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Город раскинулся по берегам 
Сырдарьи. Он расположен в том узком 
межгорном проходе, по которому издавна 
пролегает путь в Ферганскую долину. С севера 
за ним высятся горы Моголтау с главной 
вершиной, носящей название Музбек 
(«Властитель льда»). С юга поднимается 
горная гряда Белесыник, за которой вдали 
виднеются высокие заснеженные вершины 
Туркестанского хребта. 

Здесь интенсивно развивалось 
ремесленное производство. Примечательно, 
что существовали кварталы, в которых 
занимались определенным видом ремесла, в 
связи с чем они имели характерные названия. 
Так, в квартале Пиллакаш трудились 
шелкомотальщики, теребильщики хлопка, в 
квартале Хоса бофон – ткачи тонкой пряжи, в 
квартале Заргарон – ювелиры, в квартале 
Сангбурон – камнетесы, в квартале Санджарон 
– мастера боевых щитов. Были также 
кварталы кузнецов, литейщиков, 
тюбетеечников и т.д. [1]. 

Ныне Худжанд – большой 
промышленный и культурный центр северного 
Таджикистана. Здесь действует крупный 

шелковый комбинат, хлопкоочистительный 
завод, обувная и мебельная фабрика, завод по 
выведению грены. На одном из старейших 
предприятий города – консервном комбинате – 
из различных фруктов, в том числе из местных 
сортов очень сладкого урюка готовят консервы 
высокого качества, поступающие в разные 
районы края и на мировой рынок. 

В Худжанде есть педагогический 
институт, ботанический сад, областной 
музыкально-драматический театр. 

Те, кто въезжает в город с севера – 
востока, например, со стороны Самгара, или, 
как мы с вами, со стороны Бустона, сразу же 
попадает на улицу, идущую берегом реки, 
которая так и называется Сырдарья. 

Вправо от нее отходят проезды, 
ведущие к новым микрорайонам, а слева 
открывается широкое русло реки, плавно 
текущей в зеленых, слегка извилистых 
берегах. Здесь располагается зона отдыха, 
чуть далее виден велотрек, а потом 
начинается благоустроенный городской пляж, 
где можно остановиться и искупаться в теплых 
водах реки [2]. 
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Худжанд был далеко от фронтов 
Первой Мировой войны, но трагедии этой 
бессмысленной войны дошли до города.  В 
массовом сознании стерлись воспоминания о 
нескольких миллионах погибших на полях 
сражений этого эпохального конфликта, среди 
которых были сотни тысячи военнопленных 
германской, австро-венгерской армии. 

В Худжанд первая группа австро-
венгерских военнопленных прибыла 28 
сентября 1914 года. Их с конвоем со станции 
Черняево встречал начальник караульной 
команды прапорщик Г.Тараненко, и под 
усиленной охраной пешим ходом они 
направились на правый берег реки Сырдарьи.  

Для создания казарменного городка 
была мобилизована команда военнопленных и 
военный гарнизон Худжандского уезда. Была 
создана специальная комиссия, которая 
наметила строительство моста через  реку. И в 
самый короткий срок были построены 
казарменный городок, лазарет и паром. В 
казарменном городке в основном жили 
солдаты, а офицерский состав разместили в 
городской крепости. 

Главе администрации Худжандского 
уезда и начальнику военного гарнизона 
пришлось много потрудиться, чтобы 
трудоустроить 6 тысяч военнопленных, 
прокормить их и обуть. Благодаря ее усилиям, 
во многих промышленных предприятиях на 
основе договора было принято большое 
количество военнопленных. Например, на 
казенном цементном заводе ст. Хильково на 
основе трудового договора было принято 295 
военнопленных мастерских и рабочих, из них: 
слесарей-41, плотников-25, столяров-19, 
каменщиков-24, чернорабочих-165 и 
конторщиков-21 [3]. В Голодной степи 
работало 219 военнопленных, т.к. она была 
дешевой. Так, в селении Конно-Гвардейском 
работало 46 военнопленных. Они получали за 
свой труд 25 копеек, за день. Ударником среди 
них был Мишко Ян, за 9 дней он получил 2 
р.75 к. В Худжанде многие военнопленные в 
производственных цехах, на фабриках, 
заводах участвовали и в проводимых 
мероприятиях благотворительной акции, и 
призыву «Дамского дома» многие швеи из 
военнопленных вышивали рубахи и кальсоны 
для фронта. Только в марте 1916 года, они 
сшили 161 рубаху и столько же кальсон для 
действующей армии. Получили за свой труд 32 
рубля. Согласно отчету заведующего 
военнопленными Худжандского 
военнопленного городка, подпоручика 
Михалевского,  комитет Красного Креста и 
«Дамский дом» за хорошую работу поощрил 

следующих из военнопленных: Гаврила 
Швидченко, Стефана Сангеря, Пауля 
Климента, Франца Васяш и 30 других деньгами 
и бельем. Портные, швеи - военнопленные 
получали высокую заработную плату от 2 р.50 
коп. до 3 руб.  

В те годы население города составляло 
всего 30 тысяч. Они всячески помогали в 
благоустройстве жилья, оплачивали 
парикмахерские и банные услуги, 
обеспечивали одеждой. По указанию 
начальника Худжандского уезда были открыты 
медпункт, мясная лавка и булочная. Многие 
военнопленные были направлены на работу к 
местным предпринимателям, на оборонные 
заводы, железную дорогу, благоустройство, 
строительство и оросительные каналы. 
Военнопленных использовали и для охраны во 
в многих волостях и районах Худжандского 
уезда, так, на станции Драгомирово из 
военнопленных была организована 
караульная группа, в Ура-Тюбинском районе 
была также создана караульная команда в 
составе 45 автро-венгерских солдат и 
офицеров. Караульная команда из 
военнопленных несла охранную службу и на 
железнодорожной линии и станции 
Урсатьевске, Драгомирово, Скобелеве, вплоть 
до города Ташкента.  

Туркестанским военным округом был 
утвержден документ «14 условий труда 
военнопленных», который был также принят и 
в Худжандском уезде с некоторыми 
дополнениями. В частности, военнопленным 
не разрешалось использовать военный мундир 
на рабочих местах, заниматься торговлей, 
запрещалось и вольное хождение по городу. 
Был установлен постоянный гласный надзор, 
строго запрещалось гражданам принимать у 
себя дома военнопленных без письменного 
разрешения начальника команды, 
запрещалась пересылка почтовых 
отправлений без цензуры. 

В Худжандском уезде военнопленные 
были устроены на различную работу. Среди 
них нашлись медики, сапожники, парикмахеры, 
строители и другие специалисты. Так, 
лейтенантом Кобером была впервые 
составлена рельефная карта Худжанда и его 
волостей. В области медицины работали 
доктор Теодор Ланьи, Фан  Маглот, кадет 
Альдо Смарелья, поручик Рудольф Вентруба 
работали в государственных органах. Многие  
из них работали на заводах, фабриках, 
частных предприятиях и многих других местах. 

Многим военнопленным за хорошую и 
добросовестную работу было дано право 
вольного хождения не только в русской, но и в 
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мусульманской части города. Хорошие 
специалисты пользовались большим 
авторитетом и внесли значительный вклад в 
хозяйственную и культурную жизнь 
Худжандского уезда. Так, был организован 
духовой оркестр, который участвовал во всех 
мероприятиях уезда. Из числа 95 
военнопленных, впервые в марте 1915 года, 
зазвучали ноты «Чардаша» на берегу Сыр-
Дарьи. Оркестр из состава австро-венгерских 
военнопленных играл эту чудную мелодию, 
кроме «Чардаша», в репертуаре оркестра 
были и другие интересные мелодии, марши, 
фрагменты из оперетт и т.д. Так, оркестр 
исполнял такие музыкальные произведения, 
как мелодии: «Запорожец за Дунаем», 
«Гопак», «Малороссийский казачок», 
«Саратовская латина», концерт полька для 
двух корнетонов и «Мазурка», сочинение 
Левандовского.  

Маляры научили местных жителей 
белить фасады своих домов, а строители 
стали строить красивые европейские дома, 
стали устанавливать европейские двери и 
окна, некоторые из них сохранились до 
сегодняшнего дня. Столяры изготавливали 
парты и доски для русско-туземной школы, 
делали двери и рамки, деревянные ложки, 
скамейки, тумбочки в европейском стиле. 
Местное население охотно покупало эти 
деревянные изделия.  

В те годы материальную помощь 
старались оказать многочисленные 
представители благотворительных 
организаций. Так, в Худжанд 29 июля 1916 г. 
прибыла делегация Красного Креста Швеции, 
в которую вошли Вульга Ога галина Хернея, 
Монера Петерсон, Фенгера Рампа, Сельдинга 
Арендрупа в сопровождении 6 германских и 5 
австрийских сестёр милосердия. 
Последующие месяцы прибыло еще несколько 
групп германских и австрийских сёстер 
милосердия [4].  

После 1917 года пленные получили 
больше свободы в передвижении и 1918 году 
избрали Совет военнопленных. К середине 

1918 года, когда действовал Брестский мир, 
судьба бывших солдат Австро-Венгерской и 
Германской армии определилась соглашением 
об эвакуации их на родину.  

Но не всем военнопленным удалось 
уехать домой. Некоторые пленные даже 
обзаводились семьями. Некоторым 
военнопленным суждено было остаться здесь 
навсегда. В Худжанде их также было 590 
человек. Во время посещения мест 
захоронения австрийских военнопленных 
выяснилось, что в 1960 году при строительстве 
военкомата их останки были перезахоронены в 
братской могиле в 18-м микрорайоне. Но, к 
большому сожалению, мы не смогли найти их 
могилы, так как в то время не были 
установлены памятники и соответствующие 
таблички. 

В поисках следов австро-венгерских 
военнопленных Первой мировой войны мы 
обнаружили, что в Д. Расуловском районе на 
железнодорожной станции (в те времена 
станция Драгомирова) сохранились 
исторические места. По словам историков, 
старожилов, часть военнопленных умирала в 
вагонах. И по прибытии на станцию они были 
захоронены недалеко от нее. Одно из таких 
происшествий случилось в Худжанде. Там, где 
были захоронены военнопленные, выделили 
участок земли под строительство дома, семья 
построила дом, но памятник не трогали, 
наоборот члены семьи ухаживали за ним. Так 
и сохранили памятник. На нем на 3-х языках 
(немецком, русском, персидском) было 
написано: «Умершим военнопленным 1919г. от 
товарищей» [5]. 

Известно, что большинство 
военнопленных оставались здесь навсегда, 
обзаводились семьями, и их дети считали 
Фергану и другие населенные пункты 
Ферганской долины своей родиной. Они 
принимали живейшее участие в 
экономической, общественной и культурной 
жизни, избирались депутатами, строили дома, 
создавали новые предприятия и работали там 
вместе с коренным населением. 
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