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В В Е Д Е Н И Е 

Дорогие учащиеся! 
Получив базовое школьное образование, вы по-

ступили учиться в академический лицей или про-
фессиональный колледж. В школе вы изучили исто-
рию нашей Родины с древнейших времен до 1917 
года. 

Настоящий учебник посвящен изучению исто-
рии Узбекистана советского периода. Советский пе-
риод является самым сложным и противоречивым в 
истории нашей Родины, периодом тяжелых потерь, 
трагических событий, а также героической борьбы 
за свободу и независимость края, периодом побед и 
поражений, самоотверженного труда нашего наро-
да. 

В 1917 году, в момент, когда решалась судьба 
Туркестана, джадиды вступили в борьбу за Туркес-
танскую автономию. В Бухарском эмирате и на тер-
ритории Хивинского ханства младобухарцы и мла-
дохивинцы выступили с требованием проведения 
демократических преобразований. Однако в резуль-
тате политического переворота, совершенного боль-
шевиками, была насильственно установлена совет-
ская власть, которая безжалостно подавила стремле-
ние местного населения к борьбе за свободу и неза-
висимость. 

Советский строй подчинил экономику Узбекис-
тана интересам Центра, превратил его в свою сырь-
евую базу. Отсюда вывозилось такое ценное сырье, 
как хлопок, шелк-сырец, каракуль и другие при-
родные богатства наших недр. 

В советский период духовная и культурная 
жизнь нашего народа находилась в тисках коммуни-
стической идеологии: ущемлялись традиционные 
национальные ценности, узбекский язык был пре-
вращен во второстепенный. Многие передовые 
представители нации были репрессированы. 
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Несмотря на это, в советский период в нашей 
стране были достигнуты определенные успехи. 
Было воздвигнуто множество новых городов, пост-
роены заводы и фабрики, освоены миллионы гекта-
ров новых земель. Открылись школы, высшие и 
средние специальные учебные заведения, были до-
стигнуты значительные успехи в области науки, ли-
тературы и искусства. 

Дорогие учащиеся! В процессе усвоения матери-
алов данного учебника вы узнаете об истинных со-
бытиях, сложных и противоречивых социально-по-
литических, экономических, культурных процессах 
в жизни нашего народа в советский период. Этот 
период нельзя вычеркнуть из истории народа. Пре-
зидент Республики Узбекистан И.А. Каримов 
справедливо отметил: «История этих лет — это на-
ша история, история народа. От истории невозмож-
но отречься». Вы — молодое поколение нации, ко-
торое является строителями Узбекистана XXI века, 
не должны забывать, что почти 75-летняя история 
нашей Родины советского периода — это тоже на-
ша история. 



Г л а в а I. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ В ТУРКЕСТАНЕ. ДВИЖЕНИЕ ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

§ 1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ В 1917 ГОДУ 

Вековая мечта Известно, что царская 
народа Туркестана Россия, превратив Туркес-

тан в свою колонию, уста-
новила на этой территории систему управления, ос-
нованную на насилии. С этого времени местное на-
селение потеряло свою независимость. Даже по-
следний генерал-губернатор Туркестана А. Куропат-
кин, признавая это, говорил: «Мы обуздали местное 
население и в течение 50 лет держали в стороне от 
школ и русской жизни». Однако одаренный и 
гордый узбекский народ никогда не падал духом, 
героически боролся за национальную независи-
мость и свободу. 

Такие знаменитые герои, как Тумарис, Ширак, 
Спитамен, Муканна, Джалалиддин Мангуберди, Те-
мур Малик, Шейх Нажмиддин Кубро, Махмуд Та-
раби, Мавлан заде, Абубакр Калави, Амир Темур, 
Пулатхан, Мухаммад Ишан (Дукчи Ишан), Намаз-
батыр Пиримкулов, заняли достойное место в исто-
рии нашей страны. Героически проявив себя в 
борьбе за светлое будущее, они положили свою 
жизнь на алтарь свободы и стали живым примером 
для нашего народа в самые тяжелые времена. Как 
справедливо сказал один из народных борцов за на-
циональную независимость и свободу, известный 
просветитель А. Фитрат, ставший жертвой репрес-
сий, «Родина — это место поклонения». 

Справедливые слова руководителя нашей страны 
И.А. Каримова еще раз убеждают в том, что наши 
предки остались до конца преданными идее незави-
симости и свободы: 
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«Мы должны унаследовать от предков их умение 
защищать независимость и славу Узбекистана и долж-
ны быть всегда готовы к ее защите. 

Чувство Родины, переходящее к нам как священ-
ное наследие от наших великих предков, пусть пре-
вратится в настоящую веру, истинную святыню для на-
ших детей, сегодняшнего и грядущего поколений». 

Каримов ИЛ. Сочинения. Т. 3. — Т.: «Узбекистан», 
1996. — С. 76. 

Царизм нанес значительный урон нашей стране. 
Царская Россия приняла все меры к тому, чтобы в 
сердцах наших предков постепенно угасали чувство 
национальной гордости, любовь к свободе и незави-
симости. Неспроста царским генералом М.Д. Ско-
белевым было сказано: «Чтобы уничтожить нацию, 
необязательно ее истреблять, достаточно уничто-
жить ее культуру, искусство и язык, после которого 
она сама быстро придет в упадок». 

Свобода и независимость были многовековой 
мечтой населения Туркестана. 

В 1898 году, во время суда над руководителем 
восстания Мухаммадали Ишаном (Дукчи Ишаном) 
и сотнями его единомышленников, на вопрос одно-
го из высокопоставленных лиц, что заставило его 
возглавить народные массы и выступить против по-
литики царя, он ответил так: «Вы принесли местно-
му населению тиранию, отняли его свободу, гор-
дость...». 

В начале XX века для народа Туркестана начал-
ся новый этап борьбы за свободу и независимость. 
Во главе ее стояла прогрессивная национальная ин-
теллигенция — джадиды. 

Заслуживают признания труды Махмудходжи Бехбуди, 
Абдура\фа Фитрата, Абдуллы Авлони, Мунаввара Кары Абду-
рашидханова, Хамзы Хаким-заде Ниязи, Исхакхана Ибрата, 
Садриддина Айни, Абдулкадыра Шакури и других прос-
ветителей, в которых красной нитью проходит мысль о необ-
ходимости реформ для улучшения жизни народа и объедине-
ния всех прогрессивных сил. Они призывали уверенно смот-
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реть в будущее, прилагать усилия для воспитания будущих 
поколений в духе преемственности в борьбе за независи-
мость. 

Идея борьбы за свободу ярко выражена в лозун-
ге зачинателя и главы движения джадидов 
М. Бехбуди: «Права не даются, а завоевываются!» 

Национально-освободительное движение, рас-
пространившееся на территории Туркестана, 
явилось своеобразным историческим уроком в 
борьбе за независимость. В этом движении приняли 
участие различные социальные слои населения. 

Февральская В Ф ^ Р ™ 1 9 1 7 г ° Д а в 

революция 1917 года р о с с и и победила февраль-
и Туркестан екая революция. Правив-

шая Россией в течение 
трех веков династия Романовых была свергнута, 
Николай II отрекся от престола. Монархическое 
правление закончилось. В стране начался период 
двоевластия: депутаты IV Государственной Думы 
создали Временное правительство, одновременно в 
Петрограде рабочие, солдатские и крестьянские де-
путаты создали Советы. Таким образом, впервые в 
истории России сложилась необычная ситуация — 
начался период двоевластия: к управлению пришли 
две противодействующие политические силы. 

Победа февральской революции в России, изме-
нения в политическом управлении, возникновение 
условий для осуществления демократических пре-
образований значительно повлияли на социально-
политическое положение Туркестана. Одним из 
важнейших событий в его политической жизни 
явилось упразднение аппарата колониального прав-
ления — Туркестанского генерал-губернаторства. 
Вместо него был учрежден Туркестанский комитет, 
подчинявшийся Временному правительству. Вместо 
существовавших в областях постов военных губер-
наторов были учреждены должности областных ко-
миссаров. Но самое главное, февральские события 
положили начало демократическим преобразовани-
ям в жизни народов Туркестана. Теперь широкие 
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социальные слои стали активно включаться в поли-
тическую жизнь. Их мировоззрение обогащалось 
новыми революционными идеями. 

Все эти преобразования положительно повлияли 
на социально-политическую жизнь коренных жите-
лей региона, а также способствовали ускорению и 
активизации политической деятельности вновь об-
разованных революционно-демократических орга-
низаций, политических партий и профсоюзных 
объединений. Множество политических партий, су-
ществовавших и активно действовавших в России, в 
том числе эсеров, социал-демократов и других, со-
здавали местные отделения, которые активизирова-
ли свою деятельность в Туркестане. Они старались 
привлечь на свою сторону разные социальные слои 
местного населения, пытаясь донести до них свои 
политические программы. Из-за их большого коли-
чества местному населению было трудно сделать 
выбор. В крупных городах были созданы такие про-
фессиональные объединения строителей, кожевни-
ков, плотников и представителей других ремесел, 
защищавшие социально-экономические и полити-
ческие интересы коренных жителей. 

В мае 1917 года в Туркестан вернулись мобили-
зованные в качестве мардикеров в западные облас-
ти России. Они влились в революционное движение 
и сыграли положительную роль в политическом 
преобразовании страны. В марте 1917 года в Таш-
кенте был организован Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Вскоре в стране уже функционировали 
75 советов. Однако в них вошли в основном только 
представители европейских национальностей. 

Знаменосцами преобразований, происходивших 
в Туркестане, в основном были джадиды. Они при-
нимали самое активное участие в различных поли-
тических процессах, отражали чаяния и стремления 
трудового народа, всегда были на передовой линии 
борьбы за свободу и независимость. Они хорошо 
знали особенности жизни страны и разбирались в 
политических вопросах. Двуличная политика Вре-
менного правительства и различные надуманные до-
ю 



воды, использовавшиеся с целью оттягивания реше-
ния проблем войны и мира, 8-часового рабочего 
дня, аграрной и национальной политики, 
обусловили деятельность джадидов в борьбе за рево-
люционно-демократические преобразования. 

Джадиды поставили перед собой цели: прогрес-
сивное развитие народа Туркестана, его просвеще-
ние, вооружение идеей борьбы, передовым 
мировоззрением, объединение патриотических сил 
с целью строительства национального демократиче-
ского государства, выработка программы практиче-
ской деятельности и т.д. 

В этот период джадиды много выступали в пери-
одической печати, их статьи доводили до сознания 
народных масс революционно-демократические 
идеи. Их усилиями в больших городах Туркестана 
стали издаваться газеты и журналы. В частности, в 
Ташкенте был налажен выпуск газет «Турк эли», 
«Нажот», «Кенгаш», «Улуг Туркистон», «Турон», в 
Самарканде — «Хуррият». В опубликованных ими 
статьях затрагивались насущные социально-полити-
ческие проблемы того времени, которые пробужда-
ли прогрессивное сознание народных масс. 

В 1917 году в Ташкенте под руководством Абдуллы 
Авлони стала выпускаться газета «Туран», где впервые 
прозвучал лозунг «Да здравствует народная республи-
ка!» («Яшасин халк жумхурияти!»). Были выдвинуты 
идеи «остановить продолжающийся многолетний гнет, 
подготовить народ к будущему управлению республи-
кой». 

26 марта того же года в газете «Нажот» была опуб-
ликована статья Мунаввара Кары, в которой был бро-
шен клич: «Не дадут свободу - возьмем сами! Нас ни-
чем нельзя сломить, мы готовы идти путем жертв и 
кровопролития». 

«Шурой Исломия» и Исторические преобразо-
«Шурой Уламо» вания, происходившие в 

Туркестане в начале 1917 года, стали толчком для 
деятельности прогрессивных представителей корен-
ного населения, стремившихся к сплочению и объ-
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единению народа в предстоящей борьбе за свободу 
и независимость. Основная часть местного населе-
ния не последовала за европейскими политиками, а 
стала сплачиваться вокруг джадидов, мусульманских 
просветителей, лидеров демократического движе-
ния. Созрела необходимость создания авторитетной 
политической организации, которая могла бы стать 
единственным представительным органом будущего 
национального правительства. 

По инициативе джадидских деятелей 14 марта 
1917 года в Ташкенте была создана организация 
«Шурой Исломия». В состав 15 членов коллегии 
входили Мунаввар Кары Абдурашидханов (руково-
дитель), Абдувахид Кары, Миркамилбай Муминба-
ев, Ахмадбек Ходжа Темирбеков, Убайдуллаходжа 
Асадуллаходжаев, Салимхан Тиллаханов. «Шурой 
Исломия» как представительный орган защищал 
интересы мусульманского населения. 

В разных уголках страны стали создаваться фи-
лиалы организации «Шурой Исломия», прово-
дившие активную работу среди коренных жителей. 
Под ее влиянием под разными названиями на 
местах начали создаваться и другие организации: в 
Ташкенте — «Турон», «Иттиходи тараккий», в Ан-
дижане — «Озод халк», «Хуррият», «Маърифат», в 
Самарканде — «Мирваж-ул Ислом», «Клуб Исло-
мия», «Мусулмон мехнаткашлари иттифоки», в Кат-
такургане - «Равнакул Ислом», «Гулистон» и др. 
Эти организации и их вдохновители осуществляли 
свою деятельность под влиянием идей джадидов. 
Лозунгами своей борьбы они избрали высказывания 
М. Бехбуди («Хак олинур, берилмас!» — «Права не 
даются, а завоевываются!») и Мунаввара Кары 
(«Хуррият берилмас, олинур!» — «Свобода не дает-
ся, а берется!»). 

Часть просвещенных людей, состоявших в ор-
ганизации «Шурой Исломия» и первыми вступив-
ших в борьбу за свободу и независимость, стала 
называться кадимчилар («древние» в смысле «пер-
вые»). Они по-своему понимали политическую си-
туацию и занимали позицию непримиримых сто-
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ронников исламского учения и шариата, выступа-
ли против создания автономии. Это привело к то-
му, что в июне 1917 года кадимчилар окончатель-
но отделились от «Шурой Исломия», образовав 
организацию «Шурой Уламо». Так в Туркестане в 
тактике борьбы за достижение свободы и незави-
симости возникли две противоположные точки 
зрения. Члены «Шурой Уламо» являлись сторон-
никами вооруженного захвата власти. В то же вре-
мя передовая интеллигенция — джадиды — стара-
лись добиться независимости края мирным путем, 
поэтапно, без кровопролития, учитывая благо-
приятную ситуацию, сложившуюся в России, и 
используя политические методы. Именно поэтому 
они требовали учреждения Туркестанской автоно-
мии в составе Российской Федерации. Разумеется, 
раскол среди национальных сил и идейные разно-
гласия оказали отрицательное влияние на единст-
во народного движения. На страницах журнала 
«Ал-Изох», издаваемого «Шурой Уламо», в рядах 
национальной интеллигенции сеялись зерна раз-
ногласия и вражды. Это было выгодно только вра-
гам национально-демократического движения. 

ных слоев к объединению под общее знамя борьбы 
за независимость, воспитании народа в духе нацио-
нального самосознания большую организаторскую 
роль сыграли программные документы, принятые 
на I и II Краевых мусульманских съездах, проходив-
ших в 1917 году. В частности, по инициативе орга-
низации «Шурой Исломия» 16 апреля 1917 года был 
созван I Краевой мусульманский съезд, в работе ко-
торого приняли участие видные политические дея-
тели: Мустафа Чокай, Мунаввар Кары, Бехбуди, 
Убайдуллаходжа Асадуллаходжаев, Шерали Лапин, 
Ташпулатбек Норбутабеков, Сабир Юсупов, Ислам 
Шоахмедов и др. На повестку дня съезда были 
вынесены 16 вопросов, имевших большое значение. 

I и II Краевые 
мусульманские 

съезды 

В развитии революционно-
демократического движе-
ния в Туркестане, стремле-
нии различных социаль-
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На съезде особое внимание было уделено вопросу 
государственного устройства и выдвинута идея со-
здания в Туркестане автономии в составе демокра-
тической России. На съезде было принято решение 
об учреждении центрального руководящего органа 
— Туркестанского краевого мусульманского совета 
(Краймуссовет). Его председателем был избран Му-
стафа Чокай, заместителем председателя — Мунав-
вар Кары, секретарем — Ахмад Заки Валиди, члена-
ми президиума — Бехбуди, У. Асадуллаходжаев и 
др. На него была возложена задача объединить все 
существовавшие неформальные организации, кото-
рые функционировали самостоятельно, без опреде-
ленной программы действий. В выполнении этой 
задачи важную роль сыграли местные комитеты 
Краймуссовета. В частности, Ташкентский комитет 
возглавил Мунаввар Кары, Самаркандский — Бех-
буди, Ферганский — Насырхан Тура, сын Камалха-
на Туры. 

Джадиды, являвшиеся лидерами своего народа, 
призывали не ограничиваться интересами только 
местных регионов, как делали отдельные религиоз-
ные деятели, а объединиться для борьбы за незави-
симость Туркестана. С этой целью они приняли 
участие в I Общероссийском съезде мусульман, 
проходившем 1—2 мая 1917 года в Москве, где бы-
ло принято решение о создании государства, защи-
щающего интересы мусульман, и об учреждении 
Исполнительного комитета Всероссийского мусуль-
манского совета. В его состав были избраны У. Аса-
дуллаходжаев и И. Шоахмедов. 

С участием представителей Туркестана 21—31 
июля 1917 года в Казани проходил II Всероссий-
ский мусульманский съезд, который сыграл важную 
роль в объединении мусульманского населения Рос-
сии в национально-освободительном движении. На 
съезде было принято решение о создании Всерос-
сийского военного совета, который должен был ор-
ганизовать борьбу за самостоятельное государствен-
ное управление в Туркестане, Казахстане, на Кавка-
зе и в Крыму. Подобные действия мусульман Рос-
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сии стали стимулом для национально-освободи-
тельного движения и впоследствии установления 
государственного строя, который отвечал бы корен-
ным интересам народа. 

Прошедший 17—20 сентября 1917 года в Таш-
кенте II Краевой мусульманский съезд сыграл важ-
ную роль в жизни населения страны. В нем приня-
ли участие 500 делегатов. Специальным постановле-
нием съезда от 20 сентября 1917 года был создан 
Туркестанский комитет в составе 12 человек, а так-
же парламент («Махкамаи Шариъа») в составе 24 че-
ловек, которые были обязаны осуществлять свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Рос-
сии. На съезде была выдвинута идея объединения 
национальных организаций «Шурой Исломия», 
«Шурой Уламо» и «Туран» в одну политическую ор-
ганизацию «Союз мусульман». На съезде с докладом 
выступил Бехбуди, который призвал всех объеди-
ниться и сплотиться. Отражая дух съезда, газета 
«Улуг Туркистон» («Великий Туркестан») уделила 
большое внимание идее создания национальной ав-
тономии, которая могла бы самостоятельно решать 
все внутренние дела Туркестана. 

Таким образом, еще задолго до октябрьских со-
бытий передовая интеллигенция Туркестана стре-
милась объединить все патриотические силы стра-
ны. Однако октябрьский переворот 1917 г. в Петро-
граде и события в Туркестанском крае, последовав-
шие в октябре-ноябре, в частности в Ташкенте и 
Коканде, направили национальное движение по 
иному руслу. 

Вопросы и задания 

1. Какой была многовековая мечта народов Туркестана? 
2. Что ожидали туркестанцы от февральской революции 

1917 года? 
3. Какие изменения произошли после февральских событий 

1917 года? 
4. Какие актуальные задачи стояли перед джадидами Турке-

стана? 
5. С какой целью была создана партия «Шурой Исломия»? 
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6. Что вы можете сказать о точке зрения представителей 
«Шурой Уламо»? 

7. Какие задачи поставил I Краевой мусульманский съезд? 
8. Какие вопросы рассматривал II Краевой мусульманский 

съезд? 

§ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА 
В ТУРКЕСТАНЕ. БОРЬБА ЗА НАРОДНУЮ 
ВЛАСТЬ. ТУРКЕСТАНСКАЯ АВТОНОМИЯ 

Октябрьские события Февральская революция не 
1917 года и их влия- принесла коренных рево-
ние на жизнь наро- люционных изменений в 

дов Туркестана России. Временное прави-
тельство не смогло решить социально-экономичес-
кие, аграрные, национальные проблемы и вопрос о 
войне и мире. В стране назревал кризис. В то же 
время усиливалось недовольство народа по поводу 
участия России в Первой мировой войне и система-
тических поражений русской армии, поскольку все 
тяготы войны лежали на плечах народа. Угроза эко-
номического краха, социальные проблемы и усиле-
ние общего кризиса стали причиной падения авто-
ритета Временного правительства, что, в свою оче-
редь, усиливало революционную ситуацию в стране. 
Этой сложной ситуацией воспользовались больше-
вики во главе с Лениным. Они выдвинули пропа-
гандистские лозунги и постарались привлечь на 
свою сторону основную массу населения страны. 
Чтобы достичь своих целей, большевики выдвигали 
неосуществимые идеи. Они брались решить все ко-
ренные проблемы. 24—25 октября 1917 года боль-
шевики осуществили в Петрограде государственный 
переворот. Свергнув Временное правительство, они 
сумели захватить власть в свои руки. 

В связи с тем, что Туркестан находился в соста-
ве России, события, происходившие в Центре, вли-
яли на политическую ситуацию в крае. 

В опубликованной в советский период историче-
ской литературе события, происходившие в данный 
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период, фальсифицировались. Так, утверждалось, 
что население Туркестана одним из первых призна-
ло большевистское правительство России и совет-
скую власть. На самом деле эти утверждения не со-
ответствуют исторической действительности. Даже 
захват в ночь с 31 октября на 1 ноября 1917 г. кре-
пости Тупраккала, где находился Туркестанский ко-
митет Временного правительства, не свидетель-
ствует о серьезных изменениях в Туркестане. 

Большевики, захватив 
Насильственное уста- т т 
новление советской в л а с т ь в Ц е н т Р е ' п р и л о ж и -
власти в Туркестане л и в с е усилия для утверж-

дения советской системы 
во всех республиках, вошедших в состав России, в 
том числе и в Туркестане. В самый короткий пери-
од времени они начали осуществление программы 
по установлению своей власти на местах. Для осу-
ществления этих целей они не останавливались ни 
перед чем и готовы были применить силу. Особен-
но ярко это проявилось на примере Туркестана. 

Установление советской власти в Туркестане 
происходило очень сложно, прежде всего потому, 
что идеи большевиков были непонятны и не соот-
ветствовали истинным стремлениям коренного на-
селения республики. Население не желало путем 
социалистических преобразований немедленно пе-
рейти к общенациональной форме собственности, 
изменить сформировавшийся в течение многих ве-
ков образ жизни. 

Тем не менее, партия большевиков насильствен-
ным путем вынудила население края принять чуж-
дые для него идеи. К большинству тех, кто не же-
лал перейти на сторону советской власти, были 
применены жестокие меры, во многих районах 
страны были организованы погромы и грабежи. 

В то время для советской системы стало обыч-
ным явлением моральное унижение населения, ос-
корбление святых мест, сжигание религиозных 
книг. По официальным данным, в Ферганской до-
лине в период установления советской власти были 
истреблены: в Маргилане — 7 тыс., Андижане — 6 
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тыс., Намангане — 2 тыс., в окрестностях Базаркур-
гана и Коканда (нынешний Пахтаабадский район) 
— 4,5 тыс. человек. При установлении советской 
власти тысячи людей были истреблены и в других 
городах и кишлаках Туркестана. 

Руководители советского правительства во всех 
своих официальных программных документах и ло-
зунгах провозглашали равноправие, предоставление 
всем угнетенным народам права на самоопределе-
ние и создание национального государства. Но это 
были лишь пустые обещания. Например, в таких 
важных документах большевиков, как «Декларация 
о правах населения России», «Декларация прав уг-
нетенных и эксплуатируемых народов», обращение 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Восто-
ка» и в других документах угнетенным народам бы-
ли обещаны свобода и поддержка в обретении неза-
висимости, однако на деле большевики придержи-
вались иной политики. 

Все это ярко и в полной мере проявилось при 
установлении советской власти в Туркестане. Одно-
временно с насильственным установлением совет-
ского строя большевики Туркестана вместе с други-
ми подобными партиями старались не допускать к 
управлению представителей коренного населения. 
Предвидя это, передовые деятели из числа коренно-
го населения открыто высказали свое мнение о том, 
что если большевики сформируют правительство с 
позиции меньшинства, без учета интересов основ-
ной массы населения, это вызовет резкое недоволь-
ство большинства жителей края. 

Прошедший 12—15 ноября 1917 г. в Ташкенте III 
Краевой мусульманский съезд принял решение, в 
котором говорилось: «Правительство, противореча-
щее интересам коренного населения, которое нахо-
дится в руках группы случайных людей — военных, 
рабочих и дехканских организаций, не отвечает тре-
бованиям демократии и не сможет дать гарантий са-
моопределения и самостоятельного решения своей 
судьбы коренному населению страны». 

Однако эти оправданные требования нисколько 
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не повлияли на политику большевиков и руководи-
телей советского правительства Туркестана, кото-
рые продолжали насильственным путем устанавли-
вать свою власть на местах. Для осуществления сво-
их целей они созвали III съезд рабочих, солдатских 
и дехканских депутатов Туркестана, который прохо-
дил 15—22 ноября 1917 года в Ташкенте. Однако де-
путатам от мусульманских рабочих и дехкан Турке-
стана не была предоставлена возможность принять 
равноправное участие в работе этого съезда. Совет 
Народных Комиссаров Туркестана состоял из пред-
седателя Ф.И. Колесова (большевик), 7 большеви-
ков и 8 левых эсеров, в его состав не входил ни 
один представитель из числа коренных народов, ко-
торые составляли 95% всех жителей края. Это яв-
ляется типичным примером шовинистической 
политики советского правительства, которое совер-
шенно игнорировало интересы коренного населе-
ния. 

Представители этого правительства откровенно 
высказывались в подобном духе. Например, высту-
пивший на IV Краевом съезде Советов народный 
комиссар Успенский произнес такое напутствие: 
«Товарищи мусульмане, мы ваши старшие братья, 
поэтому вы должны нам подчиняться!». Один из 
высокопоставленных лиц в правительстве А. Каза-
ков высказал свою точку зрения таким образом: «В 
Республике Туркестан проживает 95% мусульман и 
только 5% являются русскими, и эти 5% держат все 
в своих руках и продолжают править. Однако это 
явление временное. Когда народ края будет готов, 
мы передадим правление республикой ему». 

Это было проявлением беспардонного отноше-
ния к народу, имеющему тысячелетний историчес-
кий опыт государственности, способному опреде-
лять свое будущее, перспективы своего развития, 
имеющему сыновей-патриотов, посвятивших свою 
жизнь великим целям свободы и независимости 
своего народа и Родины. Абсолютное большинство 
коренных жителей Туркестана были против такой 
шовинистической, противоречащей национальным 
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интересам политики нового советского правитель-
ства. 

_ Осложнившаяся после ус-Туркестанская J 

автономия тановления советского 
строя политическая ситуа-

ция в Туркестане послужила объединению и акти-
визации деятельности патриотических и прогрес-
сивных сил страны. Они взяли инициативу в свои 
руки, чтобы повести за собой народ в борьбе за де-
мократическую государственность, за настоящую 
народную власть, справедливость и свободу против 
несправедливости власти, возглавляемой большеви-
ками. 

26 ноября 1917 года в Коканде был созван IV 
Чрезвычайный краевой мусульманский съезд. В нем 
приняли участие более 200 представителей из 5 об-
ластей, в том числе от «Шурой Исломия», «Шурой 
Уламо», Совета военных мусульман, Общества евре-
ев Туркестанского края. 

В состав президиума съезда были избраны вид-
ные общественные деятели края — Мустафа Чокай, 
У. Асадуллаходжаев, Юрали Агаев, С. Акаев, Обид-
жан Махмудов, Абдурахман Уразаев, Ислам Шоах-
медов, Камол казы, Каримбаев — всего 13 человек. 
Итогом трех дней работы съезда стало решение о 
создании Туркестанской автономии. В частности, в 
принятом постановлении было сказано: 

«Исходя из революционного обращения России, 
огласившего право самоопределения, представляя 
проживающее в Туркестане население разных нацио-
нальностей, выражая волю народа, объявляем о со-
здании автономии в Туркестане в составе и на терри-
тории Российской Федеративной Республики, вместе 
с этим Учредительному собранию поручается вырабо-
тать и установить законную форму автономии». 

После этого съезд торжественно объявил «о не-
пременной защите прав национальных меньшинств, 
проживающих в Туркестане». 

28 ноября (11 декабря) сформированному госу-
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дарственному образованию было дано название 
Туркестанская автономия (Туркистон Мухторияти). 
До созыва Учредительного собрания вся полнота 
власти передавалась Туркестанскому Временному 
Совету (в составе 12 человек) и Туркестанскому На-
родному (Национальному) Собранию (в составе 54 
человек). 

На съезде было сформировано правительство 
Туркестанской автономии — Туркестанский Вре-
менный Совет. В его состав вошли 12 человек: 

1. Мухаммаджан Тынышбаев — премьер-ми-
нистр, министр внутренних дел. 

2. Ислам Шоахмедов — заместитель премьер-ми-
нистра. 

3. Мустафа Чокаев — министр иностранных дел 
(впоследствии премьер-министр). 

4. Убайдулла Ходжаев — военный министр. 
5. Юрали Агаев — министр земельных и водных 

богатств. 
6. Обиджан Махмудов — министр продовольст-

вия. 
7. Абдурахман Уразаев — заместитель министра 

внутренних дел. 
8. Соломон Герцфельд — министр финансов. 
Саиднасир Миржалал оглы занял в составе 

сформированного правительства должность казна-
чея. 

Впоследствии, приняв рекомендации представи-
телей европейских национальностей, решили ввести 
в состав правительства еще 4 человека из их числа. 

Значительной заслугой съезда явилось избрание 
состава Туркестанского Народного Собрания (парла-
мента). В его состав, кроме членов Временного пра-
вительства, вошли Т. Норбутабеков, С. Шарифходжа-
ев, Насирхантура Камолхантура оглы, М. Бехбуди, Т. 
Мусабаев, Сабирджан Юсупов, Одилджан Умаров и 
другие выдающиеся общественные деятели края. 

Таким образом, с созданием национального пра-
вительства из числа уважаемых лиц и патриотов 
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страны на их плечи была возложена огромная ответ-
ственность. Основной задачей народного правитель-
ства явилось возрождение Туркестана, постепенное 
восстановление его независимости, подъем на долж-
ную высоту его статуса. Поэтому миллионы граждан 
страны с радостью и гордостью приняли провоз-
глашение Туркестанской автономии. В декабре 1917 
года в Ташкенте, Намангане, Джалалабаде, Коканде, 
Самарканде, а также в других городах тысячи людей 
вышли на митинги, на которых горячо приветство-
вали Автономию. 6 декабря в старогородской части 
Ташкента был проведен многотысячный митинг в 
поддержку Туркестанской автономии, на котором 
выступили выдающиеся государственные деятели — 
Мунаввар Кары, Мулла Одил муфтий, Сайд Гани-
хан, Пирмухаммад Аълам. Участники митинга при-
няли постановление в поддержку Временного крае-
вого правительства. В те дни на страницах местной 
периодической печати были опубликованы много-
численные статьи, в которых прозвучали призывы к 
солидарности в борьбе за светлое будущее. 

Так, Фитрат в своей статье «Автономия» в газете 
«Хуррият» за 5 декабря 1917 года отмечал: «...Съезд 
выполнил свою работу. Все остальное — задача на-
ции. Для защиты автономии необходима сила, нужны 
деньги. Пусть нация предоставит их». 

Население края единодушно поддерживало пра-
вительство автономного Туркестана, но большевики 
приняли все меры к тому, чтобы развитие событий 
пошло по иному пути. Насильственное подавление 
митинга в поддержку автономии в Ташкенте 13 де-
кабря 1917 года было первым покушением на Тур-
кестанскую автономию, в результате которого по-
гибли мирные жители. В эти тяжелые для Туркес-
танской автономии дни, 25 декабря 1917 года, в Ко-
канде начал работу I Чрезвычайный съезд рабочих, 
солдатских и дехканских депутатов, в котором при-
няли участие около 200 представителей. Съезд про-
шел под лозунгом всемерной материальной и мо-
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ральной поддержки Автономии. Б последний день 
работы съезда, 27 декабря, депутаты отправили в 
Петроград на имя Председателя Совета Народных 
Комиссаров телеграмму, в которой просили при-
знать Туркестанскую автономию и дать возмож-
ность довести дело до конца. В частности, в теле-
грамме говорилось: 

«Сегодня народ Туркестана единогласно провоз-
гласил Туркестанскую автономию и предлагает Учре-
дительному собранию выработать окончательную 
форму управления автономией... В избранном составе 
Народного Совета мы выделили им 33% мест, несмо-
тря на то, что русские и европейцы составляют 2% на-
селения края... Передавая вам сведения о I Чрезвы-
чайном съезде рабочих, солдатских и дехканских де-
путатов, просим Вас... издать Указ о передаче власти 
Совета Народных Комиссаров Ташкента в распоряже-
ние Временного правительства Туркестана. Этим Вы 
спасете Туркестан от двоевластия и анархии, которые 
могут привести к большой катастрофе». 

Журнал «Ишчилар дунеси», 1918, № 2. С. 22-23. 

Однако данная просьба народного съезда не бы-
ла удовлетворена. Напротив, были даны секретные 
указания о немедленной ликвидации Туркестанской 
автономии. 

Поражение Туркес- е г о представители в Турке-
• О •_! ni/mj ^DTAUAftilJIJ I я г ^ 1 

этого советское правительство использовало все 
имеющиеся в его распоряжении средства. В 
ликвидации Автономии были задействованы все 
размещенные в крае военные силы. 

По многим объективным и субъективным при-
чинам Туркестанская автономия не могла подгото-
виться к обороне и защитить себя, поскольку про-
существовала исторически короткое время (всего 72 
дня). К тому же среди автономистов существовали 
серьезные разногласия по многим важным вопро-

Правительство Центра и 
танскои автономии и 

его исторические 
уроки 

стане признали правитель-
ство Туркестанской авто-
номии вне закона. Для 
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сам, не было единства и сплоченности. Свидетель-
ством тому является переворот 18 февраля 1918 го-
да, который был осуществлен организацией «Шу-
рой Уламо». Было свергнуто правительство во главе 
с Мустафой Чокаем и руководство правительством 
передано начальнику миршабов Коканда Эргашу 
младшему. 

Правительство Автономии не успело установить 
связи с зарубежными странами, которые могли бы 
оказать финансовую, материальную, моральную и 
практическую помощь, что в конечном итоге обре-
кало Туркестанскую автономию на бездействие. 

Высокопоставленные члены большевистского 
правительства воспользовались этим положением и 
приняли решение ликвидировать национальное 
правительство Автономии. 14 февраля 1918 года Со-
ветское правительство Туркестана ввело чрезвычай-
ное положение в Ферганской области. 17 февраля в 
Коканде от местного правительства — рабочих и 
солдатских депутатов, представителей Автономии — 
потребовали сдачи. В это же время из Ташкента 
прибыли вооруженные красноармейцы во главе с 
военным комиссаром Туркестанского края Е. Пер-
фильевым. К этим противозаконным действиям бы-
ли привлечены армянские националистические 
группы дашнаков. 19—21 февраля стали самыми 
трагическими днями в истории Коканда. Столица 
бывшего ханства была превращена в руины. Совет-
ское правительство беспощадно разгромило прави-
тельство Туркестанской автономии. 

Самым страшным было то, что пострадали тыся-
чи безвинных людей, мирные жители Коканда оста-
лись без крова, более 100 тысяч человек было уби-
то. О кровавой трагедии в Коканде впоследствии 
вспоминал один из советских государственных дея-
телей Д. Манжара: «Кокандская трагедия произош-
ла из-за допущенных нами политических ошибок. 
Вместо того, чтобы окружить место расположения в 
старой части города плохо вооруженных автономи-
стов, мы подвергли их массированному артилле-
рийскому обстрелу, а затем пустили в дело хорошо 
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вооруженные отряды армянских дашнаков. В ре-
зультате чего начались грабежи, бесчинства и резня. 
При этом пострадали и мирные жители, которые не 
имели никакого отношения к автономистам». 

Газета «Знамя свободы» в одном из январских 
номеров 1918 года сообщала: «Большевики не при-
знали никакой автономии и не дали угнетенному 
народу возможности самостоятельно определить 
свою судьбу и осуществить свои законные права». 

Хотя Туркестанская автономия и потерпела по-
ражение, однако в жизни и исторической судьбе на-
селения края она оставила неизгладимый след. Тра-
гедия Автономии показала всю лживость утвержде-
ния советского правительства о предоставлении на-
родам Туркестанского края свободы, равноправия, 
создании ими своей национальной государственно-
сти. Это стало большим историческим уроком наро-
ду Туркестана в его борьбе за свободу и независи-
мость. 

Население Туркестана поняло, что оно не 
сможет добиться свободы с помощью чужестранцев, 
что оно должно верить только в свои силы, бороть-
ся под руководством только своих представителей и 
только при этом условии оно может прийти к завет-
ной цели. 

Крах Автономии содействовал дальнейшему на-
циональному сплочению народа Туркестана на пути 
к независимости и свободе. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о ситуации, повлекшей за собой взятие боль-
шевиками власти в России. 

2. Почему коренное население Туркестана не приняло идеи 
Октябрьской революции? 

3. Какие причины заставили советское правительство при-
нять твердое решение установить свое господство в Туркеста-
не? 

4. Что вы знаете о действиях советского правительства по 
установлению своего господства в Туркестанском крае? 
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5. Определите ваше личное отношение к составу первого 
советского правительства в Туркестане. 

6. Как возникла идея создания Туркестанской автономии? 
7. При каких обстоятельствах и кем была образована Турке-

станская автономия? 
8. Охарактеризуйте Туркестанскую автономию как пример 

демократической государственности. 
9. Укажите основные причины, приведшие Туркестанскую 

автономию к поражению. 
10. Какие важные уроки можно извлечь из опыта Туркестан-

ской автономии? 

§ 3. УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
РЕЖИМА В ТУРКЕСТАНЕ 

Учреждение Центральное правительст-
Туркестанской Авто- во большевиков, учитывая 

номной Советской создавшееся в Туркестане 
Республики положение, решило подчи-

нить местное население своим основным целям и 
задачам, активно привлечь его к советскому 
строительству. Чтобы не повторились события, свя-
занные с Туркестанской национальной автономией, 
советское правительство принялось устанавливать в 
Туркестане «автономию советского образца». Для 
решения этой задачи из Москвы в Туркестан было 
направлено множество партийных и советских ра-
ботников. В частности, в край прибыли Чрезвы-
чайный комиссар советского правительства П.А. 
Кобозев, партийные деятели по национальным во-
просам РСФСР X. Ибрагимов, А.Ш. Клевлев и др. 
В ранге послов Центра они начали проводить среди 
местных советских руководителей разъяснительную 
работу о необходимости тесного сотрудничества с 
коренным населением, говорили о всемерной под-
держке советского правительства и его намерении 
планомерно проводить национальную политику. 

Вопрос об официальном учреждении Туркестан-
ской Автономной Советской Республики (ТАСР) 
рассматривался на V Краевом съезде Советов, про-
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ходившем в Ташкенте с 20 апреля по 1 мая 1918 го-
да. На основе внесенного большевистской фракци-
ей предложения было принято постановление съез-
да «Правила о Туркестанской советской республи-
ке», где было объявлено о вхождении Туркестана в 
состав РСФСР. Здесь же было оговорено, что его 
временное правительство будет проводить свою по-
литику в соответствии с политикой правительства 
РСФСР. Были определены границы автономной ре-
спублики. Съезды рабочих, солдатских и дехканских 
депутатов и съезды советов мусульманских дехкан 
были определены в качестве высшего законодатель-
ного органа, а постоянно действующим высшим за-
конодательным органом был определен Централь-
ный Исполнительный Комитет. Управление краем 
и функциональное управление были переданы в 
распоряжение Совета Народных Комиссаров. Мест-
ным советам и исполнительным комитетам на мес-
тах было поручено выполнять функции правитель-
ственных органов. Краевой съезд, принимая во вни-
мание многонациональный состав населения, 
создал при правительстве народный комиссариат по 
национальным вопросам. На местах были орга-
низованы его отделения, на которые были возложе-
ны обязанности вести разъяснительную и организа-
торскую работу среди населения разных националь-
ностей, защищать их национальные интересы. 

Таким образом, была создана Туркестанская Ав-
тономная Советская Республика (ТАСР). Ее прави-
тельство не защищало национальные интересы и 
права коренного населения, а старалось укрепить 
свою власть. Все функции государственного 
управления были переданы Советам и их органам 
на местах. В составе Советов рабочих, солдатских и 
дехканских депутатов преобладали представители 
европейского населения края. При создании рес-
публики территориальные вопросы решались одно-
боко, не учитывались ее условия. Наконец, объяв-
ление Туркестана советской республикой не было 
юридически подкреплено, не соответствовало демо-
кратическим принципам, не было основано на же-
лании и воле коренного населения. 
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На съезде был избран Центральный Исполни-
тельный Комитет из 36 человек, но в его состав во-
шли всего 9 представителей местной национально-
сти. Его председателем был избран Чрезвычайный 
комиссар П.А. Кобозев. В состав возглавляемого 
большевиком Ф.И. Колесовым правительства, со-
стоявшего из 16 человек, были включены только 3 
представителя местной национальности. 

Целиком взяв в свои руки управление ТАСР, 
правительство Центра стало контролировать внут-
реннюю и внешнюю политику вновь созданного 
правительства. После объединения большевистской 
организации края возникла необходимость созда-
ния коммунистической партии. 17—25 июня 1918 г. 
в Ташкенте прошла краевая конференция больше-
виков Туркестана, провозглашенная как I съезд 
Коммунистической партии Туркестана. На ней бы-
ло объявлено о создании Компартии Туркестана в 
составе РКП (б). 

С созданием КПТ усилилась экономическая и 
политическая зависимость Туркестана от России, 
поскольку местное правительство было вынуждено 
согласовывать свои доклады и выступления, пред-
ставлять их на предварительное согласование в 
Центральный Комитет и получать от него офици-
альное одобрение. 

Определение правового статуса туркестанской 
государственности было полностью в руках Центра. 
В частности, на основе его указаний были 
установлены государственные и конституционные 
права края. За основу создания Туркестанской 
АССР была взята первая Конституция РСФСР, 
принятая в 1918 году. Для решения актуальных во-
просов жизни народов края в октябре 1918 года был 
созван V Краевой съезд Советов Туркестана. На 
данном съезде была принята Конституция ТАСР, 
которая была основана на Конституции РСФСР и 
«Декларации прав угнетенных и эксплуатируемых 
народов». Было закреплено право большевистского 
Центра определять политику Туркестанской АССР 
в области государственного управления и народно-
28 



го хозяйства. В утвержденный на съезде высший 
орган Туркестанской автономной республики — 
Центральный Исполнительный Комитет — были 
включены представители коренной национальности 
(всего 20 из 75 человек). 

Таким образом, V Краевой съезд Советов, про-
ходивший по инициативе и при поддержке предста-
вителей «великой» нации, и принятые на нем в «ко-
ренных интересах» народов Туркестана и относя-
щиеся к его судьбе «важные» документы на деле 
служили интересам советского правительства в ус-
тановлении полного господства в крае. Принятая 
Конституция Туркестана совершенно не защищала 
законные социально-политические и культурные 
права коренного населения края. Согласно Консти-
туции, лица, живущие за счет «нетрудового дохода», 
религиозные деятели, священнослужители, частные 
торговцы, продавцы и другие полностью лишались 
права голосовать и быть избранными. Таким обра-
зом, определенная часть социальной прослойки на-
селения Туркестана лишалась права участвовать в 
государственном управлении. 

тельных органов полностью осуществлялись под ру-
ководством партии большевиков России и ее пред-
ставителей на местах. После создания Компартии 
Туркестана и формирования Центрального Испол-
нительного Комитета еще больше усилилось их 
влияние. Компартия Туркестана являлась неотъем-
лемой частью РКП(б), что давало возможность ру-
ководству Центра беспрепятственно взять под свой 
контроль весь Туркестан. Теперь все происходящие 
в стране социально-политические процессы стали 
контролироваться большевиками Туркестана. Мест-
ные советские органы были сформированы из пред-
ставителей двух партий — большевиков и эсеров, 
однако это было временным явлением: двоевластие 
не могло долго продолжаться. В начале марта 1919 г. 
под давлением большевиков края представители ле-

Усиление господства 
большевиков в крае 

Процесс укрепления совет-
ской власти в Туркестане, 
формирование ее исполни-
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вых эсеров были вынуждены выйти из состава 
органов местной советской власти. В связи с появ-
лением различных «контрреволюционных» враже-
ских сил, угрожавших советской власти, начали со-
здаваться Комитеты бедноты, Чрезвычайные ко-
миссии (ЧК). Получив неограниченные полномо-
чия, они от имени советской власти принимали 
чрезвычайно жесткие меры наказания, при необхо-
димости брали на себя многие функциональные 
обязанности органов власти. Это, естественно, вы-
зывало недовольство местных советов рабочих, сол-
датских и дехканских депутатов. В 1919 г. в Анди-
жане, Намангане, Маргилане вместо многочислен-
ных мусульманских советов начали создаваться 
чрезвычайные органы, временные революционные 
комитеты. К середине 1919 г. такие чрезвычайные 
органы были созданы во многих городах и кишла-
ках Туркестана. 

Было ясно, что большевики, насаждая политику 
Центра и не учитывая местные условия, не защи-
щая интересы коренного населения, испытывали 
серьезные трудности. Не только многочисленное 
коренное население края, но и силы различных по-
литических противников начали сопротивление по-
литически усиливавшемуся единовластию больше-
виков. Ярким тому подтверждением является 
мятеж, организованный 19 января 1919 г. военным 
комиссаром К. Осиповым, в результате которого 
были расстреляны 14 туркестанских комиссаров. 
Несмотря на обещания Осипова, местное население 
воздержалось от участия в мятеже. Вскоре мятеж 
был подавлен рабочими Ташкентских железнодо-
рожных мастерских и другими силами. 

Новое руководство Туркестанской автономной 
республики сделало необходимые выводы: начало 
привлекать к работе в советских органах представи-
телей интеллигенции и коммунистов коренной на-
циональности, а также предоставило им возмож-
ность создавать свои национальные организации. 

В марте 1919 г. под председательством Турара 
Рыскулова (1884—1938) было организовано Краевое 
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мусульманское бюро, которое начало издавать газе-
ту «Иштирокиюн». Росло число изданий периоди-
ческой печати на узбекском языке. Постепенно к 
активной руководящей и партийной работе в стра-
не начали привлекаться лица местной националь-
ности, имеющие большое влияние и авторитет сре-
ди коренного населения страны и многолетний 
стаж революционной борьбы, такие, как Т. Рыску-
лов, Н. Туракулов, Н. Ходжаев, А. Рахимбаев, 
К. Отабаев, С. Турсунходжаев, С. Сегизбаев, О. Ба-
баджанов, А. Икрамов и др. Многие из них, где бы 
ни работали, всегда старались исходить из интере-
сов нации, народа, прилагали все усилия для 
претворения в жизнь его стремления к свободе. 

Т. Рыскулов, работая председателем Централь-
ного Исполнительного Комитета Туркестанской ре-
спублики с января по июль 1920 года, стремился за-
щищать интересы коренных жителей. Он до конца 
боролся за создание «Тюркской республики» («Турк 
республикаси») взамен не отвечающей чаяниям на-
рода и основанной на классовом подходе автоном-
ной республики. В этой идее отражались давние 
родственные связи между братскими народами. 
Борясь за претворение своей идеи, Т. Рыскулов до-
шел до Москвы и встретился с руководством Цент-
ра, где объяснил свою цель и попытался добиться 
справедливого решения вопроса. Однако это не 
удалось и в конце концов он был вынужден уйти в 
отставку. Такая же участь постигла и его преемни-
ка Абдуллу Рахимбаева. Основной причиной 
сложившегося положения было то, что судьба ко-
ренного населения края во многом зависела не от 
местных государственных деятелей, а от господство-
вавшего Центра и его представителей в Туркестане, 
наделенных огромными правами. 

Особую роль сыграли направленные от советско-
го правительства и Центрального Комитета РКП (б) 
в Туркестан в октябре 1919 года чрезвычайные 
представители Турккомиссии с неограниченными 
полномочиями. Вся деятельность Турккомиссии в 
стране была направлена на упрочение советского 
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строя и мобилизацию для этой цели всех имеющих-
ся резервов. Кроме того, Турккомиссия не ограни-
чивалась решением только внутренних вопросов, 
она имела право устанавливать связи с соседними 
государствами, а также заключать договора и согла-
шения с ними. 

4 ноября 1919 г. в Ташкент прибыла Турккомис-
сия в составе Ш. Элиавы, В. Бокий, Ф. Голощеки-
на, В. Куйбышева, Я. Рудзутака, М. Фрунзе. Ей бы-
ли приданы особые - надзирательные, судебные, 
хозяйственные и распорядительные — функции, 
ставившие своей целью жесткий контроль над про-
ведением политики в крае. Турккомиссия подверг-
ла гонениям национальных руководителей Т. Рыс-
кулова, А. Туракулова, К. Отабаева и других, кото-
рые стремились осуществить идею «Туркестанской 
республики», «Туркестанской Компартии»; притес-
няла местных жителей, которые не являлись сто-
ронниками советской власти. 

Главной целью Турккомиссии было укрепление 
господства большевиков и усиление зависимости 
края от советской России. Образование Турккомис-
сии явилось определенным этапом в процессе уста-
новления в крае диктатуры большевиков. Основан-
ный на этой диктатуре советский строй был тотали-
тарным режимом, полностью противоречившим ин-
тересам и стремлениям коренных народов. 

Большевики Туркестана, 
как и в России, поставили литика советской _ 

власти и ее послед- с е б е основной целью на-
ствия ционализировать и сделать 

общественными все виды 
собственности на средства производства. Эта цель 
была отражена и в их ранее провозглашенных про-
граммных документах и лозунгах. Поэтому совет-
ское правительство в Туркестане и все его право-
мочные органы на местах любой ценой должны бы-
ли выполнить эту «историческую миссию». При 
этом не были приняты во внимание местные усло-
вия, возможности и стремления коренных народов 
Туркестана. Вместе с тем в 1917—1918 годах в крае 
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сложилось очень сложное социально-экономичес-
кое положение, что отражалось на жизни местного 
населения. Последствия Первой мировой войны и 
насильственное установление советской власти 
привели к кризисной ситуации. Промышленные 
предприятия края пришли в упадок, не хватало 
транспортных средств, резко снизилось произ-
водство хлопка — все это в совокупности с другими 
кризисными явлениями привело экономику страны 
к краю пропасти. В таких тяжелых условиях совет-
ское правительство начало принимать экстренные 
меры по оздоровлению экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства, однако принятые ме-
ры не улучшили, а, наоборот, усугубили положение. 

Дело в том, что большевики с первых же дней 
своей деятельности начали принимать меры к лик-
видации частной собственности и централизации 
всего народного хозяйства. Во всех отраслях 
производства они стремились к преобладанию 
государственной собственности. Мероприятия по 
развитию экономики, разработанные Центром, бы-
ли направлены на достижение этой цели во всех ре-
гионах страны, в том числе и в Туркестане, без 
учета последствий, к которым это могло привести. 

Осенью 1917 года было объявлено об установле-
нии рабочего контроля в промышленности. В это 
же время в Туркестане началась национализация 
всех отраслей промышленности. В начале 1918 года 
были национализированы хлопкоочистительные, 
маслобойные заводы, типографии, банки, железная 
дорога, угольные месторождения и нефтяные сква-
жины и другие объекты народного хозяйства, число 
которых достигло 330. 

Определенное недовольство вызывал процесс 
конфискации земельной собственности с последую-
щей национализацией, который осуществлялся со-
гласно «Декрету о земле». Население, которое в те-
чение многих веков вело свое хозяйство на принци-
пах частной собственности, было не согласно с дей-
ствиями советского правительства в этом направле-
нии. Усиление освободительного движения в Турке-
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стане поставило правительство большевиков в 
очень трудное положение. 

Началось разработанное правительством Центра 
широкомасштабное внедрение в Туркестане поли-
тики «военного коммунизма». Смысл этой полити-
ки заключался в том, что необходимо было нацио-
нализировать всю собственность, предприятия, от-
расли производства и подчинить народное хозяйст-
во единому управлению. В действительности эта по-
литика была направлена не на ликвидацию голода, 
а на обеспечение «социалистической революции», 
защиту новой системы на фронтах и обеспечение 
продуктами питания основы советской власти — ра-
бочего класса. 

До конца 1920 года в Туркестане было национа-
лизировано 1075 промышленных предприятий 
(многие из них были мелкими предприятиями). В 
результате этого государственные предприятия ох-
ватили 90% рабочих, занятых в промышленности 
края. 3/4 части валовой продукции приходилось на 
долю государственного сектора. Не выпало из поля 
зрения большевиков и являвшееся в крае традици-
онным кустарное производство и его различные от-
расли, которые путем администрирования были 
объединены в артели. В конце 1920 года над 800 та-
ких кустарных артелей был установлен жесткий 
контроль, распределением их продукции занима-
лись власти. 

Одной из основных составляющих политики 
«военного коммунизма» большевиков была обяза-
тельная всеобщая трудовая мобилизация, которой 
подлежали все мужчины и женщины от 16 до 55 лет. 
Это стало причиной недовольства многих социаль-
ных слоев населения. Но советское правительство 
не обращало внимания на это и твердо продолжало 
осуществлять свои цели. 

Опираясь на всеобщую трудовую мобилизацию, 
правительство переселяло трудовые ресурсы из од-
ного региона в другой, разлучая семьи, ставя их в 
тяжелейшие условия. В 1921 году один из руководи-
телей государства в своем выступлении так охарак-
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теризовал суть этой политики: «Так осуществили 
всеобщую трудовую мобилизацию, что половина 
способного к труду городского населения... бежала 
в кишлаки... Положение дошло до такой степени, 
что для мобилизации в достаточном количестве 
трудовых резервов во время молитвы окружали 
соборную мечеть и другие места и задерживали и 
забирали людей». 

К концу 1918 года более 1 млн человек были об-
речены на голод. Проведение в жизнь политики 
«военного коммунизма» на фоне усилившегося 
голода и засухи привело коренное население к 
обнищанию. Начавшаяся в 1919 году продразверст-
ка еще более усугубила положение трудового насе-
ления кишлаков. Политика продразверстки давала 
органам советской власти широкие полномочия: у 
дехкан изымали излишки продуктов, налагали за-
прет на продажу зерна и закрывали рынки. Корен-
ное население лишалось всего, что имело. Видные 
государственные деятели Турар Рыскулов, Низа-
миддин Ходжаев, Мунаввар Кары и другие, защи-
щая интересы населения, открыто и резко выступи-
ли против такой политики. Так, в конце 1920 года 
Н. Ходжаев, выступая на заседании Центрального 
Исполнительного Комитета Туркестана, сказал: 
«Сельское население вынуждено питаться разнооб-
разной зеленью, в связи с чем начало умирать, осо-
бенно много случаев смерти среди детей». Согласно 
приведенным в докладе сведениям, 35—40% всего 
населения Ферганы, в том числе в Маргиланском 
уезде — 60%, в Кокандском уезде — 50% населения 
вынуждены голодать. Такое положение можно было 
наблюдать и в других областях края. 

Таким образом, жесткая экономическая поли-
тика вывела край из традиционного жизненного 
русла, миллионы жителей городов и кишлаков вы-
нуждены были вести нищенский образ жизни, их 
обрекли на немыслимые материальные трудности. В 
связи с этим среди коренного населения усилива-
лось недовольство политикой советской власти. 
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Культурная жизнь Н и °Дн а политическая си-
стема не может проводить 

свою линию без развития просвещения, науки и 
техники. Советское правительство, исходя из клас-
совых интересов, также уделяло определенное вни-
мание этим важным направлениям. В области на-
родного образования новая система делала акцент 
на обучение в духе социалистической идеологии. В 
ноябре 1918 года был издан Декрет об отделении 
церкви от государства. И хотя старые частные рели-
гиозные школы не были запрещены, расширялось 
число новых советских школ, обучение и воспита-
ние в которых опиралось на классовый принцип. 
Школы были разделены на две ступени: 1-я сту-
пень — 3-летнее начальное обучение (1—3 классы), 
2-я ступень — 4-летнее обучение (4—6 классы). Су-
ществовали также средние школы, обучение в 
которых продолжалось еще 3 года (7—9 классы). Од-
нако таких школ было очень мало. Большую часть 
составляли начальные школы 1-й ступени. 

Вместе с тем материальная база школ была в 
плохом состоянии. Оснащенность учебными посо-
биями, программами, учебниками совершенно не 
отвечала необходимым требованиям. Не хватало до-
статочно образованных кадров учителей. На про-
шедшем в 1920 году I съезде заведующих отделами 
народного образования Туркестана шла речь об 
этих недостатках. Частые призывы на службу в дей-
ствующую армию также вели к сокращению числа 
учителей. В связи с этим количество школьных учи-
телей во многих регионах сократилось более чем на 
75%. Открытые ради «галочки» неоснащенные шко-
лы не смогли привлечь к учебе детей местной наци-
ональности. Например, более 70% детей края не 
были охвачены обучением в школах. Даже в старо-
городской части Ташкента из 40 тысяч детей к уче-
бе было привлечено всего 10 тысяч, то есть 25% от 
общего количества детей школьного возраста. 

Несмотря на это, многие преданные своему 
народу просветители начали привлекать к учебе в 
новых советских школах детей местной националь-
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ности и давать им глубокие знания, обучать и вос-
питывать их. Здесь уместно вспомнить имена таких 
выдающихся народных просветителей, как О. Ша-
рафуддинов, Ж. Адылов, Т. Шермухаммедов, С. Са-
дыков, К. Дадамухаммедов, Кары Ниязи и др. 

В те годы зарождалась система высшего образо-
вания. Работая ради будущего своей страны, многие 
патриоты начали сотрудничать с советской властью, 
чтобы открыть в Туркестане высшее учебное заведе-
ние. Открытие 21 апреля 1918 года в Ташкенте Тур-
кестанского народного университета стало итогом 
этой совместной деятельности. В университете бы-
ло несколько факультетов: естественно-математиче-
ский, историко-филологический, сельскохозяйст-
венный и технический. В 1920 году 60% обучавших-
ся в нем составляла молодежь коренной националь-
ности. В процессе обучения и воспитания молоде-
жи в университете большую роль сыграли автори-
тетные ученые и просветители Мунаввар Кары, Ах-
мад Файзи, Бурхан Хабиб, Ибрагим Тохири, Усман 
Ходжаев, Хади Файзи и др. 

С ноября 1918 года в Ташкенте начало функци-
онировать еще одно высшее учебное заведение -
Восточный институт. В нем обучалось 234 студента, 
в том числе много молодежи коренных националь-
ностей. Таким образом были заложены основы под-
готовки высококвалифицированных кадров в 
области истории Востока, философии, географии, 
культуры, литературы, искусства. 

В это время в культурной жизни края произошли 
положительные изменения, связанные с активи-
зацией издательской деятельности. Распростра-
нявшиеся в начале XX века издания отражали 
духовные чаяния народа. Издательской деятельнос-
тью занимались и передовые представители джади-
дов Туркестана Мунаввар Кары, Фитрат, Чулпан, 
Абдулла Авлони, Садриддин Айни, В ал иди и др. 
Большевики Туркестанского края стремились при-
влечь на свою сторону передовых мыслителей, изда-
тельских работников, пользовавшихся уважением в 
народе. В 1918—1920 годах в крае начал издаваться 
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ряд газет и журналов 
большевистского толка. К 
ним можно отнести изда-
ния на узбекском языке 
«Иштирокиюн», «Халк до-
рулфунуни» (Ташкент), 
«Ишчилар калкони» (На-
манган), «Халк газетаси» 
(Коканд), «Мехнаткашлар 
товуши» (Самарканд). 

Мунаввар Кары 
Абдурашидханов 

Несмотря на все 
сложности и препятствия 
со стороны большевиков, 
передовая интеллигенция 
в своих произведениях от-
ражала духовные чаяния 
народа, его стремление к 

светлому будущему. Об этом можно судить по твор-
честву Чулпана, Фитрата, Тавалло, Каримбека Ка-
ми, М. Сиддики. Активную деятельность осу-
ществляло созданное в 1919 году Фитратом 
литературное объединение «Чигатой гурунги». Во-
круг него группировалась передовая интеллигенция, 
выступавшая за национальное единство и 
приверженная идее независимости. Узбекская ин-
теллигенция в самых сложных условиях определяла 
верное направление в творчестве и создавала под-
линно народные произведения, ярко демонстрируя 
свои способности. Созданные в 1918 году в Ферга-
не известным поэтом и драматургом Хамзой Хаким-
заде «Краевая мусульманская политдрамтруппа», в 
Ташкенте актером и режиссером Маннаном Уйгу-
ром труппа «Туран» явились первыми ласточками 
узбекского национального искусства. В частности, 
объединенные в эту группу Мухиддин Кары Якубов, 
Ходжа Сиддик Исламов, Тамара Ханум, Аброр Хи-
доятов, Обид Джалилов, Сайфи Алимов и другие 
впоследствии стали великими деятелями нацио-
нального театра. 

Таким образом, несмотря на ужесточение поли-
тики советской власти в Туркестане, вопреки всем 
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препятствиям и существовавшим противоречиям, 
смелые и мужественные деятели литературы и ис-
кусства, веря в светлое будущее, приложили все 
свои силы и талант для духовного обогащения сво-
его народа. 

Вопросы и задания 

1. Какая цель преследовалась при создании в Туркестане 
автономии «по-советски»? 

2. Почему Туркестанская Автономная Советская Республика 
по своему содержанию не отвечала интересам коренных жите-
лей? 

3. Расскажите о содержании и ограниченности Конституции 
Туркестанской АССР. 

4. С чем была связана необходимость создания Туркестан-
ской Компартии? 

5. В чем проявлялась насильственная политика большеви-
ков в крае? 

6. Что вы можете сказать о деятельности Турккомиссии? 
7. Изложите ваше мнение о некоторых передовых 

общественных деятелях края. 
8. Выразите свое отношение к политике «военного комму-

низма». 
9. Чем можно объяснить жесткость проведения большеви-

ками экономической политики в Туркестане? 
10. Назовите причины, по которым положение местного на-

селения ухудшилось. 
11. Какие изменения произошли в системе народного обра-

зования в первые годы советской власти? 
12. Выразите ваше отношение к процессу формирования и 

организации системы высшего образования в Туркестане. 
13. Каково ваше мнение об изменениях в культурной жизни 

края? 
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§ 4. ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
В ТУРКЕСТАНЕ 

Возникновение дви- недавнего времени в 
жения за независи- истории вопрос о полном 

мость трагизма движении за не-
зависимость долгое время 

освещался необъективно, с антинаучной точки зре-
ния. В советский период сущность этого движения, 
объединявшего в своих рядах миллионы патриотов, 
боровшихся за свободу и независимость страны, ис-
толковывали неверно, а его значение принижали. 
Движение называлось «басмаческим». Историче-
ская и другая литература, опубликованная в совет-
ский период, называла его не иначе как «басма-
ческие антиреволюционные силы», «движение 
толпы разрушителей страны» и т.п. Однако ныне 
имена мужественных борцов за свободу восстанов-
лены в истории. 

Это движение было борьбой людей, испытавших 
участь изгнанников, оставившей неизгладимый след 
в истории, народным движением, стоившим боль-
ших жертв. 

В чем заключались основные причины и соци-
альные предпосылки начала массового народного 
движения в Туркестане? Почему недовольство на-
рода, проявившееся весной 1918 года в Ферганской 
долине, постепенно распространилось во многие 
регионы Туркестана? 

Сначала народ с надеждой воспринял февраль-
ские и октябрьские события 1917 года. Во-первых, 
передовые представители нашего народа под руко-
водством джадидов хотели использовать ситуацию 
для активизации революционно-демократического 
движения и достижения независимости. Однако по-
сле установления советской власти коренных жите-
лей стали открыто отстранять от активной полити-
ческой жизни. Во-вторых, местным жителям навя-
зывали чуждую коммунистическую идеологию и 
мировоззрение, большевики попирали националь-
ные нравственные ценности и традиции, притес-
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няли религиозных деятелей. В-третьих, была 
потоплена в крови попытка создать Туркестанскую 
автономию как первый шаг на пути преобразования 
страны, защиты интересов коренных жителей, во-
плотившую в себе свободолюбивые устремления на-
рода, уничтожены патриоты, разграблен Коканд и 
его окрестности. 

Все это переполнило чашу терпения коренного 
населения края и заставило его перейти трагиче-
скую черту. Страдания народа вынудили сотни тыс-
яч патриотов с оружием в руках выступить против 
советской власти. Так в Туркестане началось народ-
ное движение за независимость. 

Повстанческое дви- Одной из самых горячих 
жение за независи- точек начавшегося в стра-
мость в Ферганской не повстанческого движе-

долине н и я с т а л а Ферганская до-
лина. Его вдохновителями и руководителями стали 
известные своими патриотическими взглядами Ки-
чик Эргаш и Катта Эргаш, Мадаминбек, Шерму-
хаммадбек, Холходжа Ишан, Ислам Палван, Рах-
манкул, Туйчи, Алияр. Весной 1918 года в различ-
ных регионах Ферганской долины начали действо-
вать более 40 отрядов, командиры которых называ-
лись курбаши: Мадаминбек — в Скобелевском 
(Ферганском) уезде, Шермухаммадбек — в окрест-
ностях Маргилана, Ислам Палван и Рахманкул — в 
Наманганском уезде, Парпи курбаши — в окрестно-
стях Андижана, Кичик Эргаш и Катта Эргаш — в 
окрестностях Коканда, Джанибек казы — в Узгене, 
Мухиддинбек — в Навкате. 

После гибели Кичик Эргаша в сражении с крас-
ноармейцами (февраль 1918 года) повстанческим 
движением в окрестностях Коканда стал руководить 
мулла Катта Эргаш. Благодаря своим активным 
действиям, он завоевал большой авторитет и стал 
ведущим предводителем повстанческого движения в 
долине. К осени 1918 года под его командованием 
были 70 курбашей со своими отрядами, каждый из 
которых насчитывал от 20 до 1800 вооруженных 
джигитов. Общая численность бойцов доходила до 

41 



15 тыс. По некоторым сведениям, это число колеба-
лось от 20 до 24 тыс. В это время у Мадаминбека 
было 5 тыс., Шермухаммадбека — 6 тыс., Халходжи 
— более 3 тыс., Парпи — 3600, Джанибека — 5700, 
Мухиддинбека — 4500 вооруженных джигитов. Эти 
цифры говорят о широком размахе народно-освобо-
дительного движения, приобретавшего массовый 
характер. Теперь было необходимо объединить его 
под общим командованием. Только путем объеди-
нения, выработки единой программы и при согла-
сованности действий можно было противостоять 
Красной армии. Это хорошо понимали вдохновите-
ли и руководители повстанческого движения. Для 
этой цели созывались съезды курбашей, где реша-
лись жизненно важные проблемы. Первый такой 
съезд был проведен в марте 1918 года в кишлаке 
Бачкир Кокандского уезда. На нем Катта Эргаш 
был избран главнокомандующим повстанческого 
движения в Ферганской долине. Ему был присвоен 
чин «Амир ал-Муслимин». Мадаминбек и Шерму-
хаммадбек были избраны его заместителями. 

Однако расширение и активизация движения, 
пополнение его рядов представителями различных 
социальных слоев населения порождали дополни-
тельные проблемы. Для их решения надо было 
обладать мужеством, волей, боевым опытом, орга-
низаторскими способностями, интуицией. Такими 
способностями среди курбашей Ферганы выделялся 
Мадаминбек (1882—1920). Несмотря на свою 
молодость, Мадаминбек прошел большой и слож-
ный жизненный путь. Вскоре он стал предводите-
лем повстанцев Ферганской долины. Мадаминбек 
отличался от других предводителей повстанцев спо-
собностью правильно оценить происходящие в крае 
социально-политические и другие процессы. Грама-
тович, который воевал против Мадаминбека, 
характеризовал его как серьезного противника, по-
литика и дипломата: «Он умело использовал наши 
недостатки и ошибки руководства. У него был свой 
«аппарат управления», свой трибунал, свой «ген-
штаб», он издавал свои законы». Эту характеристи-
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ку подтверждали и другие командиры Красной ар-
мии. 

В середине 1919 года число его джигитов состав-
ляло более 25 тыс. Под знаменем Мадаминбека ста-
ли собираться известные курбаши, действовавшие в 
окрестностях Скобелева (Ферганы), Маргилана, 
Андижана, Намангана, Оша. В первой половине 
1919 года ополченцы Мадаминбека нанесли ряд 
чувствительных ударов советским вооруженным 
частям. После захвата в январе Маргилана, в февра-
ле — Скобелева и Чуста и проведения там ряда 
практических мероприятий в пользу коренных на-
родов авторитет Мадаминбека среди населения еще 
больше возрос. В апреле 1919 года джигиты Мада-
минбека одержали победу в окрестностях Коканда и 
Намангана. В те дни один из его противников пи-
сал: «Мадаминбек сумел объединить людей, при-
надлежавших к разным политическим течениям. 
Поэтому никто другой из курбашей не обладал та-
кой силой и мощью, как он». 

Анализируя социальный состав повстанческого 
движения, можно прийти к выводу, что в числе 
повстанцев были недовольные советским строем 
представители различных социальных прослоек, в 
частности, дехкане, ремесленники, интеллигенция, 
религиозные деятели, известные баи, служащие, чи-
новники, которые принимали в нем то или иное 
участие. 

Советское правительство проводило по отноше-
нию к коренному населению колониальную шови-
нистическую политику, в результате чего преврати-
ло его в своего врага. Командующий Ферганским 
фронтом М. Фрунзе, признавая это, говорил: «...Со-
ветское правительство, находящееся здесь, вместо 
того, чтобы привлечь на свою сторону массу рус-
ских и местных рабочих, дехкан, приняло все меры 
для того, чтобы оттолкнуть от себя трудовой народ. 
При национализации производства была конфиско-
вана собственность не только буржуазии, но и сред-
них дехкан... Действовавшие здесь отряды Красной 
армии не считались с некоторыми руководителями, 
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защищавшими революцию, не считались с интере-
сами трудящихся коренных жителей, не прислуша-
лись к крику их души и чаяниям. Басмаческое дви-
жение зародилось именно на этой основе. Басмаче-
ство — это не просто грабители. В этом случае их 
легко было бы уничтожить». 

Председатель СНК ТАССР К. Отабаев, высту-
пивший в июле 1922 года на IV пленуме ТуркЦИК, 
отмечал: «...Движение... обрело политическое 
содержание... В 1919—1920-х годах в Фергане имело 
место самобытное народное восстание. На 
протяжении 4-х лет этому движению мы не смогли 
дать даже правильную оценку, называя его басмаче-
ством, тогда как это народное восстание». 

Такое признание позволяет сделать вывод, до ка-
кой степени народное движение воздействовало на 
жизнь края, свидетельствует об отрицании нового 
строя коренным населением. 

Ряды народного движения постоянно попол-
нялись новыми силами. К осени 1919 года боевые 
действия отрядов Мадаминбека распространились 
на другие регионы страны. К этому времени силы 
Крестьянской армии под командованием Монстро-
ва объединились с отрядами Мадаминбека. Данное 
обстоятельство повлияло не только на социальный, 
но и на национальный состав движения, что требо-
вало нового подхода к его целям и задачам. Если 
раньше в рядах повстанцев находились только пред-
ставители коренных национальностей — узбеки, ка-
захи, киргизы, туркмены, уйгуры и каракалпаки, то 
теперь к ним присоединились недовольные полити-
кой советской власти русские крестьяне. Это про-
явилось и в учреждении в пограничном селении 
Иркештам в октябре 1919 года Временного автоно-
много правительства Ферганы. В состав правитель-
ства вошли 16 представителей коренных националь-
ностей и 8 русских. Руководителем правительства 
Ферганы и главнокомандующим был избран Мада-
минбек. Однако Временное правительство не смог-
ло справиться со своими задачами. Причиной это-
му, во-первых, является то, что продолжались воен-
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ные действия. Во-вторых, дипломатические отно-
шения с иностранными государствами не достигли 
своей цели. Занятое решением внутренних проблем, 
оно не могло активно функционировать. 

В конце октября 1919 года в кишлаке Аим неда-
леко от Андижана состоялся съезд курбаши всей до-
лины, который стал самым значительным в истории 
освободительного движения за независимость Фер-
ганы. На съезде было достигнуто соглашение об 
объединении мелких боевых отрядов (в долине их 
действовало около 150) и создании 4-х крупных 
соединений под командованием Мадаминбека, Кат-
та Эргаша, Шермухаммадбека и ишана Хал ходжи. 
Однако и этот блок оказался непрочным. Так, Хал-
ходжа вскоре стал действовать самостоятельно. Не-
смотря на это, в распоряжении трех других вое-
начальников оставалась большая боевая сила: под 
командованием Мадаминбека — около 30000, Шер-
мухаммадбека — 20000, Катта Эргаша — 8000 хоро-
шо вооруженных джигитов. Однако дальнейшие со-
бытия показали, что инициатива постепенно начала 
переходить к красноармейцам, что стало причиной 
начала спада национально-освободительной борь-
бы. Правительство большевиков, сумевшее твердо 
обосноваться в долине, мобилизовало достаточные 
и хорошо вооруженные военные силы, привлекло 
много опытных военных специалистов. 

Учитывая сложности борьбы с хорошо воору-
женным противником, некоторое улучшение 
экономического положения дехканства и бесперс-
пективность дальнейшего сопротивления, отдель-
ные предводители повстанцев сочли необходимым 
прекратить активную борьбу и искать новые пути 
решения проблемы. Они попытались пойти на пе-
реговоры с туркестанским военным командованием. 
В начале 1920 года красноармейцы нанесли чувст-
вительные удары вооруженным силам Катта Эрга-
ша, Мадаминбека, Шермухаммадбека и Хал ходжи, 
в частности, в январе разгромили соединение Катта 
Эргаша и захватили его центральный опорный 
пункт — крепость Бачкир. В это же время потерпела 
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поражение Крестьянская армия под командованием 
Монстрова и была захвачена крепость Гульча — 
место ее дислокации. Сам Монстров попал в плен. 
Красноармейцам также удалось нанести сильный 
удар по соединению Шермухаммадбека в направле-
нии Гарбуа — Каратепе — Шахрихан. Шермухам-
мадбек был вынужден отступить в сторону Алай-
ской долины. Одновременно с этим на слиянии рек 
Нарын и Карадарья красноармейцы нанесли 
значительный урон соединению Мадаминбека. По 
предложению советского правительства, в марте 
1920 года Мадаминбек начал переговоры с совет-
ским командованием. В условиях соглашения было 
закреплено, что Мадаминбек прекратит воору-
женные действия, более 120 его джигитов получат 
статус неприкосновенности с правом владения лич-
ным оружием и при необходимости примут участие 
в обеспечении спокойствия в долине. Мадаминбек 
предложил своим сподвижникам прекратить сопро-
тивление и также провести переговоры с советским 
командованием. Однако Шермухаммадбек и Хал-
ходжа, обвинив прибывшего к ним для переговоров 
Мадаминбека в предательстве, казнили его. Это 
также свидетельствует о существовании серьезных 
разногласий среди руководства повстанческого дви-
жения. 

Хотя в дальнейшем борьба за независимость 
продолжалась, однако первоначального масштаба 
она уже не достигла. В течение 1920—1923 годов 
повстанческим движением в Ферганской долине ру-
ководили братья Шермухаммадбек и Нурмухаммад-
бек, а впоследствии — Ислам Палван и Рахманкул. 
Их героизм и мужество, преданность борьбе за дело 
свободы и независимости своей Родины навсегда 
остались в народной памяти. Эхо борьбы против 
насилия распространилось на Бухарскую и Хо-
резмскую республики, Самаркандскую область и на 
землю Таджикистана. 

Причины и уроки по- Почему повстанческое 
ражения движения за движение в Туркестане по-

независимость терпело поражение? К ка-
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ким социально-политическим последствиям оно 
привело? 

Повстанцы на протяжении многих лет оказыва-
ли вооруженное сопротивление, исполняя свой сы-
новний долг перед Родиной. Мадаминбек говорил: 
«Моя нация — моя жизнь и душа!». Клич Шерму-
хаммадбека «Туркестан — родина туркестанцев, и 
никто не вправе командовать и управлять им!» сыг-
рал большую роль и стал действенной программой 
для тысяч джигитов. Однако, несмотря на ожесто-
ченную борьбу, массовый характер повстанческого 
движения, оно не достигло успеха. Одной из основ-
ных причин этого является то, что повстанцы не 
смогли объединить народ для борьбы за незави-
симость, выработать единую программу действий, 
остались разобщенными. 

Руководители повстанческого движения в раз-
личных регионах придерживались узкоместничес-
ких взглядов, отдельные курбаши обладали ограни-
ченным мировоззрением, были корыстолюбивы, 
излишне самолюбивы, поэтому не смогли найти об-
щего языка и действовали самостоятельно. Все это 
вместе взятое отрицательно влияло на борьбу. По 
многим объективным и субъективным причинам не 
смогли объединиться действовавшие в долине веду-
щие руководители повстанческого движения — Ма-
даминбек, Шермухаммадбек и Катта Эргаш. В са-
мые трудные и ответственные для страны времена 
они не смогли отойти от своих разногласий, найти 
общий язык и объединиться. Недопонимание и 
вражда, возникшие между Мадаминбеком и Катта 
Эргашем или между Мадаминбеком и Халходжой, 
обрекли каждого из них на трагическую участь. 

Повстанческое движение также не было в доста-
точной степени обеспечено вооружением. Кроме 
того, оно не могло рассчитывать на иностранную 
военную помощь. Напротив, Красная армия была 
оснащена современным оружием и укомплектована 
необходимым количеством солдат. В августе 1919 
года в Красной армии было 115376 бойцов, 11112 
пулеметов, сотни артиллерийских орудий, бронепо-
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езда, десятки боевых самолетов и другое современ-
ное оружие. Все это оружие было сосредоточено на 
Туркестанском фронте и использовалось для подав-
ления повстанческого движения. При необходимос-
ти власти быстро исправляли свои ошибки, уступая 
трубованиям населения и тем самым смягчая его 
недовольство и привлекая на свою сторону. В част-
ности, в начале 20-х годов был проведен ряд прак-
тических мероприятий (выделение дехканам зе-
мли, амнистирование, частичное сокращение нало-
гов, небольшие уступки и др.), которые постепенно 
изменяли ситуацию в крае в пользу большевиков. 
Вся советская пропаганда направила свое острие на 
эти цели. Эти действия не могли не оказать отрица-
тельного воздействия на повстанческое движение. 

Это народное движение оставило неизгладимый 
трагический след в жизни миллионов граждан ко-
ренных национальностей, особенно местной интел-
лигенции. Для сотен тысяч людей оно стало причи-
ной эмиграции. Кроме того, множество людей бы-
ло сослано в отдаленные труднодоступные районы 
страны. Повстанческое движение послужило уро-
ком для народа Туркестана, сыграло большую роль 
в приобретении практического опыта борьбы. 

Вопросы и задания 

1. Какие причины вызвали повстанческое движение за неза-
висимость в Туркестане? 

2. Почему повстанческое движение началось именно в Фер-
ганской долине? 

3. Имена каких руководителей повстанческого движения вы 
могли бы особо выделить и почему? 

4. Как вы оцениваете личность Мадаминбека? 
5. В чем проявились грубейшие политические ошибки, до-

пущенные большевиками в Ферганской долине? 
6. Как вы прокомментируете причины, по которым курбаши 

долины не смогли консолидироваться в своей борьбе? 
7. Что, по вашему мнению, привело повстанческое движе-

ние к поражению? 
8. Какие основные предпосылки стали причинами победы 

советской власти в борьбе с повстанцами? 
9. По каким причинам повстанческое движение происходи-

ло в разных регионах страны и в разное время? 
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10. Какие основные исторические уроки вынесли народы 
Туркестана из повстанческого движения за независимость? 

§ 5. АКТИВИЗАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ В ХОРЕЗМЕ И БУХАРЕ. 

ПАДЕНИЕ ХАНСТВА И ЭМИРАТА 

- Во второй половине XIX 
Социально-полити- г 

ческое положение в в е к а ' п о с л е завоевательных 
Хивинском ханстве походов царской России, 

Хивинское ханство и Бу-
харский эмират попали в вассальную зависимость 
от нее. Хотя они самостоятельно проводили внут-
реннюю политику, однако не могли контролировать 
внешнюю политику и осуществляли торговлю с за-
рубежными странами под непосредственным надзо-
ром правительства России. 

В политической и социально-экономической 
жизни Хивы было сильно влияние России. Кроме 
того, хан вместе со своими крупными и мелкими чи-
новниками беспощадно угнетали население. Поэто-
му в ханстве нарастало недовольство, которое выра-
жалось в беспрерывных массовых выступлениях. Де-
мократическое движение в Хивинском ханстве 
особенно активизировалось после февральской ре-
волюции 1917 года. Воспользовавшись этой ситуа-
цией, Хивинское ханство стремилось освободиться 
от России и получить право на самостоятельность. 

Деятельность В Хивинском ханстве сре-
младохивинцев Ди широких социальных 

слоев населения усилилось 
движение за демократические преобразования. Его 
вдохновителем и руководителем стала передовая ор-
ганизация младохивинцев. Созданное в начале XX 
века общество младохивинцев с первых же шагов 
своей деятельности начало требовать от правящих 
кругов ханства коренных преобразований и улучше-
ния положения населения. Под влиянием проис-
шедших в 1917 году в России изменений активность 
младохивинцев возросла. Определив свои про-
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граммные задачи, они постарались изменить поли-
тическое состояние ханства и осуществить демокра-
тические преобразования. С этой целью руководи-
тели младохивинцев, учитывая специфические ус-
ловия ханства, выработали манифест с изложением 
системы управления, при помощи которой можно 
было мирным путем, постепенно перейти от абсо-
лютной к конституционной монархии. В манифесте 
были отражены требования об ограничении власти 
хана, устранении и наказании чиновников, превы-
шающих свои полномочия и угнетающих народ, ре-
организации важнейших отраслей социальной жиз-
ни — экономики, культуры и образования. 

Учитывая резкое изменение социально-полити-
ческого положения в Хиве, непрекращающиеся 
массовые выступления, хан Исфандияр созвал сво-
их высокопоставленных чиновников и 5 апреля 
1917 года подписал манифест. 

Согласно требованиям манифеста, в ханстве была уста-
новлена конституционная монархия. Были учреждены Медж-
лис и Совет Министров (Нозирлар кенгаши), в состав кото-
рых были избраны представители духовенства и купечества. 
Являясь представительным органом народной власти, они 
брали на себя определенные полномочия хана. 

Бобоахун Салимов, один из видных пред-
ставителей младохивинцев, был избран председате-
лем Меджлиса, Хусаинбек Матмурадов — председа-
телем Совета Министров. Был установлен контроль 
над использованием ханской казны. Хан пообещал 
построить железную дорогу, создать почтово-теле-
графные отделения и открыть новометодные джа-
дидские школы. Эта победа младохивинцев вдохно-
вила демократические силы. Вскоре, однако, выяс-
нилось, что все эти новшества и перемены были вре-
менным явлением, так как хан и его окружение не 
отказались полностью от своих льгот и прав. Они 
заняли выжидательную позицию, чтобы со временем 
восстановить прежнюю систему управления. Зару-
чившись поддержкой представителя Временного 
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правительства России в Хиве генерала Мирбадалова 
и вновь почувствовав свою силу, хан Исфандияр 
подписал указ о незаконной деятельности младохи-
винцев и приказал взять под стражу Матмурадова и 
других руководителей организации. Многие младо-
хивинцы были подвергнуты жестоким гонениям, 
некоторые были вынуждены покинуть территорию 
ханства. В июле в Хиве была учреждена должность 
комиссара Временного правительства и туда были 
направлены дополнительные военные части и отря-
ды казаков. Таким образом, несмотря на множество 
заявлений о том, что Временное правительство яв-
ляется сторонником демократических преобразова-
ний и обещает дать угнетенному народу свободу и 
право на самоопределение, на практике оно продол-
жало политику царского колониализма. Оно всеми 
силами стремилось сохранить и укрепить свои пози-
ции на Востоке. В частности, одной из его главных 
целей стало удержать в своих руках Хорезм и не до-
пустить каких-либо политических изменений. 

Таким образом, первый этап борьбы демократи-
ческих сил против ханского строя, возглавляемый 
младохивинцами, завершился безуспешно. Стрем-
ление младохивинцев направить государственную 
власть в демократическое русло встретило ожесто-
ченное сопротивление хана и его окружения. Это 
стало серьезным испытанием для младохивинцев. 
Самое главное, они поняли, что только собствен-
ными силами, без объединения со своими сторон-
никами, нельзя добиться желанных целей. К тому 
же помощь, оказанная ханскому режиму Хивы Вре-
менным правительством, открыла младохивинцам 
глаза на реальное положение дел. Чтобы пополнить 
ряды своих сторонников, младохивинцы стали ис-
кать союзников среди соседей, особенно среди ак-
тивно действующих в Туркестане революционно-
демократических сил. 

Создание Перемены, произошедшие 
Хорезмской осенью 1917 года в Рос-

Народной Советской сии, оказали значительное 
Республики влияние и на ход событий 
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в Хивинском ханстве. Сначала на пограничной с 
ханством территории Туркестана большевиками бы-
ла насильственным путем установлена советская 
власть. Такая же система управления была установ-
лена и в соседнем Петроалександровске (Турткуль) 
и в его окрестностях на правом берегу Амударьи, 
неподалеку от границ Хивы. Происходившие в Тур-
кестане события не могли не оказать непосредст-
венное влияние на ситуацию в ханстве. Хотя совет-
ская Россия и признала суверенитет Хивы, она яв-
но и тайно продолжала вмешиваться в ее внутрен-
ние дела, оказывая финансовую, материальную и 
моральную поддержку внутренней оппозиции и 
стравливая друг с другом различные политические 
силы. В результате к осени 1917 года политическое 
положение в ханстве обострилось. Исфандияр все-
ми путями старался сохранить свое правление. Но 
его близорукая политика, гонения на прогрессив-
ные силы, разгром организации младохивинцев и 
беспощадное наказание их руководителей создали в 
ханстве тяжелое положение. В бекствах Кунграт, 
Куня-Ургенч, Ходжейли, Тахт и Порсу произошли 
массовые выступления против существующего 
строя, отмечались даже случаи самосуда над 
жестоко притеснявшими народ чиновниками. На-
пример, в начале 1918 года бедные слои населения 
бекства Ташауз организовали нападение на кре-
пость. Они отнимали имущество и зерно у баев и 
торговцев. Такие случаи были зафиксированы и в 
других регионах ханства. 

Не контролируя политическую ситуацию в стра-
не, в январе 1918 года хан пригласил в Хиву своего 
противника, предводителя туркмен Джунаидхана, 
обладавшего большим влиянием и авторитетом, и 
назначил его главнокомандующим своего войска. 
Джунаидхан вскоре казнил Исфандиярхана и поса-
дил на трон его безвольного брата Сайда Абдуллу. 
На деле Джунаидхан стал самостоятельно управлять 
ханством. Закоренелый враг большевиков и совет-
ской власти Джунаидхан, взяв правление в свои ру-
ки, вступил в открытую борьбу против Советов. Он 
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увеличил численность своего войска до 10 тыс. бой-
цов. 

Джунаидхан установил связь с ферганскими по-
встанцами и Бухарским эмиратом. Он попытался 
получить военную помощь от Англии. Однако в 
сражениях с красноармейскими отрядами Амударь-
инского отдела и в окрестностях Нукуса Джунаид-
хан потерпел поражение. Установленная им воен-
ная диктатура послужила причиной нарастания не-
довольства населения. В результате этого увеличи-
лось число беженцев из ханства в соседние террито-
рии Туркестана. Контролировавшая ситуацию в Хи-
винском ханстве советская власть решила восполь-
зоваться недовольством населения и направить его 
действия по революционному руслу. С этой целью 
советское правительство стало формировать воору-
женные отряды из числа беженцев и направлять их 
на борьбу против ханского режима. Власти 
Амударьинского отдела сформировали северный и 
южный вооруженные отряды под командованием 
Н.А. Шайдакова и Н.М. Щербакова. Начали также 
действовать отряды восставших из числа недоволь-
ных ханским гнетом, общая численность которых 
превышала 3000 человек. В последней декаде дека-
бря 1919 года части Красной армии и присоединив-
шиеся к ним отряды восставших начали военные 
действия, в январе нанесли Джунаидхану ряд 
значительных ударов и начали движение в сторону 
Хивы. 

2 февраля 1920 года Хива была взята. С оставши-
мися войсками Джунаидхан отступил в глубь пусты-
ни Каракумы. Сайд Абдулла отрекся от престола. 
Таким образом, Хивинское ханство было низложе-
но при помощи Красной армии. Власть перешла в 
руки Временного Революционного комитета, состо-
явшего из 5 человек. В его состав вошли по 2 пред-
ставителя младохивинцев и туркменских племен. 
Председателем комитета был избран один из руко-
водителей младохивинцев Джуманияз Султанмура-
дов. Вскоре был объявлен манифест, разработан-
ный младохивинцами. 
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В нем были отражены демократические пути развития, 
социально-экономические и политические меры: «Полностью 
уничтожить правление страной ханом и его окружением; объ-
явить народной собственностью финансы и имущество Хи-
винского хана, духовенства и министров. 

Для улучшения положения бедноты использовать земли 
крупных землевладельцев; по всей Хиве открыть школы для 
бесплатного обучения детей; в городах и в других местах 
проживания населения открыть бесплатные лечебницы и оз-
доровительные учреждения; возвратить насильно отнятые у 
бедноты земли и другое имущество; ликвидировать обяза-
тельную трудовую повинность». 

Прошедший в Хиве 27—30 апреля 1920 года Все-
хорезмский съезд объявил о ликвидации Хивинско-
го ханства и образовании Хорезмской Народной 
Советской Республики (ХНСР). На съезде была 
принята временная Конституция. В ней констати-
ровалось, что государственное управление в ХНСР 
опирается на Советы, народ Хорезма через своих 
представителей участвует в управлении страной. 
Высшим органом республики является ежегодный 
съезд, на котором решаются самые важные вопро-
сы, касающиеся жизни государства. Для управления 
государством избирается правительство в составе 15 
человек — Совет народных назиров. 

Выборы в органы народной власти были объяв-
лены всеобщими: все граждане, достигшие 18 лет, 
независимо от вероисповедания, национальности и 
пола, имели право избирать и быть избранными, в 
том числе и в местные советы. Права участвовать в 
выборах были лишены только хан и его семья, рос-
товщики и представители духовенства. 

Конституция республики была принята с учетом 
национальных традиций, была сохранена система 
судопроизводства, основанная на шариате. 

На съезде председателем первого правительства 
был избран руководитель организации младохивин-
цев Палваннияз Юсупов. Правительство было 
сформировано из числа младохивинцев и туркме-
нских родоплеменных вождей, что отражало соот-
ношение политических сил. 
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В июне 1920 года в Хиве состоялся учредитель-
ный съезд Компартии Хорезма. В этот период чис-
ло коммунистов Хорезма составляло около 1000 че-
ловек, которые были объединены в 22 партийные 
ячейки. В течение 1920—1921 годов были созданы 
профессиональные объединения, союзы «Кошчи». 
Весной 1921 года в союзах «Кошчи» насчитывалось 
более 6 тысяч дехкан. Стремительно росли ряды 
революционно настроенной молодежи. 

Советы оказывали активную поддержку при об-
разовании народной республики в Хорезме. Основ-
ной целью оказания «бескорыстной помощи», вне-
дрения советских законов и порядков была в конеч-
ном счете передача власти в руки большевиков. 
Этой цели служил и Союзный договор между пра-
вительством РСФСР и ХНСР от 13 сентября 1920 
года. Союзный договор о военно-политическом и 
экономическом сотрудничестве между двумя рес-
публиками предусматривал оказание Хорезмской 
Народной Советской Республике необходимой во-
енной, экономической и культурной помощи со 
стороны советской России. 

С одной стороны, договор укреплял позиции Хо-
резмской республики, но, с другой стороны — уси-
ливал ее политическую зависимость от советского 
государства. Например, только в течение 1921 года 
три раза (в марте, сентябре, ноябре) был заменен 
неугодный Москве состав правительства. Прави-
тельство, проводившее политику защиты нацио-
нальных интересов своего народа и возглавляемое 
П. Юсуповым, М. Ибнияминовым, О. Мухаммадра-
химовым, было расформировано. Советская Россия 
придерживалась твердого курса на подчинение сво-
ей воле национальных республик, расположенных 
на территории Туркестана. С целью экономичес-
кого объединения в марте 1923 года в Ташкенте бы-
ла созвана конференция из представителей Туркес-
танской, Бухарской, Хорезмской республик и уч-
режден Среднеазиатский экономический совет. 

На IV Всехорезмском съезде в октябре 1923 года 
была принята новая Конституция республики. В ней 
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Состояние Бухары в сентябре 1920 года 
после ликвидации эмирата 

были закреплены преобразования, произошедшие в 
экономической, социальной и культурной жизни 
республики и ее вступление в социалистический 
этап развития. Объявлялось, что ХНСР отныне бу-
дет называться Хорезмской Советской Социалисти-
ческой Республикой. Конституция провозглашала, 
что частная собственность на землю отменяется и 
вся земля является народным достоянием. Вакуфная 
собственность перешла в распоряжение Министер-
ства просвещения. Данная Конституция носила 
классовый характер. 

Принудительное внедрение социалистических 
преобразований, неуважительное отношение к от-
дельным имущим слоям явились причиной обостре-
ния недовольства среди населения. Ярким проявле-
нием недовольства стало происшедшее в январе 
1924 года народное восстание. Хотя оно было по-
давлено отрядами Красной армии, однако массовые 
выступления против советского строя продолжа-
лись. Они приобрели характер повстанческого дви-
жения, которое продолжалось до середины 30-х го-
дов. 

Февральская буржуазно-
Положение в Бухар- демократическая револю-
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царизма, переход власти в 
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руки других политических сил не могли не отра-
зиться на Бухарском эмирате. В являвшейся 
царской полуколонией Бухаре к этому времени уси-
лились политические и социально-экономические 
противоречия. Причиной этого явилось то, что ее 
финансово-экономическая жизнь и торговля с дав-
них пор были подчинены экономике России, не го-
воря уже о политической зависимости. Любые из-
менения и в экономической, и в политической сфе-
ре оставляли в жизни эмирата глубокий след. Уси-
лилась и эксплуатация трудовой массы со стороны 
эмира, наделенного неограниченной властью, и его 
окружения. Подавляющее большинство населения 
страны страдало от несправедливости и бесправия. 
По этой причине в эмирате часто отмечались на-
родные волнения. В них принимали участие раз-
личные слои населения, которые выдвигали спра-
ведливые требования, требуя проведения преобра-
зований. 

Созданная в начале XX века организация младо-
бухарцев в своей деятельности преследовала именно 
такие цели. Известные джадиды Абдувахид Бурха-
нов, Ата Ходжаев (Атаходжа Пулатходжаев), Фай-
зулла Ходжаев, Садриддин Айни, Мирза Мухитдин 
Мансуров, Абдулкадыр Мухитдинов, используя ре-
волюционную ситуацию, в целях защиты интересов 
народа стремились претворить в жизнь политичес-
кие преобразования в стране. Они хотели вынудить 
эмира пойти на уступки народу, учредить конститу-
ционную монархию. В разработанном руководите-
лями младобухарцев проекте реформ предусматри-
вались, в частности, учреждение при эмире медж-
лиса из представителей народа, установление 
контроля за деятельностью администрации, отмена 
всех налогов, кроме шариатского, свобода печати, 
развитие образования. Был выдвинут также ряд тре-
бований о замене некоторых реакционно настроен-
ных чиновников эмира. 

На основе реформистских требований младобу-
харцев и под давлением широких народных масс 7 
апреля эмир Сайд Алимхан был вынужден издать 
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манифест. В нем предусматривалось проведение 
ряда демократических преобразований, не затра-
гивающих основ эмирата: упорядочение налоговой 
системы, учреждение Меджлиса из представителей 
разных слоев населения, совершенствование 
системы просвещения, медицины, судопроизводст-
ва, административной работы и т. п. Манифест был 
с воодушевлением поддержан младобухарцами, в то 
же время правящие реакционные силы оказали 
ожесточенное сопротивление его принятию. Они 
учинили кровавый погром среди сторонников 
манифеста, которые вышли на митинг. Пресле-
дования младобухарцев достигли апогея, и многие 
из них были вынуждены переселиться в соседний 
Туркестан. Таким образом, в эмирате одержали верх 
консервативные силы. Первый этап реформистско-
го движения потерпел неудачу. 

Происшедший осенью 1917 года октябрьский пе-
реворот в России и приход к власти большевиков 
отразились и на Бухаре. Во-первых, в соседнем Тур-
кестане, а также в местах проживания русских, на 
территории, непосредственно примыкавшей к Буха-
ре, установилась советская власть. Российские боль-
шевики, желавшие распространить идею социалис-
тической революции в другие страны, нацелились 
на соседнюю Бухару. С этой целью Российская Фе-
дерация, а также советский Туркестан, пользуясь 
любой возможностью, вмешивались во внутренние 
дела Бухары, поддерживали оппозиционные силы и 
стремились свергнуть существующий строй. Ярким 
доказательством этого явились события марта 1918 
года, вошедшие в историю под названием «Колесо-
вского похода». Председатель правительства Туркес-
танской автономной советской республики Ф.И. 
Колесов, поддерживая требования младобухарцев, 2 
марта 1918 года начал открытую интервенцию, на-
правив части Красной армии на Каган. Население 
Бухары мобилизовало все свои силы и возможности 
и оказало ожесточенное сопротивление. Интервен-
ция завершилась провалом. Это дало эмиру и его 
окружению повод для расправы с прогрессивными 
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революционно-демократическими силами. Особен-
но беспощадно истребляли младобухарцев. Большая 
часть их была вынуждена скрыться или эмигриро-
вать. По свидетельству Ф. Ходжаева, в результате 
массового истребления революционных сил погиб-
ло около 1,5 тыс. человек. Причиной возникнове-
ния кризисной ситуации в Бухаре является, прежде 
всего, авантюристическая политика большевиков. 

к тому, что в бухарском государстве сложилось 
тяжелое положение. Бухарские товары, предназ-
наченные к отправке в города России, остались ле-
жать на складах. К тому же прекратилась поставка 
товаров из России. Такие изменения в торговле 
между Бухарой и Россией отрицательно отразились 
на экономической жизни Бухары и на жизненном 
уровне населения. Это привело к усилению недо-
вольства и массовым выступлениям. 

В ответ на действия Российской Федерации и 
советского Туркестана по отношению к его стране 
бухарский эмир, предвидя возможность нападения, 
начал усиливать свое войско, что также легло тяже-
лым бременем на плечи местного населения. Беспо-
щадность эмира по отношению к своим противни-
кам и революционным силам усугубляла и без того 
не простую политическую ситуацию в стране. Боль-
шевистские руководители соседнего Туркестана ре-
шили воспользоваться этим. Они привлекли множе-
ство недовольных беженцев из Бухары, революци-
онно и демократически настроенных, помогли им 
создать оппозиционные организации, оказали мате-
риальную и моральную помощь и стали подготавли-
вать «Бухарскую революцию». Именно поэтому 
они поддержали программу действий и революци-
онную деятельность таких видных руководителей, 
как Файзулла Ходжаев, Усман Ходжа, Ата Ходжаев, 
Кары Юлдаш Пулатов, М. Кулмухамедов, А. Яку-
бов, А. Мухитдинов, Н. Хусаинов и др. Ярким при-

Создание Бухарской 
Народной Советской 

Республики 

Мартовские события 1918 
года и происходившие в 
стране социально-полити-
ческие процессы привели 
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мером тому может служить признание ЦК РКП(б) 
созданной в Ташкенте из числа бухарских револю-
ционных эмигрантов Компартии Бухары и ее ЦК 
(председатель А. Якубов, заместитель М. Кулмуха-
медов), а также учрежденного в январе 1929 года во 
главе с Ф. Ходжаевым «Туркестанского Централь-
ного Бюро революционной партии младобухарцев». 

В разработанной партией младобухарцев програм-
ме предусматривалось упразднение в скором време-
ни феодально-деспотического строя, создание демо-
кратической республики и претворение в жизнь мно-
жества социально-демократических преобразований в 
интересах основной массы населения. 

С июня 1920 года в Ташкенте по инициативе 
младобухарцев началось издание газеты «Учкун» 
(«Искра»), где выражались передовые демократиче-
ские идеи. Началась активная пропаганда идеи на-
родного переворота в Бухарском эмирате. 

Если речь шла о государственном перевороте в 
Бухарском эмирате, установлении народной власти 
и демократических преобразованиях, то какую же 
цель преследовали советские руководители? Их ос-
новная цель заключалась в том, чтобы, используя 
местные силы, оказывая им разностороннюю по-
мощь, привлечь их к активным действиям и органи-
зовать открытую вооруженную борьбу против Буха-
ры. Необходимость организации этой борьбы по-
средством местных «революционных» сил констати-
ровалась в официальных документах и циркулярах 
советской власти. 

Туркестанское правительство и командование 
Туркфронтом во главе с М. Фрунзе начали подгото-
вительную работу по свержению существующего 
строя вооруженным путем. Уже к середине июня 
1920 года к границе Бухары были подтянуты хоро-
шо вооруженные отряды Красной армии. Был со-
здан военно-революционный комитет по проведе-
нию вооруженного восстания в Бухаре. В его состав 
вошли представители Турккомиссии М. Фрунзе, 
В. Куйбышев, представитель Туркестанской ком-
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партии Н. Туракулов, председатель ЦК Бухарской 
компартии Н. Хусаинов, руководитель партии мла-
добухарцев Ф. Ходжаев. Был даже заранее подготов-
лен состав будущего Революционного комитета Бу-
хары и правительства. Поэтому свержение Бухар-
ского эмирата явилось результатом заранее 
спланированной акции. 

Согласно предварительному соглашению, как 
только 29 августа 1920 года в Чарджоу началось «на-
родное восстание», революционный комитет, руко-
водимый Бешим Сардаром, обратился к советскому 
правительству с просьбой оказать помощь. Это по-
служило поводом для начала военных действий 
против Бухары. 

Согласно официальным данным, в этот период в 
распоряжении Красной армии было 10 тыс. бойцов, 40 
пушек, около 230 пулеметов, 10 бронемашин, 5 бро-
непоездов и 12 боевых самолетов. Вместе с войсками 
Туркестанского фронта в сражениях участвовали и бу-
харские «революционные формирования», в которых 
насчитывалось около 5000 человек. 

Хотя численность войск эмира была больше 
(около 20 тыс.), они были плохо вооружены. 
Красноармейские части, заняв города эмирата Чар-
джоу, Карши, Китаб, Шахрисабз и другие террито-
рии, начали продвигаться в сторону Бухары. В ре-
зультате этого сильно пострадало население Бухары 
и его окрестностей. Город в течение нескольких 
дней находился под обстрелом и подвергался бом-
бардировке. Пострадали и превратились в развали-
ны множество бесценных архитектурных и истори-
ческих памятников. 2 сентября 1920 года эмир и его 
войска были побеждены и покинули Бухару. После 
захвата Бухары Красной армией власть перешла в 
руки Временного Всебухарского революционного 
комитета. 14 сентября 1920 года состоялось первое 
заседание ЦК БКП и ВРК, на котором был избран 
его состав во главе с Абдукадыром Мухитдиновым и 
создано правительство — Совет Народных Назиров 
под председательством Файзуллы Ходжаева. 
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6—8 октября 1920 года прошел I Всебухарский 
съезд народных представителей. На нем было при-
нято решение о провозглашении Бухарской Народ-
ной Советской Республики (БНСР). 

4 марта 1921 года в Москве был подписан Союз-
ный договор между БНСР и РСФСР. В этом доку-
менте было определено и закреплено подчинение 
Бухарского государства России, особенно в военно-
политическом и экономическом отношении. Это 
открыло широкие возможности для Российской 
Федерации и ее представителей в лице руководства 
Туркестана для вмешательства во внутренние дела 
БНСР. 

Теперь советская власть могла свободно внед-
рять социалистические идеи, навязывать свои зако-
ны и порядки. Это создавало препятствия для 
самостоятельного развития Бухары, осуществления 
вековой мечты народа о создании национального 
государства. 

Деятельность молодого правительства республи-
ки и его органов на местах стали центром внимания 
советского правительства. Бухарская республика не 
получила возможности проводить самостоятельную 
политику, устанавливать дипломатические и торго-
вые отношения с соседней Турцией и с другими за-
рубежными странами. 

В Бухару для ревизии деятельности правительст-
ва, выявления и исправления ошибок и недостатков 
в его работе были направлены представители Цент-
ра — С. Орджоникидзе, Ш. Элиава, Я. Петере. 

ЦК РКП(б) в мае 1922 года принял специальное 
постановление «О туркестано-бухарских делах». В 
этом документе было категорически заявлено об ус-
коренном укреплении социалистического строя в 
Средней Азии, в том числе и в Бухаре. Принятое 
ЦК РКП(б) специальное постановление от 12 июня 
1923 года, посвященное бухарской проблеме, фак-
тически являлось грубейшим вмешательством во 
внутренние дела БНСР. В нем ставился вопрос о 
направлении процесса развития Бухары «на социа-
листические рельсы». 
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По требованию представителей Москвы из со-
става республиканского правительства были 
исключены видные политические деятели, предан-
ные идее защиты интересов коренных жителей: Аб-
дурауф Фитрат, Муминджан Аминов, Ата Ходжаев, 
Саттор Ходжаев, Рахимджан Юсуфзаде. Руководя-
щий орган БНСР, Бухарская компартия, был вы-
нужден функционировать как областная организа-
ция РКП(б). 

Под предлогом борьбы с местными националис-
тами-повстанцами подавляющая часть отрядов 
Красной армии была сформирована вне территории 
Бухары. Так, например, в 1922 году в составе Крас-
ной армии было 40000 бойцов, из них только 500 
были из Бухары. 

Принятая в сентябре 1921 года Конституция Бу-
харской республики была составлена по образцу 
Конституции РСФСР. Учреждение в марте 1924 го-
да по инициативе Центра Среднеазиатского Эконо-
мического Совета также послужило причиной по-
степенной утраты экономической самостоятельнос-
ти БНСР. Под нажимом Центра в этом регионе на-
чали осуществляться социалистические преобразо-
вания. Согласно принятой в 1923 году Конституции 
БНСР, собственники, торговцы и духовенство были 
лишены избирательных прав. 

На состоявшемся в сентябре 1924 года V Всебу-
харском съезде БНСР была провозглашена Бухар-
ской Советской Социалистической Республикой. 
Наконец, в результате проведенного в 1924 году на-
ционально-государственного размежевания ее тер-
ритория была присоединена к Узбекской и Турк-
менской ССР. 

Вопросы и задания 

1. Какой была социально-политическая обстановка в 
ханствах, когда в России произошла февральская рево-
люция 1917 года? 

2. Каким было политическое положение Хивинского 
ханства? 
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3. Что вы можете сказать о деятельности младохи-
винцев? 

4. Кого из руководителей организации младохивин-
цев вы можете выделить? 

5. Почему после прихода к власти Джунаидхана в хан-
стве наступил политический спад? 

6. Как было ликвидировано Хивинское ханство? 
7. Какова была ситуация в Бухарском эмирате? 
8. Какова была цель организации «Колесовского 

похода» и к каким последствиям он привел? 
9. Что вы знаете о деятельности младобухарцев? 
10. Каковы были причины вмешательства большеви-

стской власти во внутренние дела Бухары? 
11. Как можно оценить организацию вооруженного 

захвата Бухарского эмирата? 
12. Какая правительственная организация была уч-

реждена после переворота в Бухарском эмирате? 

64 



Г л а в а II. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я П О Л И Т И К А СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

§ 6. ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Национальная После подавления по-
политика встанческого движения в 

Туркестане органы совет-
ской власти, руководимые партией большевиков, 
начали осуществлять в этом регионе свои планы. С 
20-х годов XX века в Туркестане проводилась наци-
ональная политика по принципу «Разделяй и вла-
ствуй». Советская национальная политика по суще-
ству ничем не отличалась от шовинистической по-
литики царизма, проводившейся в этой стране. Из-
менилась только ее внешняя форма. 

Для того, чтобы дискредитировать идею «едино-
го Туркестана», советские руководители давали на-
роду заманчивые обещания, которые на деле 
являлись лишь декларацией. 

В то время территория нынешнего Узбекистана 
включала в себя Туркестанскую АССР, Бухарскую и 
Хорезмскую республики в составе РСФСР. Советы 
стремились укрепить свое влияние в этих республи-
ках. 

В «Декларации трудящихся и эксплуатируемого 
народа», «Обращении ко всем трудящимся мусуль-
манам России и Востока» были провозглашены ос-
новные принципы национальной политики совет-
ской власти: 1. Равноправие всех народов России; 
2. Право национальных республик на самоопреде-
ление; 3. Упразднение всех национальных и нацио-
нально-религиозных льгот и ограничений; 4. Сво-
бодное развитие малых этнических групп, прожива-
ющих на территории советского государства. 

В обращении советского правительства к наро-
дам отдаленных окраин было сказано: «...С этого 
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времени ваша судьба в ваших руках, ваши религи-
озные традиции и обычаи, национальные и куль-
турные учреждения свободны и неприкосновенны». 
В действительности же правительство проводило 
шовинистическую политику. Лозунг о предо-
ставлении свободы и независимости оказался пус-
той декларацией. 

На прошедшей в январе 1920 г. V региональной 
конференции Туркестанской компартии выступил 
председатель ЦИК Туркестанской АССР Т. Рыску-
лов, который выдвинул идею единого Туркестана, 
объединяющего тюркские народы, и предложил пе-
реименовать Туркестанскую АССР в Тюркскую Со-
ветскую Республику, Туркестанскую коммунистиче-
скую партию — в Коммунистическую партию тюрк-
ских народов. Эти предложения стали причиной 
многочисленных дискуссий на конференциях, а 
также в социально-политической жизни страны, в 
Центральном Комитете РКП (б), в его Политбюро, 
среди членов советского правительства. В связи с 
этим в марте-июне 1920 г. «туркестанский вопрос» 
был предметом обсуждения на заседаниях Полит-
бюро ЦК РКП(б) в Москве. Центр не ставил перед 
собой цели дать самостоятельность Туркестану. 

13 июня 1920 г. делегация народов Туркестана со 
своими практическими предложениями во главе с 
Т. Рыскуловым и Н. Ходжаевым была на приеме у 
В. И. Ленина. Но ни советское руководство, ни По-
литбюро ЦК РКП (б) не удовлетворило просьбу тур-
кестанской делегации. Советское правительство и 
руководство партии, считая необходимым «испра-
вить» положение в стране, срочно приняло поста-
новление «Об основных задачах РКП (б) в Туркеста-
не». В специальном постановлении «О создании 
правительства Туркестана» отмечалась необходи-
мость учреждения в Туркестане постоянного пред-
ставительства Всероссийского ЦИК, СНК РСФСР 
и ЦК РКП(б). Данное постановление послужило 
укреплению основ советской власти. 

Не сумев осуществить мечту народа своей стра-
ны, председатель ЦИК Туркестанской АССР Т. Ры-
скулов в скором времени был вынужден подать в 
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отставку. Причина была в том, что правительство 
России не желало самостоятельного развития Тур-
кестана, стремилось установить над ним контроль. 
Созданные по инициативе Центра Турккомиссия, 
Среднеазиатское Бюро, Среднеазиатский Экономи-
ческий Совет и другие подобные этим организации 
должны были служить этой цели. 

Создание в интересах Центра новой формы ко-
лониализма — союзных государств в составе СССР 
— также не могло не оказать отрицательного влия-
ния на жизнь населения Туркестана. 

Советская власть во главе с большевиками не 
ставила перед собой цели разделить на части терри-
торию бывшей царской империи. Основной целью 
являлось, используя все формы и методы иде-
ологического воздействия, объединить все народы в 
одну империю и построить мощное союзное госу-
дарство. Испытав на себе последствия Первой ми-
ровой (1914—1918) и гражданской войн, молодые 
республики унаследовали трудности в строительстве 
национальной государственности и социально-эко-
номической жизни, организации хозяйственной ра-
боты, решении кадровых вопросов. Это дало боль-
шевикам возможность осуществить свои цели по 
сохранению территории империи. Правительство 
РСФСР в 1918—1922 гг. оказывало непосред-
ственное влияние на внешнюю политику, социаль-
но-экономическое, военное и финансовое положе-
ние молодых республик. 

Несмотря на утверждения о равноправии буду-
щих республик Советского Союза, отдельные руко-
водители республик были против идеи создания 
единого государства. Например, секретари ЦК КП 
Украины X. Р. Раковский и Д. JI. Пятаков высту-
пили за создание «конфедерации» без всесоюзного 
органа власти. А грузинская национальная интел-
лигенция в своих предложениях связала вступление 
своей республики в союз с ликвидацией ЗСФСР. На 
заседаниях Политбюро ЦК РКП(б), на съездах и 
пленумах партии, а также в советских организациях 
развернулось широкое обсуждение данного вопроса. 
Например, один из руководителей государства, 
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И. В. Сталин, выдвинул идею об «автономизации» — 
введении республик в состав РСФСР на правах ав-
тономий. Естественно, национальные республики 
не могли поддержать такое предложение. Ленин 
внес предложение о том, что новый союз будет вы-
ше РСФСР и что РСФСР и другие национальные 
республики войдут в него как равноправные. 

Наконец, ряд агитационно-пропагандистских 
мероприятий, проведенных под руководством 
РКП (б) на местах, и навязанные ими обязательства 
дали свои результаты. Съезды Советов Украины, 
Белоруссии, Компартии Закавказской Федерации 
заявили о поддержке предложения ЦК РКП(б) «О 
создании СССР». 

26 декабря 1922 г. X Всероссийский съезд Сове-
тов нашел необходимым объединить все советские 
республики в единое советское государство. Съезд 
поручил делегациям УССР, БССР и ЗСФСР совме-
стно подготовить проекты Декларации о создании 
Союза Советских Социалистических Республик и 
Союзный договор. 

29 декабря 1922 г. в Москве состоялась конфе-
ренция делегатов четырех республик. Конференция 
обсудила и одобрила утвержденные пленумом ЦК 
РКП(б) проект Декларации и Договор о создании 
СССР. 30 декабря эти документы были подписаны. 

30 декабря 1922 г. в Москве состоялся I Всесо-
юзный съезд Советов. Рассмотрев проект Деклара-
ции о создании СССР, он утвердил Декларацию и 
Союзный Договор. 

Съезд учредил высшие органы СССР — Цент-
ральный Исполнительный Комитет и правительст-
во. Председателями ЦИК СССР были избраны от 
РСФСР М. И. Калинин, от Украины - Г. И. Пет-
ровский, от Белоруссии — А. Г. Червяков, от 
ЗСФСР — Н. Н. Нариманов. В. И. Ленин был ут-
вержден Председателем Совета Народных Комисса-
ров СССР. 

Таким образом, 30 декабря 1922 г. было 
провозглашено образование Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР). Его учреди-
телями стали правительства РСФСР, БССР, УССР, 
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ЗСФСР. К началу 40-х годов XX в. состав этого го-
сударственного союза расширился за счет включе-
ния новых республик, количество которых достигло 
15. Таким образом, на 1/6 части планеты появилась 
новая сильная держава. 

Хотя во всех основных программных документах 
были закреплены принципы равенства и братства, 
однако этот союз сыграл роль западни для всех на-
родов союзных республик, устроенной в интересах 
Центра, который полностью подчинил их себе и 
лишил надежды на самостоятельное национальное 
развитие и суверенитет. 

Известно, что на террито-
Национально-террито- р и и Средней Азии с древ-

РИЭЛЬНОб 
размежевание и его н и х времен проживали 

последствия родственные народы с 
близким друг другу язы-

ком, единой религией, историей, культурой, тради-
циями. У проживавших здесь узбеков, туркмен, та-
джиков, казахов, киргизов, каракалпаков были схо-
жие хозяйственная деятельность, образ жизни, тра-
диции и обычаи, они считали эту святую землю-
мать своей настоящей Родиной. Убеждение в том, 
что корни наших народов едины, существовало с 
древних времен и передавалось из поколения в по-
коление. Эта идея усиливалась при угрозе извне. 
Народы Средней Азии всегда считали себя братья-
ми. Как утверждает Президент Узбекистана Ислам 
Каримов, «у нас одни деды и прадеды». 

Советские руководители всегда старались разъе-
динить родственные народы-братья, у которых бы-
ло одно историческое прошлое, которые пили воду 
из одних рек, пасли скот на одних пастбищах. Ос-
новная цель заключалась в том, чтобы не дать наро-
дам возможности объединиться и бороться за 
достижение своей независимости, при этом создать 
широкие возможности для усиления власти Центра. 
Поэтому, с учетом национальной специфики Тур-
кестана, была выдвинута идея размежевания по на-
ционально-языковому принципу. 

Для решения «туркестанского вопроса» была 
создана специальная комиссия — Турккомиссия, на 
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ НАКАНУНЕ НАЦИОНАЛЬНО-
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которую была возложена обязанность проведения в 
стране национально-территориального размежева-
ния и создания на этой основе ряда советских рес-
публик. Ее руководителем был назначен секретарь 
ЦК РКП(б) Я. Э. Рудзутак. 

Дальновидные передовые представители интел-
лигенции Туркестана, будучи осведомленными о 
предстоящих преобразованиях и ясно понимая их 
сущность, стремились не допустить разъединения 
народов, пытались защитить их единство. Однако 
большевики, крепко взявшие в свои руки бразды 
правления страной, не приняли во внимание их 
мнение. Кроме того, большевики обвинили патрио-
тические силы национальной интеллигенции, бо-
ровшиеся за идею единства и независимости Турке-
стана, в национализме, пантюркизме, исламизме и 
объявили их противниками советской власти. 

Таким образом, вопрос о разделении территории 
по национально-языковому принципу и создании 
нескольких республик обсуждался в Центре, Турке-
станской, Бухарской и Хорезмской республиках, на 
пленумах их компартий, а также координирующего 
их деятельность органа — Среднеазиатского бюро 
ЦК РКП(б). 

Вопрос о национально-территориальном разме-
жевании рассматривался 5 апреля 1924 г. на заседа-
нии Политбюро ЦК РКП(б), 11 мая этот вопрос 
был рассмотрен комиссией Среднеазиатского бюро 
ЦК РКП(б). Была создана специальная комиссия 
по подготовке проекта по разграничению 
территорий республик Средней Азии. Проект был 
рассмотрен и в основном одобрен Среднеазиатским 
бюро ЦК РКП(б) 2 июня 1924 г. 

Недовольная этими действиями группа ответст-
венных работников Хорезмской республики — сек-
ретарь ЦК ХКП Одинаев, — министр внутренних 
дел Абдусаломов, представители Туркестана и Буха-
ры — Султанбек Хужанов, Санжар Асфандияров и 
другие — выразили протест против разделения Тур-
кестана. Для сохранения единства народов Туркес-
тана они внесли предложение «О создании Средне-
азиатской федерации». 8 мая 1924 г. в ЦК РКП(б) 
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поступило письмо «О решении национального во-
проса в Хорезме». В нем подчеркивалось, что разде-
ление Хорезмской республики нецелесообразно. 
Однако просьбы и требования коренных народов не 
были приняты во внимание. 12 июня 1924 г. Полит-
бюро ЦК РКП(б) вернулось к рассмотрению вопро-
са «О размежевании границ республик Средней 
Азии» и приняло решение о его претворении в 
жизнь. Из-за усиления дискуссий по вопросу наци-
онально-территориального размежевания Хо-
резмской республики его решили временно приос-
тановить. Между тем на руководителей Хорезмской 
Компартии и правительства стали оказывать давле-
ние. Многие из них были освобождены от занимае-
мых должностей, остальные были вынуждены 
согласиться с принятым решением. 26 июня 1924 г. 
руководители Хорезмской республики «признали» 
необходимость проведения национального размеже-
вания Хорезма. 15 июля 1924 г. Среднеазиатское 
бюро пришло к окончательному решению о необхо-
димости подготовки проекта национального разме-
жевания и в октябре 1924 г. — о его осуществлении. 
Организовав с этой целью специальную Централь-
ную территориальную комиссию, усилили агитаци-
онно-пропагандистскую работу на местах. К началу 
сентября 1924 г. комиссия в основном завершила 
свою работу. 

24 сентября 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б), 9 и 
11 октября — ЦК РКП(б), рассмотрев этот вопрос, 
сочли целесообразным официально оформить этот 
процесс. Это решение было одобрено 14 октября на 
Объединенном Национальном Исполнительном 
Комитете (ОНИК) СССР. Таким образом, подго-
товительная работа по проведению национально-
территориального размежевания была завершена. 
За ней стояло разделение единого территориально 
целостного, исторически сформировавшегося госу-
дарства со своей национальной спецификой. По-
следняя точка в этой работе была поставлена 24 ок-
тября 1924 г. на пленуме ЦК РКП(б). И, наконец, 
27 октября 1924 г. на II сессии ОНИК СССР были 
одобрены мероприятия по проведению националь-
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но-территориального размежевания в Средней 
Азии. 

Таким образом, под насильственным воздействи-
ем Центра политическая география Средней Азии 
была искусственно изменена. На этой территории 
была прервана многовековая история национальной 
государственности. Ярким примером тому явилось 
также насильственное прекращение существования 
Бухарского и Хорезмского государств. На месте су-
ществовавших до этого времени трех государств: 
Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской рес-
публик теперь были учреждены Узбекская ССР (в ее 
состав вошла Таджикская АССР), Туркменская ССР. 
Территория, на которой проживали киргизы, была 
объединена в Каракиргизскую (Киргизия) автоном-
ную область в составе РСФСР, а районы прожива-
ния казахов в Туркмении были переданы в распоря-
жