспитанники Хатлонской школы борьбы как Салхуддин Олимов, 

Саидкадамов, Сайрахмон Рахимов, Авлиёр Бачабеков, М.Наботов, Б.Каюмов, и 

многие другие своими яркими выступлениями на республиканские и 

международные соревнования способствовали развитию этого вида спорта в 

Хатлоне.  

В первой четверти ХХI века в Республике Таджикистан развернулось 

строительство спортивных сооружений. По инициативе Лидера нации, 

Основателя мира и единства, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона по всей стране развернулось масштабное строительство и реконструкция 

стадионов, спортивных комплексов, спортивных залов, теннисных кортов, 

плавательных бассейнов, фитнес-залов, физкультурно-оздоровительных объектов. 

При завершении строительства и ввода спортсооружений, часто Президент 

Эмомали Рахмон лично участвует на церемониях торжественных открытий 

объектов. Так, например, в августе 2014 года при открытии стадиона в городе 

Вахдат с 25 тысяч посадочных мест для зрителей Президент Эмомали Рахмон 

лично оценил качество сооружения. В своём выступлении он отметил, что: «Мы 

убеждены, что их возведение будет способствовать обеспечению достойных 

условий отдыха и досуга, ведения здорового образа жизни для жителей города, 

                                            
1 Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – 

бесценное богатство / Н. Латифов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.485-486. 
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прежде всего, подростков и молодёжи, а также освоению ими современных 

знаний, наук и, несомненно, способствует дальнейшему благоустройству и 

процветанию этого уголка нашего края. 

Для строительства стадиона был отведен земельный участок площадью 3,5 

га и порядка 50 млн.сомони и для начала подготовительных работ дополнительно  

из местного бюджета было выделено  5 млн. сомони».1   

В 2016-2024 годы посредством увеличения объема государственного 

финансирования и вклада отечественных предпринимателей новый размах 

получил процесс создания благоприятных условий для развития спорта, еще 

большего охвата подростков и молодёжи здоровым образом жизни и физическим 

воспитанием жителей.  

Строительством стадионов и спортивных комплексов, Правительством 

Республики Таджикистан вносит свой достойный вклад в развитие спорта и 

активное участие таджикских спортсменов на республиканских и международных 

соревнованиях, где они представляют нашу Родину. 

Следует отметить, что, благодаря условиям, созданным на сегодняшний 

день, таджикские спортсмены систематически принимают активное участие на 

многих международных соревнованиях и добиваются высоких результатов и 

вносят в копилку сотни медалей различного достоинства. 

В этих достижениях велика роль и спортсменов из Хатлонской области, 

принявших участие в исследуемый период на республиканских и международных 

соревнованиях и выигравших более ста медалей.2 

Спорт является на сегодняшний день наилучшим способом достойно 

представлять мировому сообществу свою Родину и нацию. Доблестная, честная, 

верная и патриотичная молодёжь должны стремиться к духовному и физическому 

развитию, укреплению национального единства, мира, стабильности, защите 

достижений государственной независимости и пропаганде здорового образа 

жизни. 

                                            
1 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии закладки основного камня в 

строительство парка культуры и стадиона в городе Вахдат [Текст] // Народная газета. – 2014. – 30 август. 
2 Народная газета. – 2015. – 17 июня.; Народная газета. – 2015. – 17 июня. 
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 2015 году на 

встрече с молодёжью страны подчеркнул, что: «Проявление любви к Родине, 

готовность к её защите, почитание мира, стабильности, спокойствия, уважение 

единства и независимости, благодарность за суверенность являются теми 

ценностями, которыми должна руководствоваться наша молодёжь в своей 

повседневной жизни. Молодёжь должна быть уверена, что только в этом случае 

мы сможем строить действительно процветающее, передовое и сильное 

государство».1  

В первой четверти ХХ1 века во всех городах и районах страны все больше 

расширялся строительство, реконструкция и обеспечение необходимым 

инвентарем спортивных заведений. Правительством РТ построены и сданы в 

эксплуатацию сотни современных спортивных сооружений и в настоящее время в 

этом направлении продолжаются работы. 

Следует отметить, что спортивные объекты, построенные в период 

государственной независимости, полностью и эффективно используются 

подростками, молодёжью и жителями страны. Помимо этого, в подобные 

учреждения активно привлекались квалифицированные тренеры, педагоги, 

методисты и в прошлом успешные спортсмены, которые были обеспечены 

необходимым современным инвентарем и занятия в этих учреждениях являлись 

доступными для всех жителей страны. 

Опыт развитых стран мира показывает, что постоянная пропаганда спорта 

очень важна в деле защиты здоровья граждан, борьбы против наркомании, 

табакокурения и других негативных явлений, а также снижения уровня всех 

правонарушений, особенно среди подростков и молодёжи. 

Безусловно, важнейшей задачей спортсменов Таджикистана, в том числе 

Хатлонской области является успешное выступление на самых престижных 

мировых соревнований, каким является Олимпийские игры. Подготовка и 

успешное выступление спортсменов Таджикистана находилось в центре 

внимания руководства республики. Значимым событием явился визит 

                                            
1 Ҷавонони Тоҷикистон (Молодёжь Таджикистана). – 2014. – 27 мая. 
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руководства «Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета 

Азии в Таджикистан. 15 июня 2015 года Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон принял президента Международного олимпийского комитета 

Томаса Баха и председателя Олимпийского совета Азии Шейха Ахмада аль-

Фахада Аль-Сабаха».1  

Республиканские средства массовой информации отмечали что: «На встрече 

были обсуждены вопросы, связанные с развитием олимпийского движения в 

Таджикистане, широкой пропагандой населения, особенно молодёжи и 

подростков к здоровому образу жизни. 

Глава государства Эмомали Рахмон выразил благодарность 

Международному олимпийскому комитету и Олимпийскому совету Азии за 

достойный вклад в развитие олимпийского движения в Таджикистане.  

Вместе с тем было подчеркнуто, что для дальнейшего расширения 

сотрудничества и достижения более желаемых результатов в Таджикистане 

имеется ряд неиспользованных ресурсов и возможностей. 

Состоялась беседа по путям строительства в Таджикистане центров 

олимпийской подготовки. Было отмечено, что на первом этапе целесообразным 

является строительство 5 подобных центров в различных уголках республики».2 

Томас Бах и Шейх Ахмад аль-Фахад Аль-Сабах отметили, что: 

«Международный олимпийский комитет и Олимпийский совет Азии и в 

дальнейшем будут оказывать помощь Национальному олимпийскому комитету и 

спортсменам Таджикистана путём внесения вклада в строительство спортивных 

сооружений, обеспечения необходимых оборудованием, ознакомления с 

политикой мира спорта и всемирного олимпийского движения, выделения 

стипендий перспективным спортсменам.  

Была выражена уверенность в том, что таджикские спортсмены в будущем 

достигнут более высоких результатов в азиатских олимпийских играх и других 

                                            
1 Народная газета. – 2015. – 17 июня. 
2 Народная газета. – 2015. – 17 июня. 
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мировых и региональных соревнованиях».1  

Начиная с ХХ1 века по инициативе Управления по делам молодёжи и 

спорта Хатлонской области ежегодно стали проводится межрайонные 

соревнования по легкой атлетике, плаванию, шахматам, шашкам, волейболу, 

баскетболу, гандболу, футболу, настольному теннису и другим видам спорта.  

«Традиционными стали ежегодные специальные Олимпиады среди 

молодёжи с ограниченными возможностями по мини-футболу, легкой атлетики и 

настольному теннису».2 

В подобных соревнованиях в 2017 года второе место в беге на 60 м. заняла 

Сония Хикматова воспитанница республиканского интерната района Рудаки, 

Курбон Бозоров воспитанник того же интерната, 3-е место в своей категории 

занял Умеджон Талбов – воспитанник интерната детей с ограниченными 

возможностями района Варзоб.3  

Так, например, если в 2001 году в районах и городах Хатлонской области 

было проведено всего 210 спортивных мероприятий, то 2022 году было проведено 

612 спортивных соревнований и состязаний в которых приняли участие 81900 

человек, в том числе 7688 девушек и женщин.4   

За 6 месяцев 2022 года, спортсмены Хатлонской области, выступая на 

республиканских соревнованиях завоевали 372 золотых, 344 серебряных и 398 

бронзовых медалей. На международных соревнованиях спортсмены Хатлонской 

области завоевали 19 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовых медалей, и это на 

115% больше по сравнению с 2021 годом.5 

Архивные материалы констатируют, что: «В 2022 году было построено и 

сделано в эксплуатацию спортивные залы в районах Кушониён, Ш.Шохин, (два 

зала) и Шахритус. В районе Дж.Балхи был сдан в эксплуатацию спортивный 

                                            
1 Народная газета. – 2015. – 17 июня. 
2 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.732. – Л.3-58. 
3 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.732. – Л.3. 
4 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризма РТ. Цифровой отчёт о 

спортивных мероприятиях в Хатлонской области РТ за подписью начальника управления К.Курбонзода. 
5 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризму при Правительстве Республики 

Таджикистан. Таблица о достижениях спортсменов Хатлонской области за 6 месяцев 2022 г. Подпись начальника 

Управления по делам молодёжи, спорта и туризма Хатлонской области РТ К.Курбонзода.  



273 

комплекс, на который из госбюджета было выделено 36000 тыс.сомони».1 

В целом «в 2022 году в городах и районах Хатлонской области 

функционировало 35 стадионов, 3101 спортивных площадок, 545 спортивных 

залов, 35 плавательных бассейнов, 8 спортивных комплексов и 226 специальных 

спортивных сооружений (тиры, фитнес-залы, боулинг-залы и пр.)».2  

В 2024 году председатель федерации футбола Таджикистана и 

конфедерации футбола Центральной Азии Рустами Эмомали выступил с 

инициативой о провозглашении 25 мая «Всемирным днём футбола». Генеральная 

сессия ООН обсудив данное предложение Таджикистана, в результате 

единогласного голосования утвердил «Всемирный день футбола» 25 мая. Данное 

решение вызвал большой энтузиазм среди любителей данного вида спорта и 

молодых таджикских футболистов. Под попечительством Рустами Эмомали по 

всей стране проходят соревнования по футболу и мини-футболу среди трудовых 

коллективов, общественных организаций и учебных заведений. Чемпионат 

Таджикистана по футболу проходит на высоком организационном уровне, матчи 

чемпионата транслируются каналами телевидения «Варзиш», «Футбол» и 

местных областных телеканалов. На чемпионате Таджикистана по футболу 

Хатлонскую область помимо команды «Равшан»-Куляб, представляют «Хулбук» - 

Восейский район, «Пандшер» - район Дж.Балхи, «Хосилот» - Фархорский район, 

которые год от года демонстрируют качественную командную и индивидуальную 

игру.  

