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Статья рассматривает период переселения в Дилварзинскую степь во второй половине 1950-х 
годов и связанные с этим события – освоение новых земель и строительство Кайраккумской ГЭС. 
В это время советское правительство реализовывало амбициозный план по коллективизации и 
индустриализации страны, что включало в себя переселение сельского населения в необжитые 
районы для расширения сельскохозяйственных угодий.Статья охватывает масштабы и 
последствия этого процесса в Дилварзинской степи, фокусируясь на освоении новых земель и 
строительстве Кайраккумской ГЭС. Важное внимание уделяется роли Кайраккумской ГЭС в 
развитии региона, обеспечении электроэнергией и водоснабжении сельского населения.В статье 
анализируется влияние переселения и строительство ГЭС на социально-экономическое развитие 
региона. Таким образом, всесторонний обзор периода переселения в Дилварзинскую степь во 
второй половине 1950-х годов подчеркивает важность освоения новых земель и строительства 
инфраструктуры для социально-экономического прогресса региона. 

 

Калидвожаҳо: муҳоҷиркунонӣ, дашти Дилварзин, коллективкунонӣ, Нерӯгоҳи барқи обии 
Қайроққум, азхудкунии замин, фаъолияти кишоварзӣ, тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ. 

Дар мақола ба дашти Дилварзин кӯчондани аҳолӣ дар нимаи дуюми солҳои 1950-ум ва воқеаҳои 

ба он вобаста — азхудкунии заминҳои нав ва сохтмони НБО-и Қайроққум таҳлил карда мешавад. 
Дар ин давра Ҳокимияти Шӯравӣ нақшаи азими коллективонидани мамлакат ва саноатикунонии 
мамлакатро ба амал мебарорад, ки он ба ноҳияҳои беодам кӯчондани аҳолии деҳа барои васеъ 
кардани заминҳои хоҷагии қишлоқро дар бар мегирад.Миқёс ва оқибатҳои ин раванд дар дашти 
Дилварзин дар мақола инъикос ёфта, ба азхудкунии заминҳои нав ва сохтмони Нерӯгоҳи барқи обии 
Қайроққум диққати калон дода шудааст. Диққати махсус ба нақши НБО-и Қайроққум дар 

ободонии минтақа, бо қувваи барқ ва об таъмин намудани аҳолии деҳот дода шудааст.Дар мақола 
таъсири муҳоҷиркунонӣ ва сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии 
минтақа таҳлил шуда, паҳлӯҳои мусбат ва манфии ин раванд муайян карда шудааст. Ҳамин тавр, 
давраи муҳоҷиркунонӣ ба дашти Дилварзин дар нимаи дуюми солҳои 50-ум мухтасар шарҳ ёфта, 
аҳамияти азхудкунии заминҳои нав ва бунёди инфрасохтор барои пешрафти иҷтимоию иқтисодии 
минтақа таъкид шудааст. 
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The article dwells on the period of resettlement to Dilvarzin prairies in the second half of the 1950s and 
related events - the development of new lands and the construction of Kairakkum hydroelectric 
station(HPP). At this time, the Soviet government was implementing an ambitious plan to collectivize 
and industrialize the country, which included relocating the rural population to uninhabited areas to 
expand agricultural land. The article covers the scale and consequences of this process in Dilvarzin 
prairies, focusing on the development of new lands and the construction of Kairakkum hydroelectric power 
station (HPP). Important attention is paid to the role of Kairakkum hydroelectric power station in the 
development of the region, providing electricity and water supply to the rural populations. The article 
analyzes the impact of resettlement and the construction of hydroelectric power stations on the socio-
economic development of the region. Thus, a comprehensive review of the period of resettlement to 
Dilvarzin prairies the second half of the 1950th emphasizes the importance of developing new lands and 
buildings infrastructure for the socio-economic progress of the region. 

 

После окончания Великой Отечественной войны перед советским народом встала задача по 
воссановлению народного хозяйства. Одним из главных вопросов, которые необходимо было 
решить в сфере экономики, явилось обеспечение народного хозяйства электроэнергией и водой.  

В 1947 году на февральском пленуме ВКП(б) были поставлены цели и задачи, определявшие 
пути дальнейшего развития энергетики и электрофикации деревни. Также обсуждались вопросы 
о строительстве новых электростанций, увеличения производства электроэнергии, создания 
рабочих мест и обеспечения условий трудящихся в сфере культурно-бытового обслуживания 
населения в сельской местности.  

