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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие сельского хозяйства во все времена 

рассматривалась, как гарантия сохранения государственности, поскольку именно эта 

отрасль обеспечивала продовольственную безопасность страны и поэтому изучение 

опыта истории развития этой отрасли, на примере советского общества является 

актуальным. Поскольку помогает историкам выделить преимущества и недостатки этой 

отрасли на опыте прошлого, предлагая на этой основе новые концепции его дальнейшего 

совершенствования. 

Актуальность темы исследования определяется также тем, что данное исследование 

проводит глубокий анализ опыта развития сельского хозяйства советского периода на 

примере одной области, выявляя при этом специфику и свойства развития этой отрасли в 

условиях высокогорных регионов Таджикистана. Отношение советского государства к 

аграрной политике создавало новое направление хозяйствования в виде коллективных 

хозяйств, исследование которых вызывает до сих пор дискуссии среди исследователей 

отрасли и поэтому очень важно, дать объективную оценку, аграрной политики советского 

строя на основе принципа историзма и учета влияния политико-хозяйственного фактора 

на развитие этой отрасли. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность данного исследования составляют 

следующие положения диссертационной работы: 

- Аграрная политика современного Таджикистана основывается на опыте 

исторического прошлого, его анализа и выявления положительных и отрицательных 

элементов его развития, что является одной из задач данной работы. Считаем 

необходимым выделить ошибки и успехи развития сельского хозяйства советской 

системы для разработки современных стратегических планов развития аграрного сектора 

Таджикистана; 

- Актуальность темы также связана с тем, что исторический анализ развития отрасли 

позволяет выявить причины возникновения кризиса в сельском хозяйстве советского 

общества, которые привели к гражданской войне в 20-х годах и которые также стали 

причиной продовольственного кризиса конца 80-х годов ХХ века, что стало одним из 

факторов развала Советского Союза; 

- Основная задача, которую предстоит решать историкам сельского хозяйства, 

заключается в определение роли этой отрасли в структуре государственного 

строительства, политики государства в этом направлении, его изменение в процессе 

развития и выявление степени его влияния на общество и на экономическую стратегию 

государства, что является частью актуальности также и для данной работы; 

- Актуальность темы также отражается на изучении рационального использования 

земель, возобновление ирригационно-мелиоративных работ, развитие техники, связь 

отрасли и науки, которые способствовали развитию этой отрасли в Таджикистане в 

период советского строя; 

- Исследование развития сельского хозяйства в течение периода 20-80-х годов ХХ-

го века, требует конкретно-исторического особого подхода исследования для 

объективного анализа опыта советского аграрного сектора, поскольку реформирование и 

развитие сельскохозяйственного комплекса в этот период был во многом связан с 

идеологическими изменениями в обществе. Поэтому, считаем актуальным изучение 

идеологического аспекта, который требует более точной научно-исторической оценки 

прошлого с точки зрения современного взгляда на развитие этой отрасли. 

Горно-Бадахшанская Автономная область Республики Таджикистан обладает 

уникальными природными условиями, благоприятными характеристиками флоры и 

фауны, которая создает базу для развития аграрного сектора. Именно поэтому сельское 

хозяйство, как основной уклад ведения экономического развития занимает основное 

место в производственных отношениях в этом регионе. 
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Вместе с этим, учитывая условия бездорожья и малоземельности Памира, перед 

сельским хозяйством региона встала трудная задача по обеспечению населения 

продовольствием и продуктами сельского хозяйства. Данную задачу памирские дехкане 

решали с трудом в дореволюционный период, когда население Памира не превышало 

5000 человек, но после установления Советской власти в 20-е годы ХХ века, население 

Памира, и в особенности города Хорога, увеличилось в два раза, что крайне затрудняло 

вопрос с продовольственным обеспечением области. 

Учитывая то, что завоз товаров в эти регионы затрудняется закрытием дорог и 

труднопроходимостью местности, то одним из важнейших вопросов экономического 

развития высокогорных регионов является их самообеспечение товарами собственного 

производства, что ставит перед властями вопрос о налаживание производства товаров 

первой необходимости усилиями местных производителей аграрного сектора, на долю, 

которого, приходится почти 70 % потребляемой населением продукции. Кардинальные 

изменения в сельском хозяйстве последних лет, заставляют человечество выявить новые 

формы работы аграрного сектора. 

Тревожным фактором является сокращение доли аграрного хозяйства в масштабе 

ВВП в мире, который снизился с 10 до 3 процентов в течение периода с 1950-го по 2012 

годы. Поэтому этот фактор приводит к кризису продовольствия во всем мире. Как 

показывает опыт многих стран, необходимо совершенствовать механизм регулирования 

данного сектора для налаживания производства продукции первой необходимости при 

поддержке государственного сектора.
1
 

Однако, поддержка сельского хозяйства аграрного сектора не всегда приводит к 

желаемым результатам, что можно наблюдать из опыта работы аграрного сектора 

советского общества. Начиная, с 1917 года и по 1991 годы советское государство 

проводило сотни реформ в сельском хозяйстве, но все эти нововведения не 

способствовали изобилию продуктов производимых в аграрном секторе экономики. На 

этапе развития аграрного сектора советского периода, поддержка государства выявлялась 

в форме монополии государственной собственности на средства производства, и это 

привело к ликвидации конкуренции на рынке товаров и услуг в сельском хозяйстве. 

Поэтому анализ советского опыта работы аграрного сектора экономики 

актуализирует необходимость поиска новых форм регулирования поддержки данного 

сектора, в условиях горных регионов, к которым в частности относится ГБАО РТ. Также 

еще одной целью данного исследования является изучение процесса трансформации 

сельского хозяйства и деятельности фермерских хозяйств ГБАО РТ в годы Советской 

власти и выявление особенностей этого процесса, поскольку данный вопрос не был 

должным образом исследован в отечественной историографии. 

В связи с этим, очень важно изучить исторический опыт становления и развития 

аграрного сектора Памира – региона который имел большое геополитическое значение 

для Советского Союза, поскольку находился на стыке границ Китая и Индии. 

Степень изученности темы. Факты, которые отражены в данной диссертации, по 

своей научной направленности носят расширенный исторический характер и отражают 

общегосударственные масштабы истории Таджикистана. 

Исходя из этого, в ходе данного исследования нами были использованы результаты 

научных трудов отечественных и зарубежных историков, исследователей развития 

сельского хозяйства. Обширность историографии сельского хозяйства требует более 

четкой классификации работ по хронологии, тематики и событийности отраженных 

материалов. 

Исходя из этого, труды исследователей нами разделены на следующие группы: 

                                                           
1
 Мальцева, В.А. Эволюция государственной поддержки сельского хозяйства: зарубежный опыт, 

рекомендации для России [Текст]: Автореф. дисс… канд. эконом. наук: 08.00.14 / Мальцева Вера Андреевна. 

– Екатеринбург, 2014. – 24 с. 
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1. Исследования русских путешественников и исследователей, которые отражали в 

своих трудах развитие сельского хозяйства Памира, начиная с начала ХХ-го века и до 

конца 40-х годов. В эту группу входят труды А. Шахназарова, М.С. Андреева, А. 

Гурского, И.А. Райковой, ученых – селекционеров А.А. Василевской, О.Н. Сорокина, О.В. 

Заленского и других исследователей. В частности, большая научно-аналитическая 

информация о состоянии сельского хозяйства до революционного периода собрано в 

работе Шахназарова А. «Очерки сельского хозяйства Туркестана». 

Но в данной работе автор детально рассматривает дождевые дни, культуры посева и 

животноводства на примере сравнительного анализа Самаркандской, Ферганской, 

Ходжентской и Сырдарьинских областей Туркестанского края, но не затрагивает горные 

регионы и в частности Памир.
1
 

Более подробно на примере Рушанского района информация о развитии сельского 

хозяйства, пахоты и формах посева приведены в этнографических исследованиях 

Андреева М.С., который в 1943 году по предложению Совнаркома Таджикской ССР и ЦК 

Компартии Таджикистана осуществил поездку на Памир - в долину Хуф и в другие 

районы ГБАО. По результатам своих исследований на Памире, Андреев М.С. издал 

монографию «Таджики долины Хуф», включив в нее материалы экспедиции 1943 года.
2
 

Тема развития сельского хозяйства также отражена в этнографических трудах 

исследователей, которые в своих исследованиях детально показывают формы земледелия, 

основные культуры и средства обработки земли. В частности, в ходе данного 

исследования использованы данные из этнографических работ Л.Ф. Моногаровой, 
3
 Н.А. 

Кислякова,
4
 И.И. Зарубина,

5
 и других ученых этнографов исследовавших этнографию 

сельского хозяйства Памира. 

2. Вторую группу составляют работы изданные в период 50-80-х годов ХХ века, в 

которую входят труды академика Б.И. Искандарова, Б.Г. Гафурова,
6
 Б.А. Антоненко,

7
 Т.Г. 

Абаева,
8
 М. Назаршоева,

9
 Раджабов С.А., Н. Акрамова,

10
 Бободжанов Н.Б.,

11
 Л.П. 

Сечкиной,
12

 И.М. Скоробагатова, 
1
 М. Иркаева,

2
 А. Мухторова,

3
 О. Бокиева и других 

                                                           
1
 Шахназаров, А. Очерки сельского хозяйства Туркестана [Текст] / А. Шахназаров. – СПб., 1898. – С.22. 

2
 Андреев, М.С. Таджики долины Хуф [Текст] / М.С. Андреев. – Сталинабад, 1953. – Вып.1. – С.5. 

3
 Моногарова, Л.Ф. Этнографическое изучение Советского Бадахшана [Текст] / Л.Ф. Моногарова // Очерки 

по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.309. 
4
 Кисляков, Н.А. Этнографическое изучение Таджикистана [Текст] / Н.А. Кисляков // Труды Таджикской 

филиал АН СССР, 1951. – Т.29. – С.53-66. 
5
 Зарубин, И.И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков: долина Бартанга [Текст] / И.И. 

Зарубин. – Петроград, 1917. – 97-149 с. 
6
 Гафуров, Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история [Текст] / Б.Г. Гафуров. – М.: Наука, 

1972. – 416 с.  
7
 История таджикского народа [Текст] / Под ред. Б.А. Антоненко. – М.: Наука, 1964. – Т.3. – Кн.1. – 376 с. 

8
 Абаева, Т.Г. Очерки истории Бадахшана [Текст] / Т.Г. Абаева. – Ташкент: Наука, 1964. – 164 с. 