В результате постоянной заботы со стороны Правительства РТ сборная 

Таджикистана по футболу в турнире на Кубок Азии проходивших в Катаре в 2023 

году, добилась сенсационного успеха и вышла в полуфинал турнира.  Большую 

популярность среди любителей футбола Азии получили игроки сборной 

Таджикистана Алишер Джалилов, Ханнон Манонов и Рустам Ятимов.  

                                            
1 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризму при Правительстве Республики 

Таджикистан. Отчёт о строительстве спортивных объектов в Хатлонской области РТ в 2022 г. Подпись начальника 

Управления по делам молодёжи, спорта и туризма Хатлонской области РТ К.Курбонзода.  
2 Текущий архив Государственного комитета по делам молодёжи, спорта и туризму при Правительстве Республики 

Таджикистан. Отчёт о строительстве спортивных объектов в Хатлонской области РТ в 2022 г. Подпись начальника 

Управления по делам молодёжи, спорта и туризма Хатлонской области РТ К.Курбонзода. 



274 

Эти достижения были достигнуты путём привлечения молодёжи к спорту и 

физическому закаливанию, воспитание ее крепкой, здоровой и сильной духом, 

которые являются важной задачей родителей, общеобразовательных и высших 

заведений и всего общества.  

Министерства здравоохранения, образования, комитетам по делам 

молодёжи и спорту с целью охраны здоровья и физической закалки молодёжи 

разработали и представили в Правительство Программу развития здоровья и 

молодёжи на 2015-2020 годы. 

Здоровый образ жизни и ответственность за воспитание молодёжи создают 

благоприятные условия для безопасности общества и требуют от нас не быть 

безучастными к жизни молодёжи и подростков, вносить соответствующий вклад в 

их духовное и физическое развитие и совершенствование. 

 

V.3. Развитие олимпийского движения в Хатлонской области 

Республики Таджикистан 

Олимпийские игры считаются важнейшими и престижнейшими 

спортивными соревнованиями современности. Именно победа и успешное 

выступление на Олимпийских играх является значимым результатом в 

спортивной карьере каждого спортсмена. 

Спортсмены Таджикистана стали принимать участие в Олимпийских играх 

с 1960 года. Известный гребец Ибрагим Хасанов на Олимпийских играх в Риме 

занял четвертое место. На Олимпиаде в Мюнхене воспитанник И.Хасанова 

талантливый гребец уроженец Таджикистана Юрий Лобанов в гонках на каноэ на 

дистанцию 1000 метров стал первым Олимпийским чемпионом в истории спорта 

Таджикистана. Он же на Олимпиаде 1980 года в Москве был удостоен 

серебренной медали. 

На Олимпиаде 1976 года чемпионка мира по стрельбе из лука Зебуниссо 

Рустамова стала бронзовым призёром этого престижного соревнования. В 1980 

году Олимпийских играх в Москве легкоатлет, воспитанник таджикской школы 

пятиборья Андрей Старостин стал вторым Олимпийским чемпионом из числа 
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представителей спортсменов Таджикистана. В 1988 году на Олимпийских играх в 

Сеуле воспитанник таджикской школы футбола А.Чередник, игравший в составе 

Днепропетровского футбольного клуба «Днепр» в составе сборной футбольной 

команды Советского Союза в финальной игре одержав победу над сборной 

Бразилии стал третьим чемпионом Олимпийских игр представляющие 

таджикскую школу спорта. 

В 1992 году известный легкоатлет А.Абдувалиев в составе объединенной 

команды СНГ завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию молота. В 

1996 году на Олимпийских играх в Атланте воспитанник школы Таджикистана по 

спортивной гимнастике Р.Шарипов выступая за сборную команды Украины был 

удостоен золотой медали за победу в командном зачете.  

Таким образом, воспитанники таджикской советской школы спорта 

достойно представляли нашу республику на летних Олимпийских играх, что 

является свидетельством того, что Республика Таджикистан имеют достойный 

потенциал для успешного выступления на Олимпийских играх.  

 В 1992 году Республика Таджикистан был принят в составе 

Международный Олимпийский комитет, как полноправный член этой 

организации и как суверенное независимое государство. В том же 1992 году был 

образовал национальный Олимпийский комитет Республики Таджикистана. 

Деятельность Национального Олимпийского Комитета Таджикистана 

находилась под постоянным вниманием главы государства Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который в настоящее время является 

и Президентом Национального Олимпийского Комитета страны. В период 

независимости, по инициативе Эмомали Рахмона стали традицией проведение в 

стране крупных массовых спортивных мероприятий таких, как Национальный 

день бега и Олимпийский день.  

«Выдающиеся заслуги Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона в развитии олимпийского движения отмечены вручением ему в октябре 

2003 года Золотым Орденом Международного олимпийского комитета. Также, 

Глава таджикского государства за видные заслуги в деле развития спорта в стране 
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награжден в апреле 2009 года Орденом Олимпийского совета Азии. Кроме того, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон за всемерный личный 

вклад в развитие самбо в Таджикистане и Центральной Азии награжден в июне 

2009 года высшей международной наградой самбо «Золотая медаль FIAS» 

(Международная федерация любительского самбо) и в октябре 2013 года 

Орденом FIAS.»1 

16 февраля 2009 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

на ХI отчетно-выборной генеральной ассамблее Национального олимпийского 

комитета Таджикистана в г.Душанбе единогласно избран Президентом НОК РТ 

на период 2009-2012 гг.  

8 апреля 2009 года Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону 

был вручён Орден Азиатского олимпийского совета, которого он удостоен за 

выдающиеся заслуги в деле развития спорта в стране. Награду Главе государства 

Таджикистан Эмомали Рахмону вручил Президент Азиатского олимпийского 

совета шйех Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон назвал эту почётную 

награду свидетельством высокой оценки спортивных достижений таджикского 

спорта и выразил благодарность Президенту Азиатского олимпийского совета. 

В ходе беседы Эмомали Рахмона с шейхом Ахмадом Аль-Фахадом Аль-

Сабахом были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между 

Таджикистаном и Азиатским олимпийским советом.  

Было с удовлетворением отмечено, что, несмотря на имеющиеся 

многочисленные трудности, таджикские спортсмены с каждым годом добиваются 

всё больших успехов на региональных и международных соревнованиях. 

«Шейх Аль-Фахад Аль-Сабах проинформировал, что Азиатский 

олимпийский совет и Национальный олимпийский комитет Таджикистана 

подпишут два документа о сотрудничестве, предусматривающие оказание 

Таджикистану в строительстве спортивных объектов и улучшения физического 

                                            
1 Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – 

бесценное богатство / Н. Латифов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.28-29. 
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воспитания школьников. Он также подчеркнул, что Азиатский олимпийский 

совет готов помогать Таджикистану помощи в строительстве спортивных 

объектов и улучшении физического воспитания школьников. Он также 

подчеркнул, что Азиатский олимпийский совет готов помогать Таджикистану в 

дальнейшем развитии спорта. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и шейх Ахмад Ал-

Фахад Аль-Сабах, который одновременно является высокопоставленным 

представителем Государства Кувейт, провели также обстоятельный разговор 

относительно укрепления и дальнейшего расширения таджикско-кувейтского 

сотрудничества».1 

2 июня 2009 года в Ташкенте состоялся учредительный конгресс Федерации 

самбо Центральной Азии, на котором Почетным Президентом Федерации самбо 

Центральной Азии единогласно был избран Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон. Участники конгресса приняли обращение к Почетному 

Президенту Федерации самбо Центральной Азии Эмомали Рахмону, в котором 

дали высокую оценку деятельности Президента Республики Таджикистан по 

развитию спорта, в том числе самбо и выразили уверенность в его поддержке 

стремительного развития самбо, как в Центральной Азии, так и на всем азиатском 

континенте.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей речи на 

церемонии начала строительства стадиона города Худжанд 15 июня 2007 года, 

отметил, что: «Во все времена и эпохи спорт имел для человечества поистине 

особое значение, являясь одним из важных факторов формирования здоровой 

личности члена общества. Будучи важным компонентом общечеловеческой 

культуры, провозвестником мира и безопасности, спорт способствует укреплению 

здоровья и всестороннему развитию физических способностей человека, а также 

является связующим звеном в отношениях дружбы, солидарности и взаимного 

                                            
1 Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – 

бесценное богатство / Н. Латифов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.178-179. 
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познания различных народов мира».1 

Благодаря мудрой политике Главы государства Эмомали Рахмона, спорт как 

фактор оздоровления, в независимом Таджикистане стал любимым занятием 

народа, а таджикские спортсмены получили возможность постоянно участвовать 

в международных соревнованиях. При непосредственной поддержке Главы 

государства сборная олимпийская команда Таджикистана, начиная с 1996 года, 

самостоятельно участвует в Олимпийских играх. Завоевание трех медалей (одна 

серебряная и две бронзовые) в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 

2012 года в Лондоне считается наивысшим достижением спортсменов 

Таджикистана. Известный борец Расул Бокиев на Пекинской Олимпиаде в 

соревнованиях по дзюдо, в весовой категории до 73 кг завоевал бронзовую 

медаль, что является первой в истории медалью сборной олимпийской команды 

Таджикистана. Другой представитель Таджикистана Юсуф Абдусаломов, на этой 

же Олимпиаде, в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 84 кг 

завоевал серебряную медаль. Третью медаль в копилку сборной Таджикистана 

внесла Мавзуна Чориева. Она на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года по 

боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала бронзовую медаль. 

Указом Президента Республики Таджикистан все трое именитых спортсменов 

награждены Орденом «Шараф».  

Несмотря на то, что Таджикистан по природно-климатическим условиям 

считается южным регионом, Национальный олимпийский комитет Республики 

Таджикистан уделял внимание развитию зимних видов спорта.  

«В зимних Олимпийских играх спортсмены Республики Таджикистан 

принимали участие 4 раза. На зимних Олимпийских играх Таджикистан 

дебютировал в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. На этой Олимпиаде Таджикистан 

представлял горнолыжник Андрей Дрыгин, который с детства тренировался в 

горнолыжной трассе Сафед-Дара в 70-ти километрах к северу от Душанбе. 

А.Дрыгин на Играх 2002 года выступал на соревнованиях горнолыжников в 

                                            
1 Речь Президента РТ на церемонии начало строительства стадиона города Худжанд. 15 июня 2007 г. [Текст] // 

Народная газета. – 2007. – 20 июня. 
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супергиганте и гигантском слаломе. Он же был знаменосцем сборной 

Таджикистана на церемонии открытия зимних Игр дважды: в 2002 году на Играх 

в Солт-Лейк-Сити и в 2006 году на Играх в Турине. Андрей Дрыгин был 

единственным, кто представлял Таджикистан на зимних Играх 2002, 2006 и 2010 

годов. Представитель Таджикистана выступил также в 2014 году по горному 

слалому на зимних Олимпийских играх в Сочи. В Таджикистане имеется условия 

для развития горнолыжных видов зимнего спорта на севере от города Душанбе на 

высоте 2400 метров от уровня моря расположена горнолыжная база «Сафед-

Дара», где спортсмены Таджикистана имеют возможность оттачивать своё 

мастерство. В 2015-2018 годах по инициативе главы города Душанбе Рустами 

Эмомали была проведена кардинальная реконструкция базы. Была построена 

канатная дорога длиною свыше двух километров. Был сдан в эксплуатацию 

современный гостиничный комплекс «Сафед-Дара» в настоящее время является 

не только спортивной базой, но и зоной для приёма туристов и любителей 

зимнего активного отдыха.     

На зимних Играх 2014 года в Сочи Таджикистан представлял Алишер 

Кудратов - он выступил в горнолыжном спорте (слалом), но не смог 

финишировать, в связи с чем выбыл из дальнейших соревнований. В зимних 

Олимпийских зимних играх в 2018 году в Южнокорейском городе Пхёнчхане 

Таджикистан не принял участие в связи с тем, что команда таджикских 

горнолыжников из шести человек не смогла набрать необходимых баллов для 

получения путёвок для участия в зимней Олимпиаде. Таджикистан также не смог 

принять участие и в дальнейших зимних Олимпийских играх спортсмены 

Таджикистана не были представлены».1 

Наивысшим достижением таджикского спорта в период независимости 

стало выступлением легкоатлета Дилшода Назарова на летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. В состязаниях по метанию молота Дилшод Назаров 

показав наилучший результат был удостоен золотой медали из звания чемпиона 

Олимпийских игр.  

                                            
1 Таджикистан на Олимпийских играх [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wikipedia.org 
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На Олимпийских играх 2024 года в Париже таджикские борцы дзюдо Темур 

Рахимов, Сомон Махмадбеков и боксёр Давлат Болтаев завоевали бронзовые 

медали.  Глава государства, высоко оценив выступление вышеназванных 

спортсменов удостоил их правительственными наградами и материальными 

вознаграждениями.  

Необходимо подчеркнуть, что после встречи Главы государства со 

спортсменами страны, то есть в течение четырех последних лет министерствами, 

ведомствами, местными исполнительными органами государственной власти, 

организациями, учреждениями и отечественными предпринимателями в городах и 

районах республики построено и сдано в эксплуатацию около 2500 спортивных 

залов и площадок на общую сумму более 250 млн. сомони. Также за последние 

годы при непосредственной поддержке Главы государства отремонтированы и 

реконструированы сотни спортсооружений в городах и районах республики.  

В последние годы со стороны Правительства Республики Таджикистан под 

руководством Эмомали Рахмона принимаются конструктивные меры по развитию 

физической культуры и спорта в республике. С этой целью, наряду с созданием 

отрасли спорта, принято и реализуется ряд правительственных постановлений и 

программ.  

В рамках строительства и реконструкции стадионов и других спортивных 

объектов, проведения в стране международных соревнований, развития 

национальных и массовых видов спорта, в том числе проведения традиционных 

представительных спортивных мероприятий в честь крупных национальных 

праздников и важных исторических дат серьёзный импульс придаётся 

обеспечению массовости спорта и приучению людей к здоровому образу жизни.  

«Постоянные встречи Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона с лучшими спортсменами и тренерами страны, членами сборной 

олимпийской команды Таджикистана, участие главы государства в крупнейших 

спортивных мероприятиях, таких как церемония торжественного открытия V 

Центрально-Азиатских игр в городе Душанбе, международный турнир по теннису 

среди юношей на Кубок Президента Таджикистана,  матчи национальной сборной 
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команды страны по футболу в континентальных соревнованиях, мероприятия, 

посвящённые празднику Навруз и Дню Примирения, на церемониях открытия 

спортивных сооружений в городах и районах страны являются показателями 

постоянного внимания и заботы Главы государства спорту и пропаганде 

здорового образа жизни».1  

В постсоветский период республики Центральной Азии уделяли 

региональному сотрудничеству в сфере физической культуры и спорта. Как было 

отмечено выше стали традиционными проведение Центральноазиатских игр под 

эгидой Международного Олимпийского Комитета. Президент МОК 

Х.А.Самаранч оказывал всяческую поддержку проведению Центральноазиатских 

игр. Игры были проведены в столицах всех республиках – Ташкенте, Алматы, 

Бишкеке, Душанбе и Ашхабаде.  

Результаты были таковы: «Таджикистан представляли 96 спортсменов по 9 

видам спорта из 12, представленных на играх. На первых Центральноазиатских 

играх спортсмены из Таджикистана завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 11 

бронзовых медалей. Успешно выступили Х.Курбанов (греко-римская борьба), 

занявший 1-у места, Р.Раджабов (бокс) – 2 место, М.Яхъяев (теннис) – 3 место. 

Наиболее результативным было выступление А.Абдувалиева, завоевавший 

золотую медаль и звание чемпиона первых Центрально-Азиатских игр. Участие 

таджикских спортсменов в этих играх являлось серьезным экзаменом перед 

выступлениями их в очередных Олимпийских играх 1996 г. в Атланте (США)».2 

В 1994-1997 гг. мировое сообщество оказывало всеобъемлющую помощь в 

проведение межтаджикских мирных переговоров между Правительством 

Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией. Восемь 

раундов мирных переговоров прошли в городах Москвы, Алмааты, Ашхабаде, 

Ташкенте, Бишкеке и Исламабаде. Путь к достижению мира и национального 

согласия считался наиважнейшей задачей таджикистанского общества. Несмотря 

на насущные проблемы руководство Таджикистана не упускала из виду и 

                                            
1 Латифов, Н. Эмомалӣ Раҳмон: Саломатии миллат сарвати бебаҳост [Матн] = Эмомали Рахмон: Здоровье нации – 

бесценное богатство / Н. Латифов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С.27-28. 
2 Уроки Центральноазиатских игр [Текст] // Варзиш. – 1995. – 15 сентября. 
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проблемы социального характера. Именно физкультурная и спортивная жизнь 

могла содействовать повышению уровня самосознания населения и патриотизма 

молодого поколения. Осуществляя политику развития системы физической 

культуры и спорта, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

закладывая основы будущего развития своей страны. Примечательным является 

тот факт, что Лидер нации подавал личные примеры активного образа жизни. В 

«День национального бега» 12 августа, начиная с 1995 года совместно с членами 

Правительства участвовал в многотысячном забеге, вдохновляя молодое 

поколение к занятию спортом. Президент Эмомали Рахмон освоил основы игры в 

большой теннис. В результате теннисные корты заполнялись детьми дошкольного 

и школьного возраста. Аналогичный турнир, приуроченный ко «Дню геолога», 

был проведён производственным объединением «Таджикглавгеология». 

По инициативе Президента РТ Эмомали Рахмона, вот уже на протяжении 30 

лет в Таджикистане проводятся «Национальный деь бега», «День 

физкультурника», с 2024 г. 23 мая объявлен Международным днём футбола, игра 

в шахматы включена в учебную программу общеобразовательных школ, 

систематически на республиканском ипподроме проводятся конные забеги и 

соревнования по национальному виду борьбе «гуштингири». В этих ежегодных 

мероприятиях принимают участие сотни, а порой и тысячи спортсменов со всех 

уголках Таджикистана и десятки тысяч зрителей.  

По инициативе Президента Федерации футбола РТ, Председателя города 

Душанбе, Председателя Верхней палаты Парламента – Маджлиси Оли РТ 

Рустами Эмомали традиционными стали внутриведомственные турниры по мини-

футболу. Такие турниры проводятся во всех городах и районов Таджикистана.  

Спартакиада вузов республики охватывает студентов свыше 40 

университетов, институтов, колледжей и техникумов. Спортивные турниры по 

олимпийским видам спорта регулярно проводятся внутри силовых и 

правоохранительных структур Республики Таджикистан. Спортивное общество 

«Динамо» функционирует успешно, и их спортсмены достойно представляют 

честь Таджикистана на международной спортивной арене. 
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Большим событием явилось участие 9 спортсменов республики на ХХVI 

Олимпийских играх (г.Атланта, 1996 г.). Несмотря на то, что выступление их 

было не очень удачным, однако в ходе Олимпийских игр таджикские спортсмены 

познакомились с передовым опытом учебно-тренировочного процесса ведущих 

команд мира, это способствовало совершенствованию их спортивной 

квалификации. В дни Олимпиады таджикские альпинисты решили отметить 100-

летие Олимпийских игр восхождением на одну из вершин Памира с присвоением 

ей имени великого французского гуманиста Пьера де Кубертена. Участники 

экспедиции призывали все воюющие стороны в Таджикистане прекратить 

вооруженные столкновения и выступили с призывом объявить Олимпийское 

перемирие на время проведения ХХVI Олимпийских игр с 19 июля по 4 августа 

1996 г.1 

Огромное значение для закрепления кадров и участия их в развитии 

физкультурного движения имело улучшение жилищно-бытовых условий 

работников физической культуры и спорта республики. В годы независимости 

неоднократно увеличивались должностные оклады тренерско-преподавательского 

состава, как и других работников бюджетных организаций. Так, например, 

согласно «Указу Президента Республики Таджикистан от 15 февраля 1996 г. № 

417 «Об увеличении минимальной заработной платы, оплаты труда работников 

бюджетных учреждений и организаций, пенсий, пособий, стипендий и о 

дополнительных мерах по социальной защите малообеспеченных слоев населения 

Республики Таджикистан» (аналогичное постановление правительства 

Республики от 18 февраля 1996 г. № 53) тренерско-преподавательскому составу с 

1 марта 1996 г. в 1,5 раза, с 1 июля 1996 г. – в 1,4 раза была увеличена месячная 

заработная плата. С 1 сентября 1997 г., согласно Указу Президента Республики 

Таджикистан от 23 июля 1997 г. № 755 «Об увеличении заработной платы 

отдельным критериям работников бюджетных организаций, работникам сферы 

физической культуры и спорта, в том числе тренерам-преподавателям была 

                                            
1 Расулзода, Б. Таджикистан Олимпийский [Текст] / Б. Расулзода. – Душанбе, 1996. – С.27.; Васильев, В. Дебют в 

Атланте, победа в Сиднее [Текст] / В. Васильев // Вечерний Душанбе. – 1996. – 29 августа. 
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увеличена заработная плата в 1,5 раза. Кроме того, с 1 января 1998 г. намечалось 

увеличение заработной платы этим категориям работников в 1,3 раза».1 

В условиях 90-х гг. ХХ века особое внимание заслуживал детский спорт. 

Требовалось совершенствование работы по эффективному использованию 

имеющейся спортивной базы, которая осталась от Советских времён. С 

принятием Постановления Правительства республики от 4 мая 1996 г. «О 

совершенствовании структуры системы образования Республики Таджикистан» 

(п. 3) все ДСО и ДЮСШ системы Министерства образования Республики 

Таджикистан были переданы в введение Комитета по делам физической культуры 

и спорта при правительстве Республики Таджикистан и его органам на местах.2 В 

результате наблюдались сдвиги в организации работ ДСО. В Дангаринском 

районе ранее расформированная ДСШ была восстановлены и передана в систему 

Спорткомитета.  

Средства массовой информации сообщали, что: «В махалле «Ургут» г. 

Бохтар, спортсмены при поддержке населения, построили современный 

спортивный зал, передав его ДЮСШ города. В районе Хамадони Хатлонской 

области коллектив ДЮСШ организовал субботник по благоустройству 

спортивных объектов, провели соревнования с участием спортсменов-

пограничников Российской Армии. Причем, члены ДЮСШ показали хорошие 

результаты по комплексу ГТО. Однако, в ходе проверки выполнения этого 

постановления обнаружился ряд серьезных недостатков. Например, передача 

ДСШ в г. Душанбе затянулась до конца года, хотя был установлен двухнедельный 

срок. В результате эти ДСШ несколько месяцев оставались без контроля».3 А в 

некоторых районах республике по этой же причине тренеры-преподаватели 

долгое время не получали заработную плату. 

Все вышеуказанные мероприятия способствовали улучшению работы 

физкультурных организаций Таджикистана. По сведениям статистических 

                                            
1 Об увеличении заработной платы отдельным категориям работников бюджетных организаций: Указ Президента 

Республики Таджикистан от 23 июля 1997 г., № 755 [Текст] // Народная газета. – 1997. – 5 сентября. 
2 О совершенствовании структуры системы народного образования в Республике Таджикистан: Постановление 

правительства Республики Таджикистан от 12 мая 1996 г. № 202. 
3 Варзиш ва ҷавонон (Спорт и молодёж) [Матн] // Ҷавонони Тоҷикистон. – 1996. – 10 ноябр. 
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источников: «В 1996 г. в республике было подготовлено 3 заслуженных мастера 

спорта, 226 спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по 9 

видам спорта в 18 странах мира. Для этой цели государством было выделено 16 

млн. 240 тыс. руб. Кроме того, финансовую поддержку оказали Министерство 

хлебопродуктов, хлопкоочистительные заводы Гиссарского, Восейского районов, 

«Фонд развития физической культуры и спорта Республики Таджикистан», «Фонд 

Бактрия» и многие другие. На 1 января 1997 г. в республике имелось 3475 КФК с 

числом физкультурников 205768 чел., действовали 57 стадионов, 3887 

спортивных площадок, 804 спортивных залов, 6 бассейнов (2 крытых), 5 

физкультурно-оздоровительных центров с числом занимающихся 1300 человек. 

Функционировали 77 ДЮСШ, в их 560 отделениях занимались 24343 чел. По 37 

видам спорта. Их обслуживали 4574 штатных работника, из них 2567 с высшим и 

1499 чел. – со средним физкультурным образованием».1 В средних 

общеобразовательных школах работало 2999 учителей физкультуры, из них 1674 

с высшим и 978 со средним физкультурным образованием. Важнейшее значение 

для развития методических основ таджикской системы физического воспитания и 

спорта имело введение «Единой спортивной классификации Республики 

Таджикистан» (ЕСК). Первое положение о спортивной классификации было 

разработано в 1993 г. на период 1993-1997 гг. Второе было введено в действие в 

1997 г. на период 1997-2002 гг. В разработке ЕСК республики приняли участие 

ведущие ученые и специалисты Таджикистана».2  

«Комплексы нормативов, обеспечивающих общую физическую подготовку 

и национальные спортивные классификации, определили основные требования, 

которые предъявлялись к физическому и спортивному развитию молодёжи. ЕСК 

республики способствовала совершенствованию мастерства таджикских 

спортсменов. По подсчётам историка А.К.Бабаджанова: «За период 1992-1996 гг. 

их требования выполнили более 7 тыс. чел., в том числе мастеров спорта 

международного класса – 31, мастеров спорта – 65, кандидатов в мастера и 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.17. – Д.105. – Л.100-101. 
2 Бюллетень национального Олимпийского Комитета за 1998 г. [Текст]. – Душанбе, 1998. – С.6-7. 
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спортсменов 1-го разряда – 543 и около 6500 массовых разрядов. Примечательно, 

что спортсмены, выполнившие требования ЕСК Республики Таджикистан, 

особенно нормативы мастера спорта международного класса, являются 

чемпионами или призерами международных соревнований».1 

Большой импульс развитию Олимпийского движения в Таджикистане и в 

его регионах получил после победы Дилшода Назарова по метанию молота на 

Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсмены Таджикистана и 

Хатлонской области, в частности стали активно принимать участие в Азиатских 

играх и играх исламского содружества. Так, например: «На зимних Азиатских 

играх, состоявшихся в феврале 2017 года в японском городе Саппоро, приняли 

участие   четыре таджикских спортсмена – Сохибназар Турсунмурод, Баракатулло 

Зокиров, Сайфиддин Низомиддин и Бахриддин Гоибов. В играх Исламского 

содружества, состоявшихся в мае 2017 года в Баку, приняли участие 29 

спортсменов Таджикистана по 7-ми видам спорта.  Спортсмены Таджикистана 

завоевали 4 бронзовых медалей, в том числе Навруз Арабов по 2 медалей, 

Назарали Абдуали и Исмаил Сангов по 1-ой медалей».2 

В сентябре 2017 года в Азиатских играх в зале, состоявшейся в столице 

Туркменистана – городе Ашхабаде приняли участие 128 спортсменов 

Таджикистана. На играх был завоевано 3 золотых, 14 серебряных и 34 бронзовых 

медалей.3  

Во втором десятилетии ХХI века на новую ступень своего развития в 

Таджикистане поднялась борьба дзюдо, самбо и вольный стиль. В 2017 году 

чемпионом мира по самбо в городе Бухаресте (Румыния) стал Бехруз Ходжазода. 

В следующем году его достижения повторил Хушкадам Хусравов.  

Избрание Президентом Федерации футбола Таджикистана Председателя 

города Душанбе, Председателя Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.5. – Л.120.; Законы РТ «О физической культуры и спорта, Государственные 

награды, обращение граждан. 
2 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт НОК РТ за 2017-2021 гг. 

– Л.53. 
3 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.16. – Л.220.; Переписка Государственного Комитета по делам молодёжи, спорту и 

туризма с Правительством РТ, Министерствами и учреждениями. 
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Таджикистан Рустами Эмомали предал положительный импульс развитию 

футбола в Таджикистане. Национальные сборные Таджикистана по футболу и 

футзалу успешно выступили на соревнованиях Кубка Азии и Чемпионата мира по 

футзалу в 2024 году в г.Ташкенте. Большую лепту в развитии Олимпийского 

движения сыграли спонсоры и меценаты. Победители и призёры международных 

соревнований были удостоены денежными вознаграждениями, обеспечены 

квартирами и легковыми автомобилями. В этом деле особо следует отметить 

заслугу заместителя председателя Национального Олимпийского Комитета 

Шамсулло Сохибова.1  

На XVIII Азиатских играх, состоявшихся в 2018 году в городе Джакарте и 

Палембанге – Индонезия спортсмены Таджикистана завоевали 4 серебряных и 3 

бронзовых медалей. Среди отличившихся - Дилшод Назаров (метание молота), 

Бехруз Ходжазода (борьба кураш), Шахриёр Даминов (гребля), Умед Хасанбеков 

(борьба самбо), Комроншо Устопириён (борьба дзюдо и самбо) и Шакармамад 

Мирмамадов (борьба дзюдо). 

В 2018 году таджикские спортсмены выступили на Олимпийских играх 

юниоров, состоявшихся в г. Буэнос-Айрес (Аргентина). Среди участников 

Сулаймони Джамшед – бронзовый призёр (дзюдо), Бежан Файзуллаев – 

серебряный призёр по стрельбе.  

В апреле 2018 года Душанбе посетил президент Олимпийского совета Азии 

Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах с официальным визитом. Были обсуждены 

вопросы развития спортивного олимпийского движения в Таджикистане.2 

Национальный Олимпийский Комитет Республики Таджикистан налаживал 

деловые и творческие контакты с международными организациями и дружескими 

зарубежными странами. Так, например, старший тренер по плаванию сборной 

Таджикистана Баходур Худойдодов прошёл трехмесячную стажировку в 

Будапеште. Успешно НОК РТ развивал и женские виды спорта. Большим 

достижением явилось участие сборной женской команды Таджикистана по 

                                            
1 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт НОК РТ за 2017-2021 гг. 

– Л.70-76.  
2 Народная газета. – 2019. – 30 апреля. 
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футболу в Азиатских играх 2018 года.  

В феврале 2019 года в г. Южно-Сахалинске Российской Федерации 

состоялись зимние игры «Дети Азии». Представители спортивного 

подрастающего поколения Таджикистана Джахонгир Яхёзода, Махмуджон 

Эшонов и Зикрулло Шамсуллоев представляли Таджикистан в спортивных 

состязаниях по горным лыжам, слалому и большому слалому.  

В октябре 2019 года в городе Доха (Катар) состоялась ХХIV Генеральная 

Ассамблея Ассоциации Национальных Олимпийских Комитетов. Участие в 

Ассамблее делегации Таджикистана во главе с Ахтамом Абдуллозода 

способствовали дальнейшему развитию международных контактов НОК РТ с 

зарубежными коллегами.1 

В 2019 году на 38 заседании Генеральной Ассамблеи ОК Азии в городе 

Бангкоке Президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали был 

избран в состав Олимпийского исполнительного совета Азии.  

«В результате повседневной заботы главы государства руководители 

спортивных федераций спортсмены Таджикистана по олимпийским видам спорта 

стали достигать ощутимые результаты на международных соревнованиях.  В 2019 

году звание чемпиона мира среди молодёжи по борьбе дзюдо в весе до 73 кг был 

удостоен Сомон Махмадбеков. В 2020 году были проведены масштабные 

ремонты и реконструкции спортивных школ и спортивных школ интернатов по 

всей стране. Школа-интернат спортивного направления имени Ибрагима 

Хасанова была отремонтирована и снабжена необходимым спортивным 

инвентарём при содействии и сотрудничестве Национального Олимпийского 

Комитета и Международного Олимпийского Комитета. Данная работа была 

произведена на основе достигнутых договоренностей во время визита Президента 

Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха в Таджикистан в 2015 

году. На реализацию данного проекта МОК выделил грант на 100 тысяч 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.7. – Д.1. – Лл.301-310.; (Постановление Правительства РТ и Решения Государственного 

Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма при Правительстве РТ). 
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американских долларов».1 В 2020 году в Токио должна была состоятся Летние 

Олимпийские игры, которые были перенесены на 2021 год в связи всемирной 

пандемии ковид-19.  Несмотря на то, что спортсмены Таджикистана на 

Олимпийских играх в Токио не завоевали призовых наград, его участники 

приобрели необходимый спортивный опыт выступления на олимпиадах.  

«В 2021 году Национальный Олимпийский Комитет Таджикистана 

осуществил и продолжил реализацию 21 программы Олимпийского содружества 

и Азиатского Олимпийского Совета с охватом 200000 молодых спортсменов. 

Также в городах Душанбе, Куляб, Бохтар, Турсунзаде, Рашт и Исфара были 

проведены 6 учебных семинаров с охватом 120 человек из числа администраторов 

технических работников и тренеров.  В 2020 году при финансовой поддержке 15 

перспективных спортсменов для тренировки и участия в соревнованиях были 

обеспечены грантами на сумму 72 000 долларов».2 

В том же году НОК РТ снабдил спортивные организации 100 квадратных 

метров татами, 160 комплектов спортивной одежды, 350 спортивной обуви, 14 

футбольными воротами, 15 волейбольными сетками, 100 футбольными мячами, 

100 волейбольными мячами, 200 пар спортивной одежды, 120 кимоно для дзюдо и 

самбо, двумя теннисными столами, 40 пар боксерских перчаток и 10 спортивных 

груш.3  

В 2020 году из числа спортсменов Таджикистана 232 участвовали в 

международных соревнованиях и внесли в копилку страны 124 медалей разных 

достоинств. 4 спортсмена были удостоены премией Президента Республики 

Таджикистан в размере 150 000 сомони за победу в международных 

соревнованиях.4 

23 июня в 2020 в Олимпийский день 50 ветеранов спорта и физкультуры 

были поощрены ценными подарками.  

«В 2021 году на Олимпийских играх Токио-2020 выступили дзюдоисты 

                                            
1 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт за 2017-2021 гг. – Л.58. 
2 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт за 2017-2021 гг. – Л.64.  
3 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт за 2017-2021 гг. – Л.64. 
4 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Финансовый отчёт за 2020 год. 

– Л.60. 
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Сомон Махмадбеков, Акмал Муродов, Комроншо Устопириён и Темур Рахимов.  

Приобретенный опыт позволил Сомону Махмадбекову и Темуру Рахимову 

завоевать бронзовые медали на Олимпийских играх 2024 в Париже.  

Сомон Махмадбеков  1999 года рождения обладатель серебренной медали 

чемпионата Азии 2021 года, бронзовой медали Грант Слама в Осако 2019 году и 

золотой медали Кубка Азии 2018 году, чемпион мира среди молодёжи в 2019 году 

и обладатель бронзовой медали чемпионата мира среди молодёжи в 2017 году».1  

Сомон Махмадбеков также является обладателем золотой медали Кубка 

Африки и Кубка Европы в 2017 году и серебренной и бронзовой медалей Кубка 

Европы 2018 году.  

Темур Рахимов обладатель бронзовой медали Летней Олимпиады в Париже, 

родился в 1997 году в районе Рудаки, окончил Таджикский институт физической 

культуры, начал тренироваться под руководством отца Бахтиёра Рахимова и деда 

Рустама Абдурахмонова. Борьбой начал заниматься с 2010 года. Темур Рахимов в 

2019 и 2021 году завоевал серебреную и бронзовую медали Чемпионата Азии, в 

2017 году бронзовую медаль Чемпионата мира   среди молодёжи, серебреную 

медаль Чемпионата Азии среди молодёжи, бронзовую медаль в 2019 г. на Гран-

при Марокко и является победителем Гран-слам 2022 году в городе Баку.  

Вышеназванные спортсмены и наряду с ними Давлат Болтаев бронзовый 

призёр Олимпиады в Париже являются примером для подражания для сотни 

тысяч молодых спортсменов Таджикистана. Большую надежду в успешном 

выступлении подают такие спортсмены как Акмал Муродов – Дангара, Сиёвуш 

Зухуров – Куляб, Илдар Ахмадиев – Гиссар, Олимджон Ишанов – Душанбе, 

Анастасия Тюрина – Душанбе.2  

«В ходе подготовке к Олимпийским играм в Токио-2020 28 спортсменов по 

7-ми видам спорта были обеспечены специальной стипендией НОК РТ на общую 

сумму 27880 долларов США. Среди них представители борьбы дзюдо 

Б.Ходжазода (26600 долларов США), К.Устопириён (31800 долларов США), 

                                            
1 ЦГА РТ. – Ф.404. – Оп.10. – Д.115. – Л.90.; Отчёты Национального олимпийского комитета за 2017-2021 гг.  
2 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт Национального 

олимпийского комитета Республики Таджикистан за 2017-2021 гг. – Л.65. 
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С.Махмадбеков (18200 долларов США), Т.Рахимов (16000 долларов США), 

Ш.Каландарова (9200 долларов США), С.Бокиев (5600 долларов США), С.Саидов 

(11200 долларов США), Ш.Мирмамадов (4800 долларов США), представители 

легкой атлетики Д.Назаров (25800 долларов США), Г.Шарифова (7600 долларов 

США), К.Пронженко (3200 долларов США), боксёры Ш.Негматулаев (17000 

долларов США), Ш.Зулкайнарова (5600 долларов США), М.Гафорова ( 1600 

долларов США), Б.Усмонов (14800 долларов США), Н.Бобоёрова (1600 долларов 

США), М.Самадова (2400 долларов США), борцы С.Абдулхаев (4000 долларов 

США), С.Гулов (4000 долларов США), Р.Искандар (8000 долларов США), 

М.Икромов (3000 долларов США), М.Ахмедов (3000 долларов США), 

представители тэкван-до М.Халимова (9600 долларов США), М.Мадкаримова 

(4000 долларов США), М.Ойматова (2400 долларов США), Х.Шохмахмадов (2400 

долларов США), плавчиха К.Климик (5600 долларов США) и гребец Ш.Даминов 

(29800 долларов США)».1  

Успех дзюдоистов Таджикистана и энергичная деятельность Президента 

Федерации дзюдо Республики Таджикистан Исмоила Махмадзоира поднял 

авторитет Республики Таджикистан в глазах миллионов любителей дзюдо. По 

решению Международной Федерации дзюдо в 2023 году в Душанбе было 

проведено крупнейшее международное соревнование Гран-при по дзюдо, в мае 

2024 года в городе Душанбе было успешно проведено соревнование Гранд-слам 

по дзюдо. Десятки мировых звёзд – чемпионы Олимпийских игр, чемпионатов 

мира, Кубка мира, и победителей иных соревнований по дзюдо в г.Душанбе 

продемонстрировали своё высокое мастерстве перед зрителями Таджикистана, 

что способствовало дальнейшему развитию этого вида спорта в стране.  

В октябре 2024 года в г.Душанбе было успешно проведено чемпионат мира 

по дзюдо среди молодёжи в возрасте до 21 года. На этом чемпионате дзюдоисты 

Таджикистана показали высокое мастерство и смогли завоевать призовые места.  

Олимпийское движение предполагает бескомпромиссную борьбу против 

                                            
1 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт Национального 

олимпийского комитета Республики Таджикистан за 2017-2021 гг. – Л.73. 
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использования запрещенных препаратов и допингов со стороны спортсменов. 

Начиная с 2021 года на основе всемирного антидопингового кодекса НОК РТ 

соблюдает и выполняет все предполагаемые обязательства со стороны своих 

спортсменов.  «Так, например, накануне Олимпийских игр Токио-2020 21 

спортсменов Таджикистана провели допинг-тест. Успешно прошли допинг-тест 

тяжелоатлет-А.Хакбердиев, плавцы - А.Хайруллоев, Е.Бордачева, Ф.Мадкамов, 

О.Ишанов, А.Тюрина, борцы вольного стиля – Б.Кадыров, Х.Вохидов, 

Р.Искандар, футболист – Ф.Косимов, дзюдоисты – К.Устопириён, Б.Ходжазода, 

А.Муродов, Т.Рахимов, легкоатлеты – Г.Шарифова, И.Ахмадиев, О.Исматов, 

гребец – Ш.Даминов, боксёры – З.Зухуров, Б.Усманов (дважды), 

Ш.Негматулаев».1  

Таким образом, Таджикистан активно развивая олимпийские виды спорта 

является активным сторонником идей основателя олимпийского движения Пьера 

де Кубертена. Спортсмены Таджикистана придерживаются принципов честности, 

бескомпромиссности, миролюбия и спортивного братства представителей всех 

членов МОК. 

За 34 лет государственной независимости Республика Таджикистан прошла 

тяжёлый, но славный путь к созданию и развитию олимпийского движения в 

условиях суверенитета. Таджикские спортсмены добились определенных 

результатов не только на международных соревнованиях, но и в самых 

престижнейших спортивных соревнованиях каким являются олимпийские игры. 

Республика Таджикистан население которого составляет 70 процентов молодёжи 

до 30 лет имеет огромный потенциал в развитии физической культуры и спорта, и 

достижений на крупнейших международных соревнованиях.  Сохранение 

политической стабильности в Центральноазиатском регионе, успешная борьба 

против терроризма, экстремизма и наркопреступности является важнейшим 

фактором развития физической культуры и спортивных побед представителей 

Таджикистана на международной арене.   Благодаря дальновидной и мудрой 

                                            
1 Текущий архив Национального олимпийского комитета Республики Таджикистан. Отчёт Национального 

олимпийского комитета Республики Таджикистан за 2017-2021 гг. – Л.75.  
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политики Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона достигнуты определенные успехи в 

спортивном поприще и имеется хорошая перспектива для будущих побед 

спортсменов Таджикистана на олимпийских играх и международных 

соревнованиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях физическая культура и достижения в сфере 

спорта, является определяющим доказательством уровня социально-

экономической жизни каждого народа, политической стабильности общества и 

культурного развития каждой нации.   Именно экономически развитые страны со 

стабильным политическим положением добиваются наивысших результатов на 

международных спортивных соревнованиях и Олимпийских играх. Спортивные 

достижения стран имеют и политическое значение, что свидетельствует об уровне 

физического здоровья населения и экономических возможностей отдельно 

взятого государства.   

Обобщение истории становления и развития системы физической культуры 

и спорта Таджикистана свидетельствует о том, что она прошла на протяжении ХХ 

– начало ХХI вв. сложный и специфический процесс от возникновения и создания 

первых физкультурных ячеек, до значимых успехов спортсменов Таджикистана 

на международных соревнованиях и Олимпийских игр.  

Становление современной системы физической культуры в Хатлонской 

области, да и в целом в Таджикистане связано с установлением Советской власти 

в Восточной Бухаре (ныне южный и центральный Таджикистан) в 1921 году и 

образование основ современной таджикской государственности, т.е. Таджикской 

АССР в 1924 году. Именно Советская власть и грандиозные его программы по 

трансформации социальных и экономических основ жизни народа способствовал 

зарождению, на ровне с другими аспектами культурной жизни, новой системы 

физического воспитания и спортивного движения в Таджикистане. С первых дней 

Советской власти государственные и правительственные органы приняли ряд 

основополагающих декретов и постановлений направленные на создание 

общенародной и эффективной системы физического воспитания молодёжи и в 

целом всех тружеников огромной, многонациональной страны каким явился Союз 

Советских Социалистических Республик.   

Несмотря на то, что во второй половины 20-х гг. ХХ века в Хатлонской 

области Таджикистана продолжалась активная и бескомпромиссная борьба с 
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остатками контрреволюционных сил, в лице разрозненных басмаческих банд, 

именно воины многонациональной Рабоче-крестьянской Красной Армии явились 

проводниками нового образа жизни, на основе общего равенства и принципов 

пролетарского интернационализма. 

Молодой Советской Таджикской республики предстоял решать не только 

задачи по трансформации народного хозяйства, национализации средств 

производства, но и преодолеть вековую отсталость в культурной жизни. Борьба со 

всеобщей неграмотностью, создание советской системы образования и науки, 

театрального, музыкального и кинематографического искусства в 20-30-е гг. ХХ 

века происходили при непосредственной практической помощи Союзного 

Правительства, деятелей культуры республик Советского Союза, и прежде всего 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.  

В условиях 20-30-х гг. ХХ века процесс становления системы физической 

культуры и спорта в регионах Таджикистана происходил в зависимости от 

общественно-политической обстановки в республике. Так, трансформация 

общественно-политического строя на юге Таджикистана, т.е. в Хатлонской 

области происходила медленнее, чему мешала затянувшаяся гражданская война и 

борьба Советской власти против остатков врагов принявшие уголовно-

разбойнический характер. В данный период, основную деятельность по созданию 

коллективной физической культуры и спортивных обществ, осуществляли 

представители военизированных частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 

располагавшейся на юге Таджикистана. В этой связи, в указанный период в 

основном уделялось внимание военно-прикладным видам спорта. Большой вклад 

в деле становления и развития системы физической культуры и спорта в 

Таджикистане и в Хатлонской области, внесли специалисты из России и других 

республик Советского Союза.  

Хатлонский регион в виду своей специфики довоенного периода, т.е. 

малонаселенностью всецело аграрного характера экономики, слабой 

инфраструктуры культурно-просветительных учреждений сильно отставали от 

остальных регионов Таджикистана. В этой связи становление системы 
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физической культуры началось на пустом месте.  

Несмотря на это, в первые два десятилетия после установления Советской 

власти в Хатлоне, Правительству Таджикистана при полной поддержки Союзных 

органов, удалось создать первые очаги физкультурного движения. Создание 

системы физической культуры была тесно связана с политикой ликвидации 

неграмотности, развитие системы народного образования и в целом 

осуществление и культурной революции в Таджикистане. 

Несмотря на то, что в 1924 г. по 1929 г. в Хатлонской области началось 

создание первых очагов физкультурной и спортивной системы, в целом этот 

период для Таджикистана явился временем ограниченных возможностей. 

Молодая Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика 

входила в состав Узбекской ССР. Направляемые Союзным Правительством 

материальные и финансовые средства для развития народного хозяйства 

распределялся Правительством Узбекской ССР по своему усмотрению. 

Таджикская АССР финансировалась и обеспечивалась материально-технически 

по «остаточному принципу».1  

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Таджикской АССР 

Нусратулло Махсум неоднократно привлекал внимание И.В.Сталина и СНК 

СССР на такое положение дел в органах руководства Узбекской ССР. 

Последовательные усилия руководства Таджикской АССР Нусратулло 

Махахсума, Шириншо Шотемура, основоположника современной таджикской 

литературы Садриддина Айни и внешнеполитические факторы, происходящие в 

соседнем Афганистане, с участием таджиков, всё это привело к выходу из состава 

Узбекской ССР и создание Союзной Республики Таджикистана в октябре 1929 

года.  

Изменение политического статуса Таджикской Республики в составе 

Советского Союза расширило возможности правительственных органов в деле 

осуществления социальных преобразований и самое главное, финансирование 

республики осуществлялось отдельной самостоятельной статьей. Одновременно 

                                            
1 Масов, Р. История топорного разделения [Текст] / Р. Масов. – Душанбе, 1991. – 151 с. 
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повышался и спор с руководством Таджикистана за эффективное использование 

материально-технических ресурсов, направляемых союзными органами и 

качество исполнения директива по всем отраслям народного хозяйства.  

В том же 1929 году в Таджикистане была создана база Академии Наук 

СССР, которая в 1931 году была преобразована в Филиал АН СССР. Возглавил 

научный центр Таджикистана известный русский и Советский учёный – биолог 

Е.Н.Павловский. Наряду с изучением экономического и народно-хозяйственного 

потенциала учёные АН СССР углубленно стали исследовать и историческое и 

духовное наследие таджикского народа.  

В 1931 и 1937 гг. были приняты Конституции Таджикской ССР, в которых 

духовное и физическое здоровье являлось приоритетном направлении 

деятельности Советского государства. Конституционное положение и 

законодательные акты, постановления партийных и правительственных органов 

составили основу для плодотворной деятельности официальных лиц отвечающие 

за развитие физической культуры и спорта в стране.  

Практическое осуществление задач по становлению системы физической 

культуры и спорта в Таджикистане и его регионах происходило в специфических 

региональных условиях. Эти условия были связаны с историческими традициями 

и менталитетом Востока, многовекового господства патриархально-феодального 

управления деспотических монархических династий.  На политику культурных 

преобразований негативное влияние оказывала и бесправное положение женской 

части населения в прошлом. В этой связи в работе государственных и 

общественных организациях по привлечению девушек и женщин к занятию 

физической культурой и спортом имелись существенные трудности и препоны. 

Несмотря на малочисленности девушек, занимающихся физической культурой и 

спортом, число их постоянно и неуклонно увеличивалось. Многие девушки 

своими успехами и достижениями на республиканских, всесоюзных, а во второй 

половины ХХ века и на международных соревнованиях подавали хороший 

пример тысячам девушкам и женщинам-таджичкам.  

В результате последовательных усилий государственных, общественных и 
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энтузиастов спорта в середине 30-х гг. ХХ века в городах и районах Хатлона 

сформировалась определенная сеть физкультурных и спортивных учреждений.  

Международное положение 30-х гг. ХХ века вынуждало Советское 

Правительство в первую очередь уделить особое внимание развитию военно-

прикладных видов спорта, и их организаций. В Хатлонской области в этот период 

интенсивно стали развиваться конные виды спорта, стрельба, легкая атлетика, 

борьба «гуштингири», альпинизм и скалолазание.  По инициативе русских и 

русскоязычных воинов РККА, в регионах получали популярность и игровые виды 

спорта, такие как футбол и волейбол. Игровые виды спорта в указанный период 

для населения Хатлонской области явились в новинку и за короткое время 

широкая распространился среди школьников и юношей.  

Следует отметить, что в районах Хатлонской области материально-

техническая база физкультурных и спортивных учреждений укреплялось 

неодинаково. Если в городах и районах, где традиционно проживало коренное 

население наблюдалась системная работа в этом направлении, то в целинных и 

новоосваемых территориях, куда преимущественно стали переселять 

крестьянские хозяйства из горных и высокогорных районов Таджикистана, дела 

по развитию физической культуры обстояло из рук вон плохо. Администрации 

районов, да и самим переселенцам было необходимо обустроить в первую 

очередь своё жильё и наладить свою производительную аграрную деятельность.   

В числе переселенческих регионов входила в основном большая территория 

Вахшской долины – это нынешние районы Хоросон, Джалолиддин Руми, 

Кумсангир, Пяндж, Джайхун и на территории Кулябской долины – это районы 

Фархор, Хамадони, Темурмалик и частично Восеъ. 

Несмотря на это на предвоенные годы приходилось становление основ 

физической культуры и спорта в Хатлонской области. Среди детей и школьников 

посредством спортивных кружков, среди юношей посредством спорторганизаций 

райвоенкоматов проходили физическое воспитание и повышение своих боевых 

способностей. Наряду с этим, именно в этот период происходит создание первых 

спортивных организаций. Краеугольной проблемой являлась нехватка и в 
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большинстве случаев отсутствие квалифицированных педагогических и 

тренерских кадров.  

В этой связи, весомой помощью Советской власти в 30-е гг. ХХ века в деле 

становления и развитие физической культуры и спорта в регионах Таджикистана. 

Явилось направление в республику выпускников институтов физической 

культуры городов Москвы и Ленинграда. Именно энтузиазм молодых 

выпускников ВУЗов Россия заложил зарождению системы физической культуры 

и спорта Хатлонской области.  

Начало Великой Отечественной войны в 1941 году внёс коррективы в деле 

становление системы физической культуры и спорта в Хатлонской области. 

Созданный Государственный Комитет обороны СССР с первых дней героической 

борьбы Советского народа против немецко-фашистских захватчиков и его 

союзников направили все материальные и духовные силы страны для разгрома 

врага. Немаловажное значение имела физическая и духовная подготовка молодых 

советских воинов. Государственные и общественные организации Таджикистана 

также предприняли важные меры по повышению физической подготовки воинов-

таджикистанцев в условиях общенародной священной войны.  

Эвакуация промышленных предприятий, учреждений системы культуры и 

искусства, и в целом советских граждан из фронтовых территорий, 

оккупированных врагами в Таджикистане в годы Великой Отечественной войны, 

также способствовало дальнейшему развитию физической культуры и спорта в 

Хатлонской области. В Таджикистан прибыли высококвалифицированные 

специалисты различных сфер народного хозяйства, в том числе уже немолодые 

педагоги, бывшие спортсмены и опытные тренера различных видов спорта. Их 

деятельность и опыт стал очень востребованным в Таджикистане.  

Школьные учебные учреждения Таджикистана пополнились ценнейшими 

кадрами педагогического, научного и культурного направления. В предвоенные 

годы именно приезжие специалисты создавали детско-спортивные, спортивные 

клубы в Хатлонской области. Многие тренера молодых футболистов, борцов, 

боксёров, наездников-конников, пловцов и др. осуществляли эту работу на 
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энтузиазме, на общественных началах совмещая работу по месту основной 

работы.   

В период Великой Отечественной войны из числа мужского населения были 

сформированы несколько конно-кавалерийских полков, которые героически 

сражались на фронтах против ненавистного врага.1 В Хатлонской области были 

созданы широкая сеть военно-спортивных учреждений, где будущие воины 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии проходили физическую и спортивную 

подготовку. Тысячи молодых людей Хатлонской области привлекались к 

спортивным секциям по единоборству, конному спорту, альпинизму, 

парашютному спорту, пулевой стрельбе, легкой атлетики, гимнастики и другим 

видам спортивных состязаниям.  

Послевоенный период восстановления народного хозяйства и переход к 

мирному созидательному труду Советского народа, явилось новым этапом 

развития системы физической культуры и спорта в Таджикистане и его регионах.  

В 1946 году руководств Таджикистана возглавил крупный государственный 

деятель, учёный Бободжон Гафуров, который внёс огромный вклад в развитие 

культурного строительства Таджикистана. Б.Гафуров был большим инициатором 

приглашение выдающихся деятельней науки, искусства и культуры в 

Таджикистан из крупных центров Советского Союза, и прежде всего из Москвы, 

Ленинграда и других городов.  

Во второй половине 40-х -первой половины 50-х гг. ХХ века в 

Таджикистане под руководством Бободжона Гафурова стали происходить 

существенные положительные изменения в экономической и культурной жизни.   

Приступила к подготовке кадров физической культуры и спорта созданный 

Таджикский техникум физической культуры и организованные факультеты 

физической культуры при Душанбинском педагогическом (1954 г.) и Худжанском 

педагогическом (1965 г.). институтах.  

В указанный период расширяются международные связи спортсменов 

                                            
1 Шерматов, Г. Кавалерийские дивизии, сформированные в Таджикистане в боях и сражениях Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст]: дисс... канд. истор. наук / Шерматов Г. – Душанбе, 2023. – С.45-51.  
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Таджикистана с зарубежными странами, и в первую очередь со странами Азии и 

Африки. Инициатором международных спортивных встреч, естественно были 

Союзные спортивные органы, и несмотря на идеологическую и политическую 

подоплёку этих событий, они положительно влияли на мастерство спортсменов 

Таджикистан и пропаганду физкультурного движения среди молодёжи. 

В конце 50-х гг. ХХ века спортсмены Таджикистана стали успешно 

выступать как во Всесоюзных чемпионатах, так и на международных состязаниях 

в составе сборных команд СССР.  К числу спортсменов вошедшие в состав 

сборной СССР были Г.Паночкин, П.Араненко (легкая атлетика), А.Олимов 

(борьба «самбо»), В.Двигун (тяжелая атлетика), А.Тилик (стрельба пулевая), 

И.Хасанов (гребля) и др.  

Этому явлению способствовало интенсивное сооружение спортивных 

сооружений по всему Таджикистану. Во второй половине 50-х гг. ХХ века были 

введены в строй современный спортивный комплекс и республиканский стадион 

им.М.В.Фрунзе отвечающий всем международным требованиям, Комсомольское 

озеро в г.Душанбе с базой по подготовке гребцов, спортивные комплексы во всех 

областных центрах. 

Успехи спортсменов Таджикистана на Всесоюзной и международной арене 

способствовало популяризации занятие спортом по всей республики. Тысяч 

молодых людей стали активно заниматься различными видами спорта. 

Заполнились борцовские залы и спортивные площадки. В Хатлонской области 

наиболее успешно функционировали РСО «Хосилот», «Динамо», «Трудовые 

резервы», «Спартак» и др. 

В 50-60-е годы ХХ века краеугольной проблемой развития системы 

физической культуры и спорта Таджикистана оставалось нехватка 

высококвалифицированных педагогических кадров физического воспитания и 

спортивных тренеров для детско-юношеских спортивных организаций. Техникум 

физической культуры в городе Душанбе не могла полностью удовлетворить 

потребности в кадрах спортивных организаций по всей республики. Потенциал 

талантливой молодёжи проживали в сельской местности, в частности и в 
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Хатлонской области. Из-за отсутствия опытных тренеров-педагогов многие 

талантливые люди не могли всецело проявить себя на спортивном поприще. Для 

работы в спортивных организациях на селе в отдаленных районов высокогорья 

было необходимо готовить кадров из числа местного населения, ибо не каждый 

приезжий выпускник вуза на долго не мог оставаться работать в сложных 

климатических, физико-географических условиях Таджикистана.  

Но проблема нехватки тренерских кадров, учителей физической культуры и 

методистов оставалось актуальной. Назревала необходимость созданию высшего 

учебного заведения по подготовке спортивных кадровую Таджикский 

государственный институт физической культуры им.М.И.Калинина был открыт 

лишь в 1971 году. В этой связи системе физической культуры и спорта 

существенную помощь оказывали выпускники ВУЗов РСФСР и других союзных 

республик. Одним из успешных тренеров прибывший в Таджикистан, являлся 

А.Панкин – основатель таджикской школы стрельбы из лука. 

Дебют представителей таджикского спорта на Олимпийских играх 

произошло в 1960 году в Риме на летних играх. Ибрагим Хасанов довольно 

успешно выступил в соревнованиях по гребле на каноэ. Ему не хватило 

нескольких секунд чтобы завоевать бронзовую медаль. Но Ибрагим Хасанов 

сумел поднять на мировой уровень спортсменов-таджикистанцев. На тренерском 

поприще. Именно воспитанник И.Хасанова принёс первую золотую медаль 

Олимпийских игр. Им стал Юрий Лобанов – чемпион Олимпиады 1972 года 

Мюнхене- по гребле на дистанции 1000 метров на каное-двойке. Младший брат 

Ю.Лабанова – Михаил также добился мирового признания став двухкратным 

чемпионом мира и многократным чемпионом СССР. На Московской олимпиаде 

братья завоевали бронзовые медали. Талантливые гребцы воспитывались по 

всему Таджикистану и Хатлонской области, в частности, неоднократным 

победителем чемпионата СССР являлся гребец Б.Камолиддинов. После введения 

Нурекской ГЭС в 1972-1978 годах водохранилища гидроэлектростанции явилось 

удобной и обустроенной базой по подготовке спортсменов-гребцов.  

Восхождение таджикских велосипедистов на международный уровень 
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также начались с конца 50-х гг. ХХ века. Авторитет таджикских велоспортсменов 

связно с именами И.Шеппеля, А.Тихонова, Саида Гусейнова и многих других. 

Мировую известность получили фехтовальщики на саблях двухкратные 

чемпионы мира братья Хасан и Хусейн Исмаиловы.  

Воодушевленная успехами ведущих спортсменов Таджикистана на 

международной арене спортивные залы районов и городов Хатлонской области, 

стали заполнятся талантливыми юношами и девушками. На праздничных 

турнирах по борьбе «гуштингири» - таджикского вида, проходящие во всех 

городах и районах Таджикистана в период праздника «Навруз» (21 марта – 

национальный праздник Нового года) собирались сотни борцов из всех уголков 

республики. Соревнования проводились на открытой местности и чаще у склона 

невысоких холмов. Тысячи зрителей и болельщиков размещались прямо на 

склонах. Соревнования по «гуштингии» проводились по очередности во все 

районы страны и продолжались целый месяц, начиная задолго до 21 марта и 

продолжались до середины апреля месяца. Забегая вперед следует отметить, что в 

период государственной независимости в этих праздничных соревнованиях с 

каждым днём увеличивается участие девушек-таджичек. 

Наиболее значимых спортивных достижений представители Хатлона и в 

целом Таджикистана добились в 70-80-е годы ХХ века. Помимо Юрия Лобанова, 

отмечено выше, золотую (две- в личном и командном зачете) завоевал на 

Московской олимпиаде 1980 года таджикистанец А.Старостин по современному 

пятиборью. Бронзовую медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале 

завоевала чемпионка мира 1975 года по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова. 

Успешно к своей золотой медали Олимпийских играх в Барселоне успешно шел 

метатель молота А.Абдувалиев. В 80-е годы ещё юный А.Абдувалиев успешно 

поднимался по спортивной лестнице на чемпионатах СССР, Европы и мира. 

Гавхар Пулатова и Мархабо Шарипова в составе сборной СССР по стрельбе из 

лука неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов СССР и 

Европы.  

Становлению таджикской школы художественной гимнастики велика 
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заслуга прибившей в Таджикистан из РФСР И.Бариновой. Её воспитанница Эрика 

Шиллер в 1975 году стала чемпионкой мира в составе сборной СССР в 

командном зачёте.  

Продолжали свои победные шествия велосипедисты Александр Тихонов и 

Саид Гусейнов на международных турнирах и чемпионатов.  

Большим подспорьем в деле совершенствования системы физической 

культуры и спорта в Хатлонской области стало создание Таджикского 

государственного института физической культуры в г.Душанбе. Талантливые 

спортсмены Хатлона успешно совмещали учёбу в институте, тренировки и 

выступления на соревнованиях различного уровня.  

Победа Хатлонского спортсмена на Чемпионате мира по борьбе «самбо» в 

1975 году стала наглядным примером успешной работы тренеров и методистов 

спортивных обществ в регионе. Берцовые секции успешно функционировали в 

городах Куляб, Бохтар, районов Восеъ, Темурмалик, Муминабад, Шохин, Фархор 

и др. 

Развивались и игровые виды спорта и в первую очередь футбол. 

Футбольные клубы «Равшан» (Куляб), «Пахтакор» (Бохтар), «Хосилот» (Фархор) 

успешно выступали на чемпионатах Таджикистана. «Пахтакор» (Бохтар) начинал 

с 1979 года стал выступать на турнире Чемпионата СССР в группе класса «Б». 

Талантливые футболисты Хатлона успешно продолжали своё выступление в 

составе Душанбинского «Памира» до 1988 года выступивший в первой лиге, с 

1989 года вышедший в Высокую Лигу Чемпионата СССР. К числу пополнивший 

ФК «Памир» были воспитанники Хатлонской школы футбола такие как Валерий 

Турсунов, Хаким Фузайлов, Алишер Авганов, Эдгар Гэсс и многие другие.  

Распад великого государства, каким был Советский Союз оказало 

сильнейшее влияние не только на появление кризисных явлений в эконмической 

и политической ситуации в Таджикистане, но и негативно сказалось на состояние 

системы физической культуры и спорта. Сотни высококвалифицированных 

специалистов, в том числе тренера, педагоги физической культуры, талантливые 

спортсмены Таджикистана покинули республики в связи с началом гражданской 
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войны 1992-1997 гг. За годы гражданской войны были нанесён большой 

материальный урон спортивным организациям, спортивным школам и 

физкультурным учреждениям. На несколько лет замерло проведение чемпионатов 

областей и республики. Свыше одного миллиона населения Хатлонской области 

стали беженцами.  

Правительству Таджикистана во главе с Президентом Эмомали Рахмона 

пришлось затратит непомерные усилия для возвращения беженцев в исконные 

дома. Хотя, и домов то почти не осталось, и было затрачено огромные 

финансовые вложения и материальных ресурсов для восстановления в первую 

очередь жилищ людей, пострадавших от войны. Предстояло восстановить и 

построить сотни новых учебных учреждений, детских садов, больниц и 

поликлиник.  

На осуществление этих мероприятий было потрачено все 90-е годы ХХ 

века. Несмотря на сложности лихих 90-х годов, Правительство Таджикистана 

приняло целый пакет законодательных актов и директив по совершенствованию 

физического и духовного воспитания молодого поколения. Были приняты 

Национальные концепции по духовному воспитанию молодёжи на основе 

исторических ценностей таджикского народа. Наряду с этим, была и утверждена 

национальная концепция развития физической культуры и спорта в 

Таджикистане. При принятии национальной концепции был учтён опыт развитых 

спортивных держав, исторический опыт Советской эпохи и богатые, и древние 

традиции таджикского народа и иранской (арийской) цивилизации. 

В условиях перехода к рыночной экономике и усиления глобализационных 

процессов, национальная концепция развития физической культуры и спорта 

направлена на воспитание молодёжи в духе осознания духовных и экономических 

интересов Таджикистана. Всеобщее укрепление физического и духовного 

здоровья таджикского народа способствует дальнейшему развитию 

благосостояния региональным и мировым вызовам современности. 

Осуществление задач по реализации основных положений национальной 

концепции развития физической культуры и спорта, возможно лишь с учётом 
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достигнутых результатов эпохи Советского периода, опытов зарубежных стран, и 

особенно с теми у которых схожие проблемы в физкультурном и спортивном 

движении. Важное значение имеет не слом прежней системы и создание нового, а 

необходимо адаптировать сложившую систему физической культуры и спорта к 

иным условиям и модернизировать учебно-методическую и материально-

техническую базовую систему, которая имеется на распоряжении таджикских 

физкультурников и спортсменов. 

Поступательные и принимаемые меры Правительством Республики 

Таджикистан по инициативе Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона на развитие системы физической культуры и спорта в 

Таджикистане и в регионах страны привели к достойным результатам 

спортсменов Хатлонской области на международном уровне и расширению 

массового охвата юношей и девушек, занимающихся спортом. Уроженец Хатлона 

победитель Кубка Мира по борьбе «дзюдо» Расул Бокиев завоевал бронзовую 

медаль на летних Олимпийских играх летом 2008 года в Пекине. Мавзуна 

Чориева воспитанница детско-спортивной школы бокса города Куляба на летних 

Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, также удостоилась бронзовой медали. 

Неоднократный чемпион Азии и Азиатских игр, серебряный призёр чемпионата 

мира по легкие атлетики метатель молота Дилшод Назаров на летних 

Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль стал 

очередным Олимпийским чемпионом.  

Эти результаты могли быть достигнуты лишь в условиях государственной 

независимости Республики Таджикистан, ибо раньше попасть в состав сборных 

команд СССР было дело труднодоступным, и конкуренция спортсменов бывших 

союзных республик за место в сборной страны была очень высокой. 

Физкультурным и спортивным руководителям Таджикистан для 

достижения последующих результатов на международной спортивной арене 

необходимо последовательно использовать накопленный опыт тренерской и 

методико-тренировочной работы специалистов Советской эпохи спорта. 

Необходимо наладить контакты и проводить международные соревнования 
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в рамках СНГ, ШОС и стран участников ОДКБ. Приглашать опытных 

специалистов России и других бывших республик СССР на тренерскую работу по 

контракту со спортсменами и клубами Таджикистана. 

С учётом развивающей инфраструктуры городов Таджикистана 

способствовать проведению соревнований международного уровня и 

чемпионатов мира в Таджикистане. 

Особое значение имеет пропаганда достижений таджикских спортсменов на 

международном уровне и поощрения любителей материальными 

вознаграждениями. С этой целью поддерживать движение меценатство среди 

успешных предпринимателей Таджикистана, а также находящиеся в зарубежных 

странах.  

Государственному Комитету по работе с молодёжью, спорта и туризма при 

Правительстве республики необходимо усилить работу по поиску и привлечению 

одаренных детей к занятию в спортивных секциях. 

Действующий Закон Республики Таджикистан «О физической культуры и 

спорта», регламентирует правовые аспекты деятельности физкультурных и 

спортивных организаций.  Данный закон позволяет расширению деятельности 

профессиональных физкультурных и спортивных учреждений. Наряду с этим, 

Закон регламентирует деятельность спортивных организаций на общественных 

началах. Меценатом и спонсором спортивных организаций, клубов и 

мероприятий создаются необходимые условия для поддержки спортсменов и 

клубов.  

В 2024 году спортсмены Таджикистан показали наивысшее достижение на 

Олимпийских играх в Париже. Впервые было завоёвано три бронзовых медалей 

таджикскими дзюдоистами и боксёрами. Дзюдоисты Сомон Махмадбеков и 

Темур Рахимов, проявив высокое мастерство и боксёр Давлат Болтаев показав 

лучшие качества в боксе, встали на третью ступень пьедестала почёта, в честь 

которых был поднят флаг Республики Таджикистан на Парижских спортивных 

аренах.  

Таким образом, рассматриваемый нами период богат разнообразными 
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фактами и историческими событиями в физкультурном движении страны. Этот 

период характеризуется переходом с одной системы физической культуры и 

спорта к другой, связанной с ним проблемами, самостоятельного выхода 

таджикских спортсменов на международную арену, для решения которых помимо 

государственного финансирования, необходим поиск новых источников 

финансирования. 
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