В мае 1948 года Совет министров СССР принял Постановление о плане по обеспечению 
электроэнергией сельской местности на 1948 – 1950 годы. В данном постановлении указывалось, 
что в ходе строительства гидроэлектростанций необходимо, прежде всего, построить в сельских 
местностях гидротехнические сооружения, плотины, каналы с целью обеспечения водой 
сельскохозяйственные угодия населения, проживавшего в конкретной местности [9,с.83]. 

Во второй половине 1950-х годов в Советском Союзе началась новая волна переселения 
людей, направленная на освоение новых земель и повышение сельскохозяйственной активности. 
Одним из значимых этапов этого процесса стало массовое переселение в Дилварзинскую степь и 
строительство Кайраккумской гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Сырдарья. Полноводная 
река Сырдарья и её притоки являлись главными источниками воды для орошения районов 
производства хлопка в Ферганской и Мирзочульской долинах, в Дильварзинской степи. Однако 
отсутствие системы гидросооружений для регулирования стока воды в том или другом 
направлении создавало одновремненную её нехватку в какой-либо местности. В перспективе 
расширения посевных площадей в результате процесса освоения новых земель совокупный 
размер поливных площадей в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане составил 474 
тыс. га [7,с.123]. Стал очевидным тот факт, что без строительства большого водного резервуара 
обеспечить поточным разделением воды все эти земли представлялось невозможным.  

Данная проблема должна была решиться со строительством Кайраккумской ГЭС и её 
водохранилища. В перспективе стало бы возможным более эффективно обеспечивать водой не 
только близлежащие земли, но и орошать обширные территории посевов хлопчатника как в 
Таджикистане, так и в соседних республиках. 

Кайраккумское водохранилище отличалось от других водохранилищ конструктивными 
особенностями и имело относительно лучшие технико-экономические показатели. Кроме того, 
имелись благоприятные природные условия для строительных работ, и также по плану 
необходимо было комплексно и эффективно реализовать средний участок Сырдарьи. По этой 
причине строительство Кайраккумского водохранилища было выдвинуто в качестве 
приоритетного, оно было призвано к обеспечению сезонного регулирования речной воды в 
течение года и одновременно к производству электроэнергии.  

С начала строительства Кайраккумского гидротехнического сооружения и создания 
крупного водохранилища оно получило название генерального сооружения, что 
свидетельствует о его значении. 

Дилварзинская степь, прежде считавшаяся малонаселенной и неудобной для сельского 
хозяйства территорией, привлекла внимание властей из-за стратегических и экономических 
соображений. В результате было принято решение о запуске масштабной программы освоения 
этой территории. В рамках этой инициативы тысячи семей были переселены в Дилварзинскую 
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степь с целью увеличения сельскохозяйственной продукции и расширения общей площади под 
посевами. 

В послевоенные годы Таджикистан являлся аграрно–индустриальной республикой. Однако 
большую часть народно-хозяйственного комплекса – 70- 80% составляло сельское хозяйство [8, 
с.74].Хлопководство считалось одной из основных и наиболее продуктивных 
сельскохозяйственных отраслей. В эти годы основной задачей Правительства Таджикистана 
было дальнейшее развитие сферы выращивания хлопка и расширение площадей для этой 
технической культуры. Одним из источников расширения хлопковых полей было орошение и 
освоение залежных земель на севере Таджикистана. Это определило дальнейшую политику 
освоения новых земель, создание мощной энергетической базы (Кайраккумской ГЭС), 
водохранилища, системы орошения посевных площадей под хлопчатник и другие 
сельхозугодья. 

Одновременно с переселением в Дильварзинскую степь населения горной Матчи началось 
строительство Кайраккумской ГЭС, которая стала важным элементом инфраструктуры для 
регулирования водных ресурсов и обеспечения энергетическим потенциалом. Этот проект 
представлял собой значительный шаг вперед в развитии сельских территорий, способствуя 
модернизации и повышению экономической активности в регионе. 

Постановлением Совета Министров ССР от 2 июня 1951 года о строительстве 
Кайроккумской ГЭС, Постановлением ЦК Таджикистана, Совета Министров Республики «О 
строительстве Кайраккумской ГЭС» важное значение приобрели мероприятия 
подготовительного характера, в том числе и переселение жителей горных районов Матчи в 
долинные области. Проведённая в 1950-х годах глобальная переселенческая работа и 
строительство Кайраккумской ГЭС (1955г.) обеспечили электроэнергией промышленное 
производство всего северного Таджикистана, а также решили задачу по орошению и освоению 
тысяч гектаров залежных земель Голодной степи [5, с.152]. 