9
 Назаршоев, М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству социалистическим строительством в Горно-

Бадахшанской автономной обл 

асти Таджикской ССР (1917-1941 гг.) [Текст] / М.Н. Назаршоев. – Душанбе: Дониш, 1982. – 292 с.; Он же: 

Партийная организация Памира в борьбе за социализм и коммунизм (1918-1968 гг.) [Текст] / М.Н. 

Назаршоев. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 291 с.; Он же: Победа Великой Октябрьской социалистической 

революции и установление Советской власти на Памире [Текст] / М.Н. Назаршоев // Очерки по истории 

Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.80-100; Он же: Сохтмони маданӣ дар Бадахшони 

Советӣ [Матн] / М.Н. Назаршоев, Н.М. Назаршоев. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 152 с. 
10

 Акрамов, Н.М. Русские исследователи и их вклад в изучение истории, археологии и этнографии Памира и 

Припамирья [Текст]: Дисс… д-ра истор. наук: 07.00.00 / Акрамов Нариман Мансурович. – Душанбе, 1975. – 

473 с. 
11

 Раджабов, С.А. Образование и развитие Горно-Бадахшанской автономной области - торжество ленинской 

национальной политики [Текст] / С.А. Раджабов, Н.Б. Бободжанов. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 150 с.; Он же: 

Создание и развитие советской государственности в Горно-Бадахшанской автономной области [Текст] / С.А. 

Раджабов, М. Шергазиев // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.101-122. 
12

 Сечкина, Л.П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Л.П. 

Сечкина // Труды Академии наук Таджикской ССР. – Сталинабад, 1960. – Т.25. – С.99; Она же: Трудовые 
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историков в работах которых были выделены факты развития сельского хозяйства до 

революционного и советского периода.
4
  В ряде работ советского периода в различных 

аспектах отмечены особенности коллективизации сельского хозяйства и история 

совхозного строительства в Таджикской ССР периода 20-х до 70-х годов ХХ века.
5
 

В работах исследователей данного периода важно отметить отражение переходного 

периода аграрного сектора от патриархальной формы к коллективной форме 

хозяйствования. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской 

автономной области в сравнительном анализе с земельными отношениями до XX века 

показывают масштаб изменений произошедших в этой отрасли в начале ХХ-го века. В 

этих работах авторы на уровне истории, экономики и агротехнических наук исследовали 

развитие земледелия, колхозного движения и аграрных преобразований в Горно-

Бадахшанской Автономной области Республики Таджикистан.
6
 

Среди изданных в этот период работ, особую ценность при исследование Памира 

имеют труды академика Б.И. Искандарова, который на основе архивных материалов дает 

обстоятельный анализ состояния сельского хозяйства Памира, как до революционного 

периода, так и период колхозно-совхозного строительства в ГБАО.
7
 Стоит также отметить 

                                                                                                                                                                                           
подвиги молодежи Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) [Текст] / Л.П. 

Сечкина // Известия ООН АН Таджикской ССР. – Сталинабад, 1958. – №3 (18). – С.60-99; Она же: 

Трудящиеся ГБАО в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Л.П. Сечкина // Очерки по истории 

Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.281-308. 
1
 Скоробагатов, И.М. Коммунистическая партия Таджикистана в борьбе за развитие народного хозяйства 

республики в послевоенный период (1945-1953 г.) [Текст] / И.М. Скоробагатов. – Душанбе: Ирфон, 1963. – 

176 с. 
2
 Иркаев, М. История гражданской войны в Таджикистане [Текст] / М. Иркаев. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 

696 с.; Он же: Очерк истории Советского Таджикистана (1917-1957 гг.) [Текст] / М. Иркаев, Ю. Николаев, Я. 

Шаропов. – Сталинабад, 1957. – 503 с.; Он же: Роль Коммунистической партии в превращении дехкан в 

активных строителей социализма [Текст] / М. Иркаев, П. Сафаров. – Душанбе, 1968. – 158 с. 
3
 Мухторов, А. Хрестоматия по истории Таджикской ССР [Текст] / А. Мухторов. – Душанбе, 1967. – 349 с. 

4
 Бокиев, О. Социально-экономическое положение Таджикистана в дореволюционной русской 

историографии [Текст] / О. Бокиев. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 150 с. 
5
 Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР (1926-

1937 гг.). – Душанбе: Ирфон, 1973. – С.59; Из истории совхозного строительства в Таджикской ССР (1929-

1970 гг.) [Текст]: Сб. документов и материалов / Составители Л.А. Дусматова и др. − Душанбе: Ирфон, 1989. 

– 380 с; Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) [Текст] / Под ред. К.П. 

Марсакова. – Душанбе: Дониш, 1968. – С.90-110; Исламов, Ю.А. Комсомол Таджикистана-верный помощ-

ник партии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1929-1937 гг.) [Текст] / Ю.А. Исламов; Отв. 

ред. Л.П. Сечкина. – Душанбе: Изд-во Акад. наук Таджик. ССР, 1963. – 147 с.; Иванов, Ф.Н. Из опыта рабо-

ты партийных организаций Таджикистана по подготовке, расстановке и воспитанию руководящих колхоз-

ных кадров [Текст] / Ф.Н. Иванов. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 51 с. Он же: Партийное руководство колхоза-

ми (1945-1970) [Текст]: На материалах Таджикистана / Ф.Н. Иванов. – Душанбе: Дониш, 1985. – 215 с.; Он 

же: Из опыта работы Компартии Таджикистана по организационно-хозяйственному укреплению колхозов 

(1946-1966 гг.) [Текст] / Ф.Н. Иванов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 127 с.; Каршиев, Д.К. Компартия Таджи-

кистана за подъем материального благосостояния колхозного крестьянства (1946-1955 гг.) [Текст] / Д.К. 

Каршиев. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 40 с.; Юсуфбеков, Р. Колхозное производство Таджикистана и управ-

ление им на современном этапе [Текст] / Р. Юсуфбеков, Г. Севликянц. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 294 с. 
6
 Мухиддинов, И.М. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в XIX-начале ХХ вв. [Текст] / 

И.М. Мухиддинов. – М., 1975. – 130 с.; Мухтарова, Г.А. Колхозницы Таджикистана в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] / Г.А. Мухтарова. – Душанбе, 1973. – 193 с.; Клеандров, И.М. 

Экономика Советского Горного Бадахшана [Текст]: Современное состояние и проблемы развития / И.М. 

Клеандров. – Душанбе: Дониш, 1974. – 187 с.; Крыша мира [Текст]. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 126 с.; 

Иванников, И.Б. Экономика Советского Горного Бадахшана [Текст] / И.Б. Иванников. – Душанбе, 1974. – 

215 с.; Антоненко, В.А. Социалистические аграрные преобразования в Горно-Бадахшанской автономной 

области [Текст] / В.А. Антоненко // Очерки по истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 

С.208-241; Бахрамов, З. Земельные отношения в Шугнане в конце XIX-XX вв. (1895-1920 гг.) [Текст] / З. 

Бахрамов // Очерки по истории Таджикистана. – Сталинабад, 1957. – Т.1. – С.50-75. 
7
 Искандаров, Б.И. Изучение Памира в связи с историей сопредельных стран во второй половине XIX в. 

[Текст] / Б.И. Искандаров // Известия Академии наук Таджикской ССР. Отделение общественных наук. – 

1966. – №4 (46). – С.28-39; Он же: Англо-русское разграничение 1872-1873 гг. [Текст] / Б.И. Искандаров // 
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труды академика М. Назаршоева, в работах которого, собран богатый фактический 

материал о развитии ГБАО в рамках советского государства с точки зрения классового и 

идейного подхода. 

3. Третью группу составляют работы, изданные в период после 90-х годов по 

настоящее время, в которых отражены факты развития сельского хозяйства Памира до 

революционного, советского и современного периодов. В частности в эту группу входят 

труды Р.М. Масова.,
 1

 Х.П.
 
Пирумшоева

2
, С. Сайнакова, М.Х. Пирумшоева, Валиева в 

которых исследована тема историографии Памира и авторы ставят перед собой целью 

анализа работ и научного наследия исследователей дореволюционного периода, которые 

положили начало изучению истории Памира.
3
 

К работам данного периода также относятся труды Р.А. Абулхаева,
4
 З.Акрами,

5
 

Ф.М. Абдурашитова,
6
 Р. Набиевой,

7
 Э. Ходжибекова, Ю.Саидасановой и других 

отечественных историков. 

Важное место в историографии истории сельского хозяйства Таджикистана и, в 

частности, ГБАО РТ занимают труды академика Р.М. Масова, который внес большой 

вклад в собрание историографии истории Таджикистана.
8
 Масов Р.М. с высоким 

                                                                                                                                                                                           
Вопросы истории Таджикистана. – Сталинабад, 1961. – С.84-103; Он же. Восточная Бухара и Памир во 

второй половине XIX в. [Текст] / Б.И. Искандаров. – Душанбе, 1962. – Ч.1. – 356 с.; Он же. Социально-

экономические и политические аспекты истории памирских княжеств (X в. - первая половина XIX в.) 

[Текст] / Б.И. Искандаров; Отв. ред. А. Назаров. – Душанбе: Дониш, 1983. – 160 с. 
1
 История таджикского народа (новейшая история 1941-2010 гг.) [Текст] / под ред. Р.М. Масов. – Душанбе, 

2011. – Т.6. – 687 с.; Масов, Р. К 140-летию со дня рождения В. В. Бартольда [Текст] / Р. Масов // Научное 

наследие В.В. Бартольда и современная историческая наука: Материалы республиканской научной 

конференции. – Душанбе, 2010. – С.6; Очерки по истории Советского Бадахшана [Текст] / отв. ред. Р. 

Масов. – изд. 2-е, исп. и доп. – Душанбе: Дониш, 1985. – 504 с.  
2
 Пирумшоев, Х.П. Дарвазское шахство до присоединения к Бухарскому эмирату (в русской историографии) 

[Текст] / Х.П. Пирумшоев // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе, 1998. – С.43-

55; Он же: Памир в первой половине XIX - начале XX вв. [Текст] / Х.П. Пирумшоев // История Горно-

Бадахшанской автономной области. С древнейших времен до новейшего периода. – Душанбе: Пайванд, 

2005. – Т.I. – С.282-378; Он же: Горный Бадахшан и русский Памирский пограничный отряд в конце ХIХ-

начале ХХ вв. [Текст] / Х.П. Пирумшоев // Россия в исторических судьбах таджикского народа. – Душанбе, 

1998. – С.110-126; Он же: Россия-Таджикистан [Текст]: история взаимоотношений / Х.П. Пирумшоев, М. 

Маликов. – Душанбе: РТСУ, 2009. – 688 с. 
3
 Пирумшоев, М.Х. Памир в русской историографии второй половины XIX - начало XX вв. [Текст]: Дисс… 

канд. истор. наук: 07.00.09 / Пирумшоев Мунир Хайдаршоевич. – Душанбе, 2011. – 220 с.; Сайнаков, С.П. 

Вклад дореволюционных русских исследователей в изучение этнографии Горного Бадахшана [Текст]: 

Дисс… канд. наук: 07.00.09 / Сайнаков Сайнак Парпишоевич. – Душанбе, 2015. – 206 с.; Валиев, С. 

Освещение этнографии Таджикского народа в трудах русских дореволюционных исследователей ХIХ - 

начало ХХ вв. [Текст]: Дисс… д-ра истор. наук / 07.00.09 / Валиев Абдусалом. – Душанбе, 2015. – 342 с. 
4
 Абулхаев, Р.А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане [Текст]: Монография / Р.А. 

Абулхаев; Отв. ред. Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш, 1988. – 288 с. 
5
 Акрами З.И. актуальные проблемы социально-классовой трансформации таджикского общества в ХХ 

веке.- Душанбе: Дониш -2017-310с. 
6
 Абдурашитов, Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924-1990 гг.) 

[Текст]: Дисс… д-ра истор. наук: 07.00.02 / Абдурашитов Фозил Маматович. – Душанбе, 2014. – 314 с.; Он 

же: Развитие ирригации и освоения новых земель в Вахшской долине (1960-1985 гг.) [Текст]: Монография / 

Ф.М. Абдурашитов. – Душанбе, 2009. – 157 с.; Он же: Исторический опыт переселенческой политики в 

Таджикистане (1924-1990 гг.) [Текст]: Монография / Ф.М. Абдурашитов. – Душанбе, 2015. – 400 с.  
7
 Набиева, Р. Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана [Текст] / Р. Набиева. – Душанбе, 

1984. – 508 с. 
8
 Масов, Р. Историография колхозного крестьянства Таджикистана периода Великой Отечественной войны 

[Текст] / Р. Масов // Известия АН Таджикской ССР. Отделение обществ. наук. – 1972. – №4. – С.27-35; Он 

же: Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа [Текст]: Статьи и выступления / Р. 

Масов. – Душанбе: Пайванд, 2005. – 288 с.; Он же: Историография проблемы [Текст] / Р.М. Масов // 

История Горно-Бадахшанской автономной области. – Душанбе: Пайванд, 2005. – Т.2. – С.19; Он же: 

Историография социалистического сельского хозяйства в Таджикистане [Текст] / Р. Масов. – Душанбе, 

1974. – 124 с.; Он же: Вопросы развития национальных отношений в таджикской историографии [Текст] / Р. 

Масов, З.З. Богуманова // Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик: АН 
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профессионализмом, дает характеристику работ, отражающих развитие сельского 

хозяйства, колхозного движения и политику государства в этом направлении. Также 

стоит отметить историографические труды Зикриѐевой М.Ф., в которых также указаны 

труды отражающие историю развития аграрных отношений в Таджикистане.
1
 Вопросы 

истории ирригации отражены в сериях книг и статей Абулхаева Р.А. который показывает 

исторический опыт строительства ирригационных систем, а также освоения новых земель 

периода с 1946 по 1985 гг., в котором также участвовали жители отдельных районов 

ГБАО РТ.
2
 

Особую историческую ценность имеют работы ученых историков, непосредственно 

направленных на исследование истории ГБАО РТ в которых особое место занимает 

развитие сельского хозяйства региона.
3
 К изданным работам периода независимости 

Таджикистана, освещающих историю аграрного сектора ГБАО РТ следует отнести труды, 

в которых развитие сельского хозяйства и аграрного сектора отражены в форме 

краеведческих исследований отдельных районов Таджикистана.
4
 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является изучение и анализ развития сельского хозяйства, выявление 

основных закономерностей развития отрасли сельского хозяйства и анализ основных 

организационно-производственных форм в аграрном секторе экономики ГБАО РТ 

периода 1917 -1991 гг. на основе использования впервые вводимых в научный оборот 

архивных документов, источников и результатов полевых исследований. 

В связи с выбранной целью перед диссертантом ставятся следующие задачи: 

- проанализировать основные этапы развития аграрных отношений в ГБАО РТ; 

- определить институциональные формы и структурные сдвиги в развитии аграрного 

сектора ГБАО РТ советского периода, с выявлением его характерных особенностей в 

контексте государственной политики в сельском хозяйстве периода 1917-1991 гг.; 

                                                                                                                                                                                           
СССР. Науч. совет по нац. проблемам при секции обществ. наук Президиума АН СССР. – М., 1986. – С.14-

19; Он же: Историография разрешения аграрного вопроса в Таджикистане накануне массового колхозного 

движения [Текст] / Р. Масов // Известия АН Таджикской ССР. Отделение общественных наук. – 1966. – №3. 

– С.21-24; Он же: Историография Советского Таджикистана (1917-1975) / Р.М. Масов; Отв. ред. Б.А. 

Антоненко. – Душанбе: Дониш, 1978. – 200 с.; Он же: Историография социалистической реконструкции 

сельского хозяйства и дальнейшего развития колхозного строительства в Таджикистане (1917-1967 гг.) 

[Текст] / Р. Масов; отв. ред. А.Г. Слонимский. – Душанбе: Дониш, 1974. – 125 с. 
1
 Зикриѐева, М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана [Текст] / М.Ф. Зикриѐева. – Душанбе: 

Ирфон, 2001. – 357 с. 
2
 Абулхаев, Р. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в Таджикистане 

(1946-1985 гг.) [Текст]: Автореф. дисс… д-ра истор. наук в форме научного доклада: 07.00.02 / Абулхаев 

Ракиб. – Душанбе, 1992. – 47 с.; Он же: Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане 

[Текст]: Монография / Р.А. Абулхаев; Отв. ред. Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш, 1988. – 288 с.; Он же: Исто-

рия переселения в Таджикистане (1917-2000 гг.) [Текст]: Монография / Р.А. Абулхаев. – Душанбе, 2012. – 

492 с. (на тадж. яз.); Он же: Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в 

Таджикистане (1961-1985 гг.) [Текст]: Монография / Р.А. Абулхаев. – Душанбе: Дониш, 1991. – 335 с.  
3
 Масов, Р. Файзи истиқлол дар «Боми ҷаҳон» [Матн] / Р.М. Масов, Ҳ. Пирумшоев. – Душанбе: Дониш, 

2011. – 412 с.; Вишневский, А.Я. История образования и идейно-организационного управления Горно-

Бадахшанской областной партийной организации [Текст] / А.Я. Вишневский, М.Н. Назаршоев // Очерки по 

истории Советского Бадахшана. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.123-168; Саидасанов, Ю.Ш. Вилояти мухтори 

куҳистони Бадахшон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) [Матн] / Ю.Ш. Саидасанов. – Хоруғ: 

Помир, 2012. – 120 с.; Сайнаков, С.П. Из истории присоединения Памира к России [Текст] / С.П. Сайнаков // 

Вестник Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни, серия общественных, 

гуманитарных и филологических наук. – Душанбе, 2014. – №3 (58-1). – Ч.1. – С.88-100; Сайнаков, С.П. 

Место военно-административных представителей России в освещении этнографических особенностей 

Памира вначале ХХ в. [Текст] / С.П. Сайнаков // Таърих хотираи гӯѐи миллат. – Душанбе, 2017. – С.80-89. 
4
 Пирумшоев, Х.П. История Ванджа [Текст] / Х.П. Пирумшоев. – М., 2004. – 457 с. (на тадж. яз.); Он же: 

История Дарваза [Текст] / Х.П. Пирумшоев. – Душанбе, 2008. – 704 с. (на тадж. яз.); Бахтиѐров, М. История 

Рушана [Текст] / М. Бахтиѐров. – Душанбе: Илм, 2013. – 416 с. (на тадж. яз.); Каландаров, Т.С. Шугнанцы 

[Текст]: Историко-этнографическое исследование / Т.С. Каландарова. – М.: Ин. этнологии и антропол. РАН, 

2004. – 478 с.; Одинамамад Мирзо. Вахон [Матн] / Мирзо Одинамамад. – Хоруғ: 2014. – 156 с. 
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- дать научную оценку тем процессам, которые способствовали развитию аграрной 

отрасли ГБАО РТ, и связанные с  этим, политическими переменами в течение периода 

1917-1992 годов; 

- исследовать аграрную политику Советского государства на Памире и определить 

его преимущества и недостатки в период становления колхозов и совхозов в 30-е годы 

ХХ века; 

- показать в исторической динамики рост производства сельскохозяйственной 

продукции и определить взаимосвязанность фактора политики государства, агарной 

системы и человеческого фактора в данном процессе; 

- раскрыть характер политики Советского государства в сельском хозяйстве на 

примере ГБАО РТ и выделить основные пути приемлемого развития аграрного сектора 

Памира в условиях малоземелья. 

Источниковедческая база исследования состоит из разных групп источников. В 

частности, большое значение для изучения аграрного вопроса на Памире, имели 

архивные материалы Горно-Бадахшанского отделения Государственного архива 

Республики Таджикистан, в котором нами были исследованы материалы фондов 

Управления сельского хозяйства ГБАО РТ советского периода. Также в рамках 

исследования были изучены материалы Центрального исторического архива РТ и 

материалы архива КП Таджикистана, материалы фондов Архива Министерства сельского 

хозяйства РТ, отчеты, постановления и резолюции. 

Вторую группу источников составляют опубликованные данные, к которым в 

частности относятся документы, постановления, решения и тезисы съездов, конференций, 

симпозиумов работников сельского хозяйства. Третью группу источников составили 

материалы и отчеты экспедиций Архива Института этнологии и антропологии РАН, 

Памирского отряда Среднеазиатской экспедиции, обследовавшего Западный Памир в 

1964, 1966–1967 год. Четвертую группу источников составили материалы СМИ и 

интернет ресурсов на базе официальных сайтов, ведомств и информационных агентств. 

Научная новизна. В диссертации обосновано положение о том, что Советская 

система аграрных отношений на Памире придерживалась разделения труда, в сельском 

хозяйстве, исходя из климатических условий региона. Исходя из природного ландшафта, 

Восточный Памир, где более суровый и холодный климат с его бесснежными зимами 

более приспособлен для развития животноводства, тогда как Западный Памир обладает 

умеренным климатом, в котором возможно выращивание сельскохозяйственных культур 

и посадка плодовых и фруктовых деревьев. 