В период послевоенного строительства и развития советской экономики вторая половина 
1950-х годов ознаменовалась новым этапом переселения населения в целях освоения новых 
территорий и обеспечения стратегически важных проектов. В Таджикистане этот процесс 
приобрел особую активность, в частности, это касается Дилварзинской степи, где кроме 
переселения населения проводилось строительство Кайраккумской гидроэлектростанции (ГЭС). 

В начале 1950-х годов высокогорные районы Таджикистана, такие как Матчинский район, 
столкнулись с экономическими трудностями, вызванными отсутствием современной техники и 
нехваткой кадров. В связи с этим, в 1956 году Исполком Ленинабадского областного Совета 
депутатов трудящихся принял постановление о переселении колхозов Матчинского района в 
Дилварзинскую степь. Это решение стало частью масштабного переселения, направленного на 
повышение уровня жизни населения и освоение новых территорий. 

Главными объектами переселения стали Горная Матча (место выхода) и новая Матча (место 
вселения). В Ленинабадской области за период с 1955 по 1960 год было переселено 4100 
хозяйств с 10 тыс. трудоспособных [11]. Этот процесс также затронул Джиликульский район, где 
площади освоения превышали количество населения и переселенцев. Экономическая слабость 
целинных колхозов в горных районах была связана с нехваткой техники и кадров, что 
обусловило необходимость переселения для улучшения сельскохозяйственной деятельности. 

В рамках этого переселения особое внимание уделялось также строительству Кайраккумской 
ГЭС. Этот гидроэнергетический проект, один из крупнейших в СССР в 50-60-е годы, требовал 
создания агропромышленного комплекса в Дилварзинской степи. В период с 1953 по 1957 годы 
было запланировано переселение более 2400 хозяйств из зоны строительства Кайраккумской 
ГЭС и Таджикского моря, а также более 2500 семейных хозяйств из других горных и 
высокогорных районов Ленинабадской области [12]. Для организации переселения по 
распоряжению Совета министров Таджикской ССР были созданы специальные управления, в 
том числе Главное управление по переселению и оргнабору рабочих. В 1958 году они провели 
переселение 8 колхозов и 11 бригад, включая 1460 семей в коллективной форме и 683 семьи в 
индивидуальном порядке. Общее количество переселенцев достигло 11286 человек[13]. 

Процесс переселения включал не только семейные, но и групповые переселения. Это 
позволяло повысить уровень жизни отсталых хозяйств и обеспечить трудовые ресурсы для 
строительства промышленных и энергетических объектов. Важным моментом было проведение 
общих собраний с членами колхозов, на которых принимались решения о переселении. 
В апреле 1958 года Совет Министров Таджикской ССР утвердил план переселения и 
организованного набора рабочих на 1958 год. Согласно этому плану, в течение десяти дней 
необходимо было утвердить по колхозам и совхозам план отбора переселенцев, а также их 
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размещение в районах вселения с учетом потребности в рабочей силе и перспектив развития 
сельскохозяйственных хозяйств. График предусматривал переселение 8000 хозяйств, включая 
2650 в колхозы и 350 в совхозы, из горных районов в хлопкосеющие места республики. 

Силами Главного управления по переселению и оргнабору рабочих совместно с местными 
партийными, советскими и сельскохозяйственными органами всего было переселено 2143 семьи, 
состоящие из 11286 человек, включая 5730 трудоспособных [3,с.243]. Этот период также 
характеризовался участием населения в принятии решений: проводились общие собрания, на 
которых решалось желание переселяться в составе колхоза или бригады. Каждая семья 
заполняла анкету-заявление, а одиночные семьи переселялись при наличии не менее двух 
трудоспособных членов. В соответствии с распоряжением Совета Министров Таджикской ССР, 
Главное управление по переселению и оргнабору рабочих занималось планированием и 
отбором колхозов для переселения. Экономическое состояние, наличие трудовых ресурсов и 
возможность высвобождения части хозяйств были основными критериями. В 1954 году этот 
процесс включал в себя 8 районов или 10 сельсоветов республики. 

Вместе с освоением новых земель и строительством гидротехнических сооружений, 
переселение дехканских хозяйств в Таджикистане в указанный период стало значительным 
компонентом общей стратегии развития региона. Этот процесс внес свой вклад в сельское 
хозяйство и экономику республики, обеспечивая трудовые ресурсы для реализации крупных 
проектов. В период с 1940-х по 1950-е годы, советское государство проводило миграционную 
политику государственного регулирования, в том числе в Таджикистане. Эта политика 
способствовала плановому снабжению трудовыми ресурсами строящихся и реконструируемых 
индустриальных объектов, а также направлению рабочей силы в неосвоенные регионы страны. 
Переселение сельскохозяйственных работников из горных и высокогорных районов в более 
низкогорные и долинные земли стало важным элементом этой стратегии. Таблица 2 
предоставляет данные о переселении хозяйств из горных и высокогорных районов 
Таджикистана в долинные земли с 1953 по 1960 год. Всего было переселено 17 218 хозяйств с 92 
936 жителями, из которых 44 473 были трудоспособными. Ленинабадская область, Горно-
Бадахшанская автономная область (ГБАО) и районы республиканского подчинения являлись 
местами выхода переселенцев, а Дилварзин и Вахшская долина – местами вселения [2,с.84-90]. 

Переселенцы из разных регионов СССР активно участвовали в коллективизации страны, 
организации колхозов и совхозов, а также в индустриализации и строительстве промышленных 
объектов. Важным результатом их участия стало социально-экономическое и культурно-
бытовое развитие сел и освоение целинных земель Таджикистана. Это переселение играло 
ключевую роль в обеспечении трудовыми ресурсами для различных проектов страны в тяжелые 
военные и послевоенные годы. В послевоенные годы в СССР активно велась переселенческая 
политика, направленная на освоение новых территорий и повышение уровня жизни населения. 
Вторая половина 1950-х годов ознаменовалась интенсивным процессом переселения в 
Таджикистане, особенно в Дилварзинскую степь. На фоне этого контекста произошли 
значительные изменения в экономической структуре и жизни переселенцев. В 1955-1956 годах 
около 4188 семей колхозников были переселены из горных и высокогорных районов 
Таджикистана в хлопкосеющие колхозы и совхозы республики. Экономическая слабость 
колхозов высокогорной Матчи, где не велось строительство, отсутствовала 
сельскохозяйственная техника и были проблемы с кадрами, стала основной причиной 
переселения. 

Инициатива переселения была поддержана Постановлением Исполкома Ленинабадского 
областного Совета депутатов трудящихся от 28 марта 1956 года. Массовое переселение 
колхозников в новые районы Северного Таджикистана во второй половине 50-х годов было 
стратегическим шагом для повышения уровня жизни и развития региона. 

Особое внимание в этот период уделялось переселению в Дилварзинскую степь в связи со 
строительством Кайраккумской гидроэлектростанции (ГЭС) на Таджикском море. Этот 
гидроэнергетический проект, начатый в 1950-60-е годы, требовал организованного переселения 
населения для создания мощного агропромышленного комплекса. 

Важными объектами переселения стали Горная Матча и Новая Матча. С 1955 по 1960 год в 
Ленинабадской области было переселено 4100 хозяйств, в которых было более 10 тысяч 
трудоспособных людей [3,с.242]. 

Отметим, что переселение в этот период было системно организовано и проводилось в 
соответствии с заранее составленными планами. Особенно успешным был 1954 год, когда из 
горных районов было переселено в долинные и хлопкосеющие колхозы 29 колхозов и 800 
семейных хозяйств.  Дилварзинская степь была выбрана в качестве объекта освоения новых 
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земель на севере Таджикистана. Параллельно с обводнением территории было запущено 
строительство важных объектов агроинфраструктуры, а также переселение колхозников. В 
период с 1956 по 1962 год было переселено 3087 хозяйств в новые колхозы Матчинского района 
[2,с.84-90]. 

Таблица 1. Количество переселенных хозяйств по годам и колхозам, с показателем общего 
количества переселенцев. 

Колхозы вселения 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Всего переселенцев 

им. Куйбышева 67 128 146 60 33 37 5 476 
им. Сталина 35 41 56 27 7 12 16 194 
им. Орджоникидзе 12 30 45 129 22 15 7 260 
им. Комсомола 67 106 104 184 87 12 207 767 
им. Жданова 19 112 69 63 10 14 18 305 
им. Ленина 69 99 63 107 89 34 188 649 
им. Калинина 110 132 92 64 21 6 1 426 
Садвинсовхоз   10     10 

Итого        3087 

Данный процесс был организован и систематизирован с учетом потребностей новых 
территорий и трудовых ресурсов. Одновременно с этим процессом, в Таджикистане велась 
работа по переселению дехканских хозяйств из горных и высокогорных районов в долинные 
земли.  