- показаны политико-хозяйственные взаимоотношения и их влияние на развитие 

сельского хозяйства в первые годы советской власти; 

- впервые в работе нашли отражение факты политизации деятельности колхозов и 

совхозов ГБАО РТ и преследование некоторой части населения по классовым принципам; 

- на основе изучения материалов архива приведены факты репрессии и 

преследования тружеников сельского хозяйства из-за их не довольства с политикой 

коллективизации сельского хозяйства; 

- раскрыты основные характеристики аграрного сектора экономики Памира в 

трудных условиях горного климата и приведены сравнительные сопоставления с другими 

регионами Таджикистана; 

- в работе обосновано положение о целесообразности перевода ГБАО РТ в горно-

промышленный регион, с минимальным производством аграрной продукции, поскольку 

увеличение населения и параллельное уменьшение земель приводит к кризису аграрного 

сектора экономики ГБАО РТ, если своевременно не проводить интенсификацию отрасли 

сельского хозяйства региона. 

Методология исследования. В ходе исследования применялись комплекс 

общенаучных методов диалектики материализма и частно-научные методы - анализ, 

синтез, индукция, дедукция, логический метод. Также были использованы методы 
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исследования в исторической науке - историзм, периодизация, хронологическое строение, 

выявление дат и их сопоставление с фактами, и другие формы и методы исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом данной диссертационной работы 

является история развития аграрного сектора экономики Горно-Бадахшанской 

Автономной области Республики Таджикистан. Предметом данного исследования 

является анализ основных этапов развития сельского хозяйства области и его историко-

экономический анализ с выявлением характерных особенностей данного исторического 

процесса советского периода. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.Исследование сельского хозяйства Памира требует, прежде всего, анализа 

становления и развития аграрного сектора с точки зрения исторической науки с 

дореволюционного уклада и перехода на исследование новых социально-экономических 

отношений в аграрном секторе; 

2.Аграрная политика после революции 1917 года, внесла коренные изменения в 

формах собственности, что отразилось на развитии сельского хозяйства. Резкий переход 

от частной собственности к коллективному хозяйству имело дихотомию в последствиях.  

Часть населения с воодушевлением восприняло коллективизацию, когда вторая 

часть и особенно зажиточные дехкане выступили против данной формы ведения 

сельского хозяйства; 

3.Политика насильственного отбирания земли и скота у недовольных дехкан и 

репрессии зажиточных элементов, привело к тому, что сельское хозяйство в 30-е годы ХХ 

века вступило в кризисный этап своего развития. Многие колхозы и совхозы распадались, 

и основная причина состояла в непривычности для дехкан работать на чужих, которыми 

они считали административных руководителей хозяйств; 

4.В годы Великой Отечественной войны, памирские дехкане решали задачи 

обеспечения тыла и фронта продовольствием. В этот период увеличилась норма 

продразверстки, и в некоторых районах даже наступил массовый голод. Но, народ 

выдержал суровые испытания военного времени и после 1945 года развитие сельского 

хозяйства пошло на рост, что улучшило жизненный уклад дехкан ГБАО РТ; 

5.В 60-е и 70-е годы ХХ века, рост производства продукции аграрного сектора 

экономики ГБАО РТ продолжался, были освоены новые земли, произошли изменения в 

техническом оснащении сельского хозяйства и его сближение с агропромышленными 

предприятиями; 

6.В 80-е годы, впервые на Памире были зарегистрированы доходные колхозы и 

совхозы, которые приступили к реализации экономических, социальных и культурных 

проектов на своих территориях. Усилиями колхозов начали строиться медпункты, клубы, 

библиотеки и другие заведения культурного назначения; 

7.Исследование развития аграрного сектора экономики ГБАО периода 1917-1991 гг. 

прошло несколько этапов политического переустройства общества и поэтому 

политические предпосылки и революционные изменения в обществе повлияли на уклад 

сельского хозяйства Памира, что является основой данного исследования. Исходя из 

этого, на защиту выносятся состояние и особенности развития аграрного комплекса 

ГБАО РТ за указанный период, экономические предпосылки развития аграрного сектора, 

социально-экономические особенности развития сельского хозяйства ГБАО РТ и 

основные направления государственной политики в сельском хозяйстве региона. 

Периодизация развития сельского хозяйства ГБАО нами предпринята по 

нескольким компонентам. Во-первых, оно разделено по формационному принципу и 

начинается с обсуждения патриархальных форм ведения сельского хозяйства в 

дореволюционный период. Данный этап отражает полуфеодальные формы 

землевладения, с элементами использования батрацкого труда в аграрном секторе. В 

кандидатской диссертации, этот процесс занимает период начала ХХ века и длится до 
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1920 года. На втором этапе сельское хозяйство и аграрный сектор экономики Памира 

переходит в социалистическую форму хозяйствования, когда частная собственность 

уступает своѐ место коллективным хозяйствам. Этот период начинается с 1925 года и 

заканчивается в конце 80-х годов ХХ века. На третьем этапе, аграрный сектор ГБАО 

переходит вновь к частным формам хозяйствования и выражается в форме фермерских 

хозяйств и частных производителей. 

Также нами в диссертации предпринята периодизация сельского хозяйства по  

наиболее важным историческим этапам развития общества. Стадиальные перемены в 

сельском хозяйстве Памира стали составной частью его исторического развития и вместе 

с тем, охватывают землепользование, технологию, технику, организационную форму, 

управление, социально-демографическую структуру сельского населения и другие 

факторы. 

Так первый этап занимает период с 1900 по 1917 годы, переломным и переходным 

событием, которого рассматривается нами Октябрьская революция 1917 года. 

Следующий этап занимает период с 1920 по 1940 годы, и данный период связан с началом 

коллективизации аграрного сектора Памира, который был завершен в 1940 году. В рамках 

исторической важности, отдельным этапом рассматривается период развития сельского 

хозяйства Памира в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Выделение 

данного периода в качестве отдельного этапа свойственен современной  и советской 

историографии, поскольку в этот период весь народно-хозяйственный потенциал и 

политика государства была направлена на достижение Победы над фашизмом. 

Соответственно остальные политические и хозяйственные задачи на этот период были 

временно приостановлены. 

Исходя из этого, развития аграрного сектора экономики ГБАО РТ периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. нами рассматривается в качестве отдельного этапа 

развития сельского хозяйства Памира. Учитывая роль и место данного периода в истории 

Советского государства, следующий период его истории - с 1946 по 1956 годы, нами 

рассматривается, как период послевоенного становления аграрного сектора экономики 

ГБАО РТ. Поскольку война коренным образом, изменила управление и состояние 

сельского хозяйства, и нанесло много урона этой отрасли, то на определенном этапе 

государству необходимо было восстановить эти потери и продолжить развитие в рамках, 

поставленных до начало войны программ. 

Поэтому в данной диссертации этот период нами выделен отдельным этапом и 

называется «послевоенный период». Начиная с 1960 года, периодизация развития 

сельского хозяйства проводится нами в рамках развития всего советского общества. 

Исходя из того, что в каждые следующие десятилетия происходили громадные изменения 

в экономическом развитии общества, то нами также были выделены этапы с 1970 по 1980 

и с 1980 по 1990-й год. Характерной чертой последнего этапа стала интенсификация 

сельского хозяйства ГБАО РТ. Именно в этот период в аграрном секторе были широко 

использованы достижения науки и техники.    Таким образом, последние этапы носят не 

только хронологический характер, но и отличаются друг от друга по технологическому 

уровню своего развития. 

Структура диссертации. Данная диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, шести параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

Хронологические рамки диссертации. Данная диссертационная работа охватывает 

процесс аграрного сектора и его исторический анализ в течение периода с 1917-1991 гг. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, охарактеризована степень 

ее научной разработанности, определены цель и задачи исследования, методологическая 

и источниковедческая базы исследования, показаны ее научная новизна и практическая 

значимость. 
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Глава первая диссертации «Политические предпосылки и революционные 

изменения в обществе, и их влияние на уклад сельского хозяйства Памира в 1917 – 

1920 годы» отражает в рамках хронологии развитие патриархальной формы ведения 

сельского хозяйства на Памире. В первом параграфе «Историографическое изучение 

состояния аграрного сектора Памира и его хозяйственно-управленческие формы в 

трудах исследователей» автор отмечает, что долгое время горные регионы Средней 

Азии считались звеном, соединяющим густонаселенные страны и континенты, такие, как 

Китай, Индия и Европа друг с другом.  Пересекая горы, пустыни, оазисы и города, 

создавались десятки тысяч дорог, и Памир, был одним из таких, перекрестных центров 

который соединял Центральную Азию с Индией и Китаем.  Мистические рассказы о 

неразгаданных территориях в горах Памира всегда притягивали исследователей и 

путешественников, которые стремились быть первыми открывателями «неизведанных 

тайн».
1
 

В рамках этих сведений о Памире, важное место занимали записи и очерки, 

посвященные укладу сельского хозяйства Памира. Первые сведения об укладе 

хозяйствования жителей этого региона мы находим у западных исследователей, которые 

задолго до прихода русских исследователей, составили подробную карту земель 

Гиндукуша и называли эти земли Восточным Туркестаном, населяющим бадахшанцев, 

ваханцев, шугнанцев. Уже тогда западные исследователи утверждали, что эти народы в 

основном относятся к таджикам и персоязычным группам, населяющим города и селения 

этого региона.
2
 

Стоит отметить, что собранные ими сведения в основном отражали уклад жителей 

горных регионов Индии (Хунзой) и Афганистана (Бадахшан), которые находились на 

границе с современным Памиром и уклад ведения хозяйства составлял для всех этих 

районов общую картину без существенных различий друг от друга. Культура и стиль 

ведения земледельческих работ, выращиваемые культуры, рельеф и климат этих районов 

составляет одну экосистему и поэтому сельский уклад жизни жителей горных регионов в 

этих странах является однообразным, за исключением их этнических особенностей. 

Площадь правобережного Памира (включая Западный и Восточный Памир) 

составляет 50 тыс. кв. км, из которых 16 тыс.кв. км приходится на долю западных 

районов Памира (Шугнана, Вахана). Для Восточной Бухары, особенно для Памира, 

характерно наличие высочайших гор с мощными ледниковыми хребтами. Горы занимают 

почти 93% всей территории страны. Памирское нагорье представляет собой горный узел, 

в котором смыкаются горные системы центральной части азиатского материка – Тянь-

Шань, Гиндукуш, Куэнь-Лунь, Кара-Корум и Гималаи. Памир является также 

водоразделом крупнейших речных систем – Тарима, Инда и Аму-Дарьи. Юго-восточные 

районы Таджикистана. 
3
 

Памир был непроходимым краем для многих исследователей вплоть до начало XIX 

века из-за отсутствия дорог и суровых перевалов, высота которых достигает до 5000 

метров.
 4

 

Селения Памира, в основном расположены на территориях пригодных для 

земледелия в сочетание со скотоводством. В большинстве селениях, наряду с оазисами в 

нижней части селений также, имеются высокогорные пастбища для скота. Такой 

двойственный род деятельности вызван изолированностью населения от внешнего мира, 

                                                           
1
 Hermann, K. Wakhan quadrangle: Exploration and espionage during and after the Great Game [Text] / 

Kreutzmann Hermann. – Harrassowitz. 2017. – РР.78. 
2
 Bellew, H.W. An inquiry to the ethnography of Afganistan, prepared for and presented to London, September, 

1891 [Text] / H.W. Bellew. – Woking, 1891. – РР.152. 
3
 Холов, М.Ш. Метрология и хронология Восточной Бухары и Западного Памира (втор. полов. XVIII - 

начало XX вв.) [Текст] / М.Ш. Холов, Х.А. Каюмова. – Душанбе: Дониш, 2013. – С.10. 
4
 Bellew, H.W. An inquiry to the ethnography of Afganistan, prepared for and presented to London, September, 

1891 [Text] / H.W. Bellew. – Woking, 1891. – РР.152. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Henry+Walter+Bellew&text=Henry+Walter+Bellew&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Henry+Walter+Bellew&text=Henry+Walter+Bellew&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Henry+Walter+Bellew&text=Henry+Walter+Bellew&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Henry+Walter+Bellew&text=Henry+Walter+Bellew&sort=relevancerank&search-alias=books
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при котором жители были вынуждены, кормить свои семьи путем земледелия и 

самостоятельно производить одежду, и обувь посредством занятия скотоводством. Таким 

образом, можно сказать, что изолированность селений во многом способствовало 

развитию кустарного производства продукции сельского хозяйства с обществом 

«патриархального социализма», в котором все жили в равных условиях с признаками 

самообеспечения в товарах первой необходимости. 

Количество населения Памира начала ХХ века, разными исследователями 

указывается в приблизительных вариантах. Так, например граф А.А. Бобринской 

отмечает, что в 1901 году в Вахане и Ишкашиме проживали 2428 человек и было 219 

хозяйств. Гордон в 1874 указывал на то, что в Вахане проживают 3 тысячи человек и 

имелось 500 хозяйств. 
1
 В 1902 году, А.Е. Снесарев определил количество населения 

Ишкашима и Вахана - 1525 человек.
2
 

Согласно, сведениям барона Черкасова в 1904 году, количество хозяйств и 

населения, в Шугнане составляло 468 хозяйств и 5650 человек, в Гороне и Ишкашиме 93 

хозяйства и 1050 человек, в Вахане 113 хозяйств и  600 человек, В Рушане 629 хозяйств и 

5890 человек, а всего население Западного Памира составило 14 190 человек, которые 

держали 1303 хозяйства.
3
 

Серебренников А., посетивший Памир в 1894 году указывает, что в Шугнане 

имеются 126 хозяйств с количеством 3779 человек, а в Вахане по сообщениям Путята в 

1883 году проживало 1700 человек. О количестве населения Рушана Путята не сообщает.
4
 

По сведениям Серебренникова, в начале ХХ века, на Восточном Памире было 225 

хозяйств с населением в 1200-1500 человек.
5
 

Исследуя количество населения Западного Памира и, в частности, Ишкашима и 

Вахана, О. Олуфсен указывает, что из кишлака Гожак (рядом с Хорогом) до конца Вахана 

находятся 289 хозяйств и если прибавить по пять жителей на каждое хозяйство, то 

население этих мест, по мнению О. Олуфсен,а примерно составляет 1500 человек.
6
 

Пирумшоев М. Х. указывает на численность населения Восточного Памира и 

отмечает, что она в 1902 году составляла 2 272 душ на 418 юрт. В Оршорской волости, по 

его данным, население составляло 836 человек и 119 хозяйств.  Согласно данным 

Муханова, население Памира в начале ХХ века, составляло около 21,5 тысяч человек. Он 

отмечает, что «Памирская волость заселена, исключительно кара-киргизами тюркского 

корня. Другая часть Памира (за исключением Джоушангоза, в верховьях Шохдары, где 

имеется 20 кибиток киргиз), заселена таджиками, оседлым народом арийского 

происхождения».
7
 

Таким образом, количество населения Памира носит приблизительный характер и 

наиболее вероятными данными, по нашему мнению, являются сведения полученные 

военными исследователями Памира, поскольку эти донесения неоднократно проверялись 

военной администрацией и только при подтверждении точности передавались 

вышестоящему командованию. 

Из указанных сведений наиболее примечательными, являются данные о социальном 

положении жителей на Западном Памире, где число бедных и безземельных хозяйств 

                                                           
1
 Мухиддинов, И.М. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в XIX-начале ХХ вв. [Текст] / 

И.М. Мухиддинов. – М., 1975. – С.12. 
2
 Там же. 

3
 Отчет №5 секретаря Российского политического агентства в Бухаре А. Черкасова о командировке в 

Припамирские бекства Бухарского ханства за 1904 год. [Текст] // Халфин H.A. Россия и Бухарский эмират 

на Западном Памире. – М., 1975. – С.5. 
4
 Серебренников, А. Очерк Памира [Текст] / А. Серебренников. – СПб., 1900. – С.83. 

5
 Там же. – С.65. 

6
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7
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канд. истор. наук: 07.00.09 / Пирумшоев Мунир Хайдаршоевич. – Душанбе, 2011. – С.67. 
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составляло более 75 процентов, что говорит о том, что не все жители региона, имели 

возможность владеть собственными землями, а также создавать производственные 

хозяйства. Возможно, именно по этой причине даже в этом обществе возникли 

социальные группы в форме наемных рабочих (из числа безземельных дехкан), которые 

работали на более зажиточных своих односельчан или уезжали на заработки в большие 

города Туркестана. 

Барон Черкасов посетивший Памир в дореволюционное время, пишет, что «при 

вступлении в пределы населенной оседлыми горцами области, крайняя бедность 

населения сказывается, прежде всего, видом его полей. Между обломками гранитных 

скал, пересыпанными крупными и мелкими булыжниками, появляются клочки тщательно 

обработанной земли, засеянной ячменем. Почва тощая, песчаная, перемешанная с 

камнями. Много их лежит грядами на межах, но очистить свою ниву таджику, очевидно, 

совершенно не под силу. Есть обработанные участки поразительные по величине в 4 - 5 

кв. саженей.
1
 Сразу видно, как дорог и нужен здешнему земледельцу каждый, годный под 

посев, клочок земли».
2
 Эту особенность также отмечает в своих записях барон Черкасов, 

который отмечает, что местные жители старались строить дома на скалах, чтобы они не 

занимали земельные угодья. По данным Черкасова на Памире в начале ХХ века было 

всего 1 303 хозяйства, 14 190 человек, владевшими 3 071 десятиной 
3
 пахотных земель, 

что составило 0,216 десятин на одного человека
4
. 

Учитывая отсутствие земель, барон Черкасов, о строительстве домов на скалах и 

каменистых местностях с целью экономии земли, упоминает также Джон Вуд, который 

отмечает следующее: «Место, где мы разбили лагерь, назывался Шах Турай, место, где 

река расползается по всей ширине и разделяется на мелкие каналы. Между этими 

каналами растут небольшие кустарники красноватого цвета. Жители этого места строят 

свои дома вплотную друг к другу в одном месте и издалека эти дома похожи на пчелиный 

рой. Но когда подходишь ближе, то заметно, что в комплексе эти дома напоминают 

крепость».
5
 

Таким образом, завершая обзор состояния аграрного сектора Памира накануне 

Октябрьской революции 1917 года, автор пришел к выводу, что быт и хозяйство жителей 

Памира требовало от них много труда и упорства. Поскольку лето в этих местах было 

сравнительно короткое и для того, чтобы дехканин мог прокормить членов своего 

хозяйства, ему требовалось найти быстро спелые сорта выращиваемых культур. 

Расположенный в суровых климатических условиях, территория Памира и его 

скудные пахотные земли с минимальным достатком хватали на то количество населения, 

которое проживало на Памире в дореволюционные годы. Трудно не согласиться с 

мнением русских исследователей о том, что не приспособленный для земледелия регион 

благодаря труду местных крестьян давал им пропитание на весь год и  эти люди 

рассматривали свои земельные угодья, как единственный источник добывания пищи  и 

пропитания в суровых горных условиях. Вопросы развития аграрного сектора Памира 

данного периода выявили основные выращиваемые культуры горных районов, 

                                                           
1
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2
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определили аграрный образ жизни, техника сбора урожая, формы животноводства, типы 

скота, корма и другие вопросы развития данного сектора. По всем этим проблемам были 

приведены мнения отечественных, русских и западных исследователей до 

революционного периода, что позволило провести сравнительный анализ высказанных 

мнений. 

Во втором параграфе «Становление Советской власти на Памире и переход от 

частной собственности к коллективно-общественной форме ведения сельского 

хозяйства 1917-1929 гг.» автор указывает на то, что после победы Октябрьской 

революции 1917 года, были поставлены задачи переустройства крестьянского хозяйства 

путем кооперации и добровольного объединения мелких частников в крупные 

коллективные хозяйства.
1
 В. И. Ленин научно обосновал необходимость перехода на 

кооперативные формы хозяйствования и, опираясь на теорию К. Маркса о сельском 

хозяйстве, предложил коллективизм и приучение крестьян к общественной форме 

ведения сельского хозяйства на основе техники и науки.
2
 

В начале ноября 1917 года, в Ташкенте была установлена новая власть, постепенно 

ее влияние распространялось по всем областям, и в частности в Ферганской области, в 

состав которой входила территория Памирского района.
3
  В начале 1918 года, все заставы 

Памира получили письмо от имени Воловика П. из Ташкента, в им сообщалось о смене 

власти. 

Весной 1918 года, на Памир из Ташкента был отправлен отряд офицеров Советской 

власти Афанасьева и, узнав об этом, царский офицер Фенин в ноябре 1918 года через 

Вахан перебрался в Индиюзабрав с собой казну отряда. 
4
 После ухода отряда Фенина 

наступил период безвластия, что вынудило местных жителей ввести самоуправление в 

селениях. Ходжибеков Э. указывает на то, что это восстание возглавили религиозные 

деятели Саид Юсуф Алишох, Мирзо Сулаймон, Хайдаршо и другие.
5
 

Однако, все эти противостояния между представителями старой и новой власти 

легли тяжелым временем на плечи памирских дехкан, положение которых было и без того 

трудным. По состоянию на 1918 год, по средним подсчетам общий объем полученного 

урожая зерна составил 257 060 пуда
6
 при населении 19 156 человек.

7
 Но даже при таком 

запасе зерновых культур не было гарантии того, что в эти края не вторгнется какая-

нибудь иноземная армия, поскольку слух о свержение русского царя дошло и до 

афганских пределов, где было много желающих установить свою власть над Памиром. 

Поэтому местные крестьяне все больше заботились о политической стабильности, от 

которого зависело их дальнейшее благополучие. В некоторых селениях Памира крестьяне 

перешли в активные действия. 

Весной 1918 года в Рушане в селении Барушан, Дерзуд, Барзуд, Вамар началось 

восстание против старого режима Бухарского эмира, но оно было подавлено. До сих пор 

нет единого мнения среди историков по дате установления Советской власти на Памире. 

М. Назаршоев указывает на конец ноября 1918 года.
8
 Таджикский исследователь М. 

Иркаев указывает на то, что Советская власть победила на Памире только летом 1918 
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год.
1
 Историческая дата установления Советской власти на Памире связана бегством с 

Памира отряда белогвардейца Фенина и перехода власти к отряду Воловика, который 

признал Советскую власть и провозгласил ее на Памире.
2
 В конце 1918 года, на 

территории Алайской долины на границе Восточного Памира со стороны курбаши 

Джанибека сформировались басмаческие отряды, которые контролировали дорогу Ош-

Хорог. Эта дорога в то время, как и в наши дни, имела стратегическое значение и 

рассматривалась, как единственная возможность доставки на Памир караванов и отряда 

красноармейцев. Ситуация ухудшилась еще больше, когда в 1919 году на границах 

Памира расположились отряды басмачей под руководством Мамадаминбека. 8 сентября 

отряды басмачей при поддержке английских эмисаров в Кашгаре и отряда Монстрова 

захватили город Ош. С взятием города Ош связь между Памиром и Туркестаном 

окончательно прервалась. 

Используя эту ситуацию, басмачи вторглись на территорию Восточного Памира. В 

сентябре 1919 года отряд белогвардейцев под командованием полковника царской армии 

Тимофеева, захватив Ферганскую долину, вторгся на территорию Памира. Советская 

власть на Памире была устранена, и Бухарский эмир Алимхан снова предпринял попытку 

установить свою власть на Памире. Между тем на Восточном Памире начались 

противостояния между русскими белогвардейцами под командованием полковника 

Тимофеева и басмаческими группами во главе с Мамадаминбеком. Избегая открытой 

стычки, полковник Тимофеев покидает территорию Восточного Памира и направляется в 

сторону Кашгара. Со стороны Дарвазского бекства в Шугнан направились представители 

Бухарского эмира для окончательного объявления власти эмира на Памире. Но эта миссия 

бухарских чиновников встретила жесткое сопротивление со стороны местного населения. 

Население Западного Памира, была информирована о ситуации в Туркестане, и 

наступление Красной Армии, не приняли условия представителей Бухары. 

В Поршиневе, Хороге и других селениях Шугнана начались выступления отрядов 

молодежи против власти эмира и его чиновников. В этих выступлениях активно 

участвовали А. Наврузбеков, М. Баходуров, Т. Худойбердиев, У. Шерматов, И. Амоншоев 

и другие представители революционной молодежи. С нарастанием восстания, в помощь 

восставшим прибыли отряд казаков под командованием Воловика и в течение 10 дней 

восставшие солдаты, и местные жители захватили крепость Хорог и объявили об 

установление Советской власти на Памире. В это время красноармейцы под 

командованием М.В.Фрунзе разгромили басмачей в Алайской долине и открыли дорогу 

на Восточный Памир. 

Весной 1920 года, М.В.Фрунзе направил на Памир отряд красноармейцев под 

командованием Семыкина, с помощью которого местным жителям удалось окончательно 

утвердить полномочия советских органов на территории Памирского уезда. Таким 

образом, к 1920 году были ликвидированы очаги сопротивления контрреволюционных 

сил, и удалось освободить не только Памир, но и открыть дороги, связывающие горные 

регионы с центральными городами Туркестана. Наладились торговые и экономические 

связи, и было положено начало бурного роста Бадахшана. С первых дней установления 

Советской власти в Таджикистане, Советское государство уделяло особое внимание 

развитию сельского хозяйства и одним из основных путей его развития была 

коллективизация сельского хозяйства. 

В истории Таджикистана, период коллективизации и дальнейшего развития 

колхозного уклада считался одним из самых сложных периодов и в то же время 

важнейшим направлением народного хозяйства, поскольку развитие сельского хозяйства 

                                                           
1
 Иркаев, М. История гражданской войны в Таджикистане [Текст] / М. Иркаев. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 
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обеспечивала возможность решить проблему снабжения населения необходимыми 

продуктами и продовольствием. 

25 июня 1922 года, в Хороге состоялся I съезд Советов Западного Памира, который 

одобрил деятельность кишлачных и волостных Советов на Западном Памире.
1
  Как было 

указано, главным вопросом Советской власти на селе был вопрос земли – его изъятие у 

баев и передачи дехканам. Именно этот тезис стоял за определением «вопроса земли». 

Относительно земельного вопроса делегаты не могли прийти к единому мнению. 

Предлагавшееся из центра указание об экспроприации земли, на то время для жителей 

Памира было неприемлемым, поскольку при изъятии земли члены двора могли остаться 

без пропитания, поэтому было принято решение оставить вопрос о конфискации земли до 

будущих времен. 

Вопрос административного деления Памира окончательно был решен в 1922 году, с 

созданием нового органа управления – Военно-политической тройки в составе Дьякова 

Т., Ш.Шотемура и Хусейнбоева. С осени 1922 года, председателем Военно-политической 

тройки Туркестанского ЦИК-а назначается Ш. Шотемур и в его состав вводится 

уполномоченный Особого отдела ГПУ Островский. 
2
 

В августе 1923 года, вышло положение «О революционном комитете Памирского 

округа Туркестанской республики», на основе которого Памир, как административная 

единица была названа, как «Памирский округ Туркестанской республики» с 

административным центром в селение Хорог.
3
 Массовое вхождение крестьян - 

середняков в сельские хозяйства Таджикской ССР началось в 1-й половине 1930- х годов. 

На основании постановления ЦК КП(б) от 5 января 1930 года «Об ускорении 

коллективизации и мерах государственной помощи строительству колхозов» республик 

Средней Азии, в том числе Таджикистан, были обязаны завершить коллективизацию 

сельского хозяйства к 1933 году. 

Однако, на пути к коллективизации правительству Таджикистана пришлось 

преодолеть немало трудностей, прежде всего, сопротивление классовых врагов, 

создававших препятствия на пути коллективизации крестьянских масс и нарушении 

принципа добровольности. В процессе коллективизации и строительства колхозов в 

республике в ряде случаев колхозы создавались без учета возможностей их 

организационно-хозяйственного роста. Также главным недостатком была 

малочисленность колхозов. 

В целом, становление Советской власти для беднейших слоев населения, принесли 

свободу от гнета местных баев, и дал им землю, что делает историческим ее значение. 

Если для народов России Великая Октябрьская социалистическая революция имела 

пролетарский и социально экономический характер, то для порабощенных народов 

Средней Азии она носила освободительный характер. В результате победы Советского 

строя, народы Средней Азии впервые в своей истории смогли сформировать 

национальные органы власти и управления, появились условия для развития культуры, 

искусства и образования и народов Средней Азии. 

В третьем параграфе «Социально-экономические изменения в сельском 

хозяйстве ГБАО и его особенности в ГБАО периода 1930-1940 гг.», автор 

рассматривает проблему развития сельского хозяйства до военного периода. В феврале 

1930 года, ЦК партии издал директиву о недопустимости спешки в проведении 

коллективизации, приостановление раскулачивания и учѐта местных условий в 

национальных республиках. 14 марта 1930 ЦК ВКП (б) принял постановление «О борьбе 

с искривлениями партийной линии в колхозном движении».  В начале 30-х годов ХХ 
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века, колхозы и совхозы Памира производили основную массу сельскохозяйственной 

продукции. Разработанный примерный устав сельскохозяйственной артели и принятый на 

Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году, законодательно оформил 

новые правовые основы аграрного сектора сельского хозяйства в деревни. 

В постановлении ЦК ВКП (б) от 1930 года, «О темпе коллективизации и мерах 

помощи государства колхозному строительству» было указано партийным организациям 

и советским органам на местах оказать всемерную помощь крестьянам по вопросам 

строительства коллективных хозяйств. Параллельно с хозяйственными работами также 

проводилась работа по подготовке колхозных кадров, счетоводов, и председателей 

колхозов, которых обучали на сельскохозяйственных курсах. Так например в 1934 году, 

были подготовлены 30 председателей колхозов и 30 счетоводов, а в 1935 году, курсы 

председателей колхозов закончили 34 человека, счетоводов — 30 человек.
1
 Достигнутые 

за эти годы успехи по коллективизации сельского хозяйства были подытожены в ноябре 

1933 года в ходе первого областного съезда колхозников Памира. 

Госплан республики наметил на второй пятилетний план – 1932-1938 гг., 

осуществить следующие направления в области развития сельского хозяйства Горно-

Бадахшанской автономной области: 

- выяснить возможности увеличения ассортимента сельскохозяйственных растений 

и расширения границ их возделывания в горных регионах, особенно на Памире. 

- параллельно с маршрутными экспедиционными исследованиями, организованы 

стационарные исследования на высотах от 2000 до 4000м. На этих стационарах прошли 

испытания тысячи образцов хлебных злаков, зернобобовых, овощных, кормовых и других 

культур. 

- согласно проведенным исследованиям на Памире из зерновых культур наиболее 

устойчивыми и перспективными могут явиться ячмени. После длительных опытов 

учеными были выделены сорта, которым в условиях высокогорья присущ большой выход 

зеленой массы и их урожай на сухой вес составит 40-60 ц/га и нередко даже до 90-100 

ц/га. 
2
 

В 19 35  г од у,  с  уч ето м  п ро шл ог о  о пыт а ,  н ач ал ось  развертывания 

массового колхозного движения по всей Горно-Бадахшанской Автономной области. В 

1935 году в качестве поддержки отрасли, колхозам и совхозам Таджикистана было 

выделено на развитие государственных хозяйств по животноводству 6292 тыс. рублей, а 

для колхозов 2497 тысячу рублей для развития скотоводства. 
3
 

В конце 1936 года, количество колхозов в Горно-Бадахшанской автономной области 

достигло до 27 колхозов, а к концу 1937 года, их количество выросло до 62. Стоит 

отметить, что такой резкий рост в количестве колхозов связан с карательными мерами по 

отношению к некоторым религиозным деятелям и зажиточным хозяйствам, которые были 

репрессированы в 1936-1937 годы. Но даже несмотря на эти жесткие меры в 1937 году, 

коллективизацией в Горно-Бадахшанской автономной области было охвачено только 57,4 

процентов крестьянских хозяйств, остальные 42,6 процента дехканских хозяйств не 

желали вступать в коллективные хозяйства. 

Быстрый рост населения Памира привел к тому, что к 1939 году, число колхозов 

возросло  до 130, в которых объединялось 5 712 дехканских хозяйств ГБАО, или 95,6 

процентов всех хозяйств области. Также согласно архивным материалам на Памире 
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первоначально были внедрены товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), 

которые являлись переходной формой к другим формам объединения дехканских 

хозяйств. Преимущества товариществ по совместной обработке земли было в том, что 

они напоминали народную традицию «хашар», при котором жители объединяются в 

целях создания социальных и инфраструктурных объектов в селение. Но в 1939 году, 26 

ТОЗов, были переведены в сельхозартели и по области продолжали работать 52 ТОЗа, что 

составляет 40,5% всех коллективных хозяйств ГБАО. К началу весны 1940 года, на базе 

ТОЗ были созданы 84 сельхозартели, в которых обобществлялись 3 766 хозяйств, а в 1940 

году, 95,8% дехканских хозяйств, обрабатывавших 95% всей посевной площади, были 

членами коллективных хозяйств.
 1
 

Подводя итоги параграфа по выявлению положительных и отрицательных факторов 

всеобщей и массовой коллективизации и его социально-экономические последствия для 

аграрного сектора ГБАО указанного периода, автор отмечает, что оформив правовые 

основы аграрного сектора сельского хозяйства в деревни, Советское правительство и ЦК 

ВКП (б) не оставили альтернативу коллективным хозяйствам в деревни.  Вместе с этим 

для приобретения инвентаря, сельхозоборудования, орошения новых земель и развития 

сельского хозяйства были выделены ассигнования из бюджета республики. Было 

установлено, что отдельные культуры, привезенные учеными из других регионов, 

прижились к суровым условиям Памира и способствовали обогащению культурного 

разнообразия земледелия. 

Таким образом, в первой главе данной диссертационной работы нами были 

рассмотрены и выявлены основные политические предпосылки и революционные 

изменения в обществе, и их влияние на уклад сельского хозяйства Памира в 1917 – 1940 

годы. Выводы данной главы исходят из того, что в период с 1917 по 1940 годы шла 

непримиримая борьба Советской власти против традиционных форм хозяйствования, и 

только к 1940 году был завершен процесс полной коллективизации частных хозяйств на 

территории Горно-Бадахшанской автономной области. 

Во второй главе «Модернизация сельскохозяйственного сектора народного 

хозяйства и его роль в системе общественно-экономических отношений ГБАО 

периода 1940 -1990 гг.» автор, в первой части рассматривает вопрос о развитии аграрного 

сектора и животноводства ГБАО в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Отмечено, что одним из важнейших факторов эффективной деятельности общества 

является использование и распространение исторического опыта прошлых поколений. В 

истории Таджикской ССР одним из таких историко-просветительских периодов являются 

годы Великой Отечественной войны, когда все отрасли народного хозяйства перешли на 

военный лад. 

Научная значимость исследования сельского хозяйства этого периода проявляется, 

прежде всего, в том, что в эти годы, трудящиеся тыла показали мужество и героизм в деле 

обеспечения фронта продоволствием, и этот фактор, не должен оставатся в тени других 

событий Великой Отечественной войны.  Из общего числа земель - 52015 гектаров, часть 

земель оставалась не засеянными. В 1940 году посевные площади составляли 14,1 тысячу 

гектаров
2
, а к 1941 году орошаемые земли составляли лишь 9000 гектаров, и причиной 

этому было нехватка рабочей силы и техники. В 1941 году, пшеницей было засеяно 7000 

гектаров, просом 500, бобовыми культурами 1000 гектаров и овощами 580 гектаров.
3
 

В 1940 году, по настоянию председателя ГБ Облисполкома Х. Шодмонова в Хорог 

были завезены новые сорта семян, которые могли прижиться к условиям Памира. В 

частности, среди хозяйств Хорога, Шугнана и Рушана были розданы семена: московской 
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редиски, салата московского, греческой тыквы (кабачки), перец астраханский, перец 

болгарский, капуста, арбуз крымский, арбуз пятигорский, дыня и цветная капуста.
1
 

В 1941 году Управление народно-хозяйственного учета АГБО было переименовано 

в Статистическое управление ГБАО, на которой было возложено предоставление 

статистического отчета о состояние экономики и сельского хозяйства области. 
2
 На планы 

аграрного сектора экономики ГБАО 1942 года были внесены некоторые изменения. В 

частности средняя урожайность картофеля была снижена до 120 центнеров с гектара, 

поскольку многие колхозники не справлялись с большей производительностью. Также с 

учетом роста населения ГБАО, Облисполком ГБАО принял решение расширить посев 

зерна на богарных участках до 623 гектара, что было в два с половиной больше по 

сравнению с 1942 годом. 

Анализируя развитие сельского хозяйства Памира в годы Великой Отечественной 

войны, нужно отметить тот факт, что в этот трудный для страны период, сельское 

хозяйство Таджикистана при помощи ученых СССР был поднят на более высокий 

уровень. Ученые и селекционеры, работали над распространением новых сортов культур, 

растений и плодовых деревьев, постепенно внедряя интенсивные методы в аграрный 

сектор экономики ГБАО. 

Итоги исследования развития аграрного сектора и животноводства ГБАО в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. показали, что за годы войны значительно 

сократились посевные площади в колхозах и совхозах республики, что привело к спаду 

урожайности и  нанесло отрасли большие убытки. 

Завершенная к этому времени коллективизация сельского хозяйства, позволила 

партийным органам централизовано собрать налоги и продукцию аграрного сектора 

экономики. Поэтому были допущены крупные ошибки в сборе налогов с населения в 

форме натурального продукта. Были выявлены также ошибки в управление 

животноводством, что вынудило СНК республики провести перепись скота по всей 

области. Стоит также отметить вклад ученых в улучшение качество земледельческих 

культур, улучшение селекции и повышение производительности в сельском хозяйстве. 

Во втором параграфе «Состояние и развитие аграрного сектора Горно-

Бадахшанской автономной области в послевоенный период 1946-1969 годов» автор 

отмечает, что учитывая регулярные нарушения Устава колхозов со стороны некоторых 

административных органов, и в целях установления строгого контроля за его 

соблюдением и сельскохозяйственной артели, при Совете Министров СССР в 1946 году 

был создан Совет по регулированию вопросов колхозов со всеми структурами в областях 

и районах страны. 

Характерным было, то, что этот орган непосредственно подчинялся центру и не 

имел зависимость от местных органов власти. 
3
 Также Правительство предприняло 

дополнительные меры по улучшению организации управления аграрным сектором 

экономики.  С учетом более гибкого управления сельским хозяйством, Президиум 

Верховного Совета Таджикской ССР Указом от 18 июня 1946 года, Министерство 

земледелия было разделено на Министерство животноводства Таджикской ССР и 

Министерство земледелия Таджикской ССР.
4
 Были приняты меры по восстановлению 

сельского хозяйства до его довоенного уровня. 

В связи с уменьшением количества убыточных хозяйств, также было принято 

административно-управленческое решение об укрупнение некоторых мелких колхозов. 
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Это было важно для внедрения техники и создание новых передовых аграрно-

производственных хозяйств. В 1947 году для этих целей,  Таджикистану было выделено 

150 тракторов СТЗ и 100 пахотных машин, а также около 60 тыс. тонн минеральных 

удобрений, что привело к подъему производства в колхозах.
 1

 Но все эти меры не могли 

быть реализованы, без научного обоснования выбора сельскохозяйственных культур и, в 

особенности в условиях памирского высокогорья. Поэтому сразу после войны, в 1946 

году на базе научно-производственных стационаров, и Памирского биологического 

института Академии наук Таджикской ССР  учеными начался новый этап (1946-1987) 

комплексного исследования сельского хозяйства Памира.
2
 

В этот период также продолжился рост перехода от кустарных форм производства 

сельскохозяйственной техники к созданию аграрных артелей. К середине 50-х годов, в 

сельском хозяйстве области работали 52 аграрных артели, которые обслуживали 6,1 

тысячу хозяйств с 12 тысячами гектаров посевных площадей. Процесс укрупнения 

колхозов продолжался и во второй половине 50-х годов. Вместо имевшихся раньше 

многочисленных мелких и сравнительно маломощных колхозов, к 1958 году было 

создано 434 колхозных хозяйства.
3
  Усилиями механизаторов области в колхозах 

работали 44 трактора, плуг, сеялок, культиваторы и косилки. Все принятые меры по 

техническому оснащению колхозов способствовали тому, что в 1958 году, сбор зерна в 

ГБАО достиг 116,1 тысячу центнера, картофеля до 40,2 тысячу центнера, овощей около 

4,9 тысячу центнера.
4
 

Однако это еще не было достаточно для решения задач по полному обеспечению 

области собственными продуктами аграрного производства. В особенности проблемным 

оставался сектор животноводства. Поэтому, вниманию ученых было уделено созданию 

культурных пастбищ на Восточном Памире. В частности, идею водного орошения 

профессора Райковой выдвинутый еще в 30-е годы, продолжал в 50-е годы академик 

Х.Ю. Юсуфбеков. В частности им были изучены пути улучшения пастбищ путем их 

орошения посева многолетних трав и полукустарников. Эти эксперименты профессора 

Х.Ю. Юсуфбекова были реализованы частично на арендованных землях Памиро-

Алайской долины.
5
 В результате этих мер, урожайность люцерна достигла от 21 до 87 

ц/га.
6
 В определенной степени задача по интенсификации сельского хозяйства в 

высокогорных колхозах была не выполнена, в свете некоторых упущений в кадровом 

вопросе и в учете местности. 

Стоит также отметить, что выдвинутые учеными идеи по залѐживанию пастбищ, 

ведение многоотраслевого хозяйства, применение новейших достижений 

агротехнической науки оставались в стороне от реальных действий председателей 

коллективных хозяйств, форма работы которых не предусматривало заинтересованности 

во вложение капитала. Выявленные же факты приписке доказали, что колхозный строй 

находился в стадии кризиса, как в производстве, так и в формах управления. Только 

тяжелый труд простого дехканина и дотации государства, способствовали тому, что 

убыточные хозяйства продолжали работать. На данном этапе развития сельского 
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хозяйства у государства не было иного выхода, как превратить эти хозяйства в совхозы, 

что и было реализовано в последующие годы советской власти. 

В третьем параграфе «Основные направления государственной политики в 

сельском хозяйстве Памира и его основные приоритеты развития в 70-80-е годы ХХ 

века» автор отмечает, что результаты развития аграрного сектора экономики ГБАО в 

конце 60-х годов показали, что поставленные Правительством Таджикской ССР задания 

по техническому усовершенствованию сельского хозяйства не произошло, и поэтому эти 

задачи были перенесены на следующее десятилетие. 

В начале 70-х годов ХХ века, ресурсы пахотных земель на территории ГБАО 

составляли 15 тысяч гектаров.
1
 Основные массивные участки этих земель были 

расположены в колхозах и совхозах Шугнанского, Рошткалинского, Рушанского и 

Ишкашимского районов, которые использовались для посева сельскохозяйственных 

культур, лекарственных трав и табака. 

Кроме того в области имелись более 2,3 тысяч гектаров неосвоенных земель, 

которые были пригодными для закладки садов  различных плодовых деревьев.
2
  В 70-е 

годы ХХ века посев местного зерна на территории ГБАО уже не имел стратегического 

значения, поскольку завоз муки в область почти полностью отвечало потребностям 

населения региона. В среднем на каждый район области приходилось до 250 тонн муки в 

год, а на долю города Хорога это составило 1000 тонн, что составило 2500 тонны муки в 

год. Отсюда, прослеживается постепенный переход сельского хозяйства области на 

овощные и бобовые культуры, хотя по-прежнему категория посевов зерна занимало 

основную долю в земледелие. 
3
 Таким образом, сельскохозяйственные культуры региона 

были переведены на производства бахчевых культур, овощей, картофели, табака, бобовых 

культур и выращивание плодовых деревьев. 

В начале 70-х годов ХХ века, были предприняты дополнительные меры по 

увеличению количества лесопитомников на территории области. В 1974 году были 

посажены деревья косточковых пород на территории 2,1 гектара, семечковых пород на 

0,05 гектара.
4
 Создание этих питомников способствовало распространению новых пород 

плодовых деревьев, что заметно улучшило качество и производительность производства 

плодовых продуктов сельского хозяйства ГБАО. 

Но рост населения в сельских районах с каждым годом приводило к уменьшению 

посевных площадей и к увеличению количества безработной молодежи в сельских 

местностях. Поэтому важное место в политике государства в 70-х годах ХХ века, 

отводилось программе переселения дехкан из высокогорных районов в южные районы 

Таджикистана. В этот период была продолжена компания переселения и согласно указу 

от 22 февраля 1968 года, «О плане переселения колхозников и другого населения из 

горных и предгорных местностей в колхозы и совхозы районов орошаемого земледелия 

республики», из некоторых густонаселенных районов часть населения было отправлено в 

Курган-Тюбинскую область.
5
 

В частности, в Кумсангирский, Джиликульский и Куйбышевские районы Курган 

Тюбинской области были переселены около 200 хозяйств из Рушанского и Ванджского 

районов.
6
 В отличие от переселенцев 30-40-х годов, новые переселенцы 60-70-х годов, 

прижились и создавали свои собственные коллективные хозяйства, успешно вливаясь в 
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новое пространство. В 70-е и 80-е годы ХХ века, были созданы десятки малых 

предприятий аграрного сектора на территории ГБАО, которые успешно решали задачи 

производственного сектора села.  Были выдвинуты планы по сближению города и села, на 

базе созданных производственных комплексов в сельских местностях. По сути, эти шаги 

были первыми элементами внедрения рыночных отношений внутри планового хозяйства. 

К сожалению, развал СССР привел к тому, что сельское хозяйство страны, так же как и 

другие отрасли столкнулись с тяжелым кризисом, в результате которого полностью 

изменился общественный строй и его функциональные особенности. 

С принятием Закона «О кооперации в СССР» в 1988 году, в сельском хозяйстве 

стали создаваться отдельные кооперативы. 
1
 Но, трансформационные процессы в 

Таджикистане, как и на всем постсоветском пространстве, начались после принятия в 

декабре 1990 года Закона "О собственности в СССР". В соответствии с данным законом 

каждый гражданин получил право извлекать доход от используемой им собственности. 

Если раньше согласно Конституции 1978 года, граждане не имели права использовать 

свою собственность в коммерческих целях, то новый закон предоставил такое право всем 

гражданам трудоспособного возраста. 

На базе развалившихся в 1990 году животноводческих хозяйств и колхозов в ГБАО 

были созданы около 24 тысяч частных фермерских хозяйств. Они обрабатывали более 11 

тысяч гектаров земли, из которого более 9 000 гектаров составляли продовольственные 

культуры. Для обеспечения населения мукой, около 63 процентов земель было посеяно в 

1990 году зерновыми культурами и  13 процентов посеяно картофелем. В этот период 

параллельно с частными хозяйствами продолжали действовать 26 колхозов и 38 

ассоциаций дехканских хозяйств. 
2
 

В начале 90-х годов, наиболее рентабельным и традиционно приспособленным к 

извлечению дохода в бюджет области оставалась животноводческая отрасль, важную 

часть которой составляло яководство. Совершенствование племенной работы и 

улучшение кормовой базы в зимнее время, позволило яководам увеличить живую массу 

яков-производителей до 550-600 кг.
3
 

В эти годы встал вопрос о распространение яководчества среди высокогорных 

районов Вахана и Шахдары, где климат позволял частным фермерам содержать этот вид 

домашнего животного. Опыт местных крестьян в прошлом показывает, что содержание 

яков на Западном Памире в горных селениях является вполне прибыльным хозяйством. 

Вот, как пример яководство в Вахане приводит граф Бобринской А.А.: «В кишлаке Иссор 

в Вахане хозяин земли, на котором мы поставили лагерь, владеет 26 кутасами (яками), 75-

ю овцами и 25-ю козами, 4-я лошадьми и 4 ослами».
4
 Из этих наблюдений можно прийти 

к выводу о том, что разнообразный подход к животноводству, в 90-е годы одним из 

вариантов дальнейшего развития аграрного сектора экономики ГБАО. 

Таким образом, подводя итоги исследования развития сельского хозяйства 

советского периода, необходимо отметить, что в 70-е и 80-е годы эта отрасль перешла на 

стадию аграрно-производственных предприятий, в которых отрабатывались до 50 

процентов произведенных овощей, молока и мяса. 

Однако, распад Советского Союза привел к трансформации социализма в 

капитализм, в котором плановое ведение хозяйства уступило место рыночным 
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отношениям. Ослабление в эти годы республиканского агропромышленного комплекса, 

стало причиной резкого падения уровня жизни населения, повышение уровня бедности, с 

широким распространением явлений пауперизации населения со всеми вытекающими из 

нее последствиями. Сельское хозяйство страны, в результате вышеотмеченных 

негативных изменений, пережило самую настоящую экономическую и социальную 

катастрофу. 
1
 

Стоит также напомнить заслуги советского строя, который наладил рост 

специалистов с высшим образованием по механизации сельского хозяйства. Повысилась 

производительность труда, доходы населения, изменился образ жизни, обеспеченность 

товарами, электричеством, санаторно - курортное лечение, обучение, переквалификация и 

трудоустройство населения сельской местности. 
2
 Некоторые хозяйства республики были 

освобождены от уплаты подоходного налога по доходам от сельскохозяйственного 

производства сроком на десять лет и квартплаты сроком до двух лет. 
3
 

Анализ работы аграрного сектора советского общества привел автора к выводу о 

том, что ошибки этого строя в большей мере носили характер бесконечного 

эксперимента, при котором идеи отвлекали простого человека от его личных интересов, 

направляя его усилия на благо государства. Индивидуализм был признан частью 

буржуазной морали и был противопоставлен социалистическому коллективизму. «Или – 

или. Третьего не дано».
4
 Как по этому поводу сказал Президент Таджикистана уважаемый 

Эмомали Рахмон  «КПСС разделилась на два лагеря: первая часть погрузилась в свои 

властные структуры, а вторая поддерживала мечту о прекрасном будущем». 
5
 

Исходя из изложенного в данном параграфе материала, были сделаны следующие 

выводы: 

- советский опыт коллективизации в период 70-80-х годов развивался 

экстенсивными методами, и решения об его интенсификации не выполнялись. Вследствие 

этого большинство колхозов оказались нерентабельными, как и вся система 

государственного планирования экономики; 

- в условиях Памира наиболее эффективным в указанный период рассматривалась 

отрасль животноводства, но при этом не был соблюден племенной отбор и типизация 

скотоводства зависимости от условий пастбищ и наличия кормовой базы; 

- советские коллективные хозяйства не могли гибко реагировать на происходящие 

изменения при переходе на рыночные отношения, что привело к их разорению при 

появление новых кооперативных и фермерских хозяйств в конце 80-х годов ХХ века; 

- система коллективного хозяйствования советского типа (колхоз и совхоз) не 

приспособилась к выходу на рынок и выживанию в условиях отсутствия государственной 

поддержки и бюджетных ассигнований. 

По сути, все эти хозяйства находились под внешним управлением и в его отсутствие 

также самоликвидировались; 

- аграрный сектор экономики ГБАО не был подготовлен к обеспечению населения 

области, что доказал кризис наступивший в 1990-1991 гг. 

Из-за дотационного характера сельского хозяйства ГБАО, в условиях развала 

страны, эти хозяйства не могли даже оплатить заработную плату своих работников, 
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вследствие чего была произведена оплата труда колхозников средствами производства, 

что привело к банкротству этих хозяйств. 

В заключение диссертации подведены итоги исследования и предложены 

практические и теоретические рекомендации по дальнейшему развитию аграрного 

сектора экономики ГБАО РТ с учетом исторического опыта ХХ века в условиях 

государственной независимости и рыночных отношений. 
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