Таблица 2. Количество переселенных хозяйств и трудоспособных людей в период с 1953 по 1960 
год.  

Места выхода 
переселенцев 

Места вселения 
Число 

хозяйств 
Количество 

чел. 
Трудоспособн

ые 

Ленинабадская 
область 

Дилварзин, Вахшская 
долина 

5069 24077 12482 

ГБАО Вахшская долина 833 4775 2289 
Районы 
республиканского 
подчинения 

Дилварзин, Вахшская 
долина 

5122 28028 12905 

Всего по 
республике 

 11024 56880 27676 

 

Таблица предоставляет информацию о количестве переселенцев, их местах выхода и новых 
местах вселения в республике. Данные разделены по областям и районам, что позволяет лучше 
оценить масштабы переселения. 

Эти мероприятия были частью общесоюзной стратегии переселения населения для 
обеспечения трудовыми ресурсами в строительстве промышленных объектов и в различных 
отраслях экономики. Переселение также внесло значительный вклад в социально-
экономическое, культурно-бытовое развитие сел и освоение целинных земель Таджикистана. 

Кайраккумская гидроэлектростанция (ГЭС) – это крупнейшая в Средней Азии 
гидроэлектростанция, которая была введена в эксплуатацию 14 декабря 1957 года. Построенная 
на реке Сырдарья, она стала важным объектом энергетической инфраструктуры Таджикистана. 
Ее второе название «Дружба народов» символизировало сотрудничество различных народов 
Советского Союза в процессе ее строительства. 

8 января 1958 года Правительство Советского Союза направило поздравление строителям 
Кайраккумской ГЭС в связи с успешным запуском на полную мощность. Это событие имело 
важное значение для дальнейшей электрификации региона, а также для освоения новых 
территорий в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане [6]. 

Строительство станции также служило площадкой для подготовки 
высококвалифицированных местных кадров в области гидроэнергетики. Большое внимание 
уделялось сотрудничеству с российскими специалистами, которые внесли значительный вклад в 
проект. 

Сегодня Кайраккумская ГЭС играет важную роль в развитии экономики Таджикистана. 
Энергетика становится ключевым фактором в повышении благосостояния населения и развитии 
промышленности. Гидроэнергетика, в частности, приобретает все большее значение, так как 
она является эффективным источником возобновляемой энергии и основой комплексного 
использования водных ресурсов. 
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Важно отметить, что строительство Кайраккумской ГЭС олицетворяло дух сотрудничества и 
дружбы народов Советского Союза, и история ее создания запечатлена не только в документах, 
но и на фотографиях, доступных в различных источниках, что позволяет увидеть этот 
эпический момент в развитии региона [6]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что переселение в Дилварзинскую степь во второй 
половине 1950-х годов представляет собой важный этап в истории развития Таджкистана и 
региона в целом. Освоение новых земель стало ключевым элементом стратегии государства по 
укреплению экономики и обеспечению продовольственной безопасности. Смелость и 
решительность советского и, в частности, таджикского правительства в реализации этого 
проекта отразились не только на ландшафте, но и на жизни многих людей, переселившихся в 
эти далекие и недавно освоенные территории. 

Важнейшим элементом данного процесса стало строительство Кайраккумской ГЭС, что 
привело к созданию мощной энергетической инфраструктуры не только в регионе, но и в 
республике. Эта гидроэлектростанция не только обеспечила электроэнергией регион, но и 
сыграла важную роль в развитии промышленности и сельского хозяйства. Строительство ГЭС 
стало своего рода символом силы и технологического прогресса, привнесенного в жизнь 
Дилварзинской степи. 

Сегодня, глядя на исторический путь этого края, мы видим, что переселение и освоение 
новых земель в 1950-х годах оказались успешным стратегическим решением, повлиявшим на 
разнообразные аспекты жизни общества. Однако важно помнить о сложных условиях, с 
которыми сталкивались первопоселенцы, и оценить их трудности в контексте 
общенациональной истории. Но эта проблема требует специального исследования.  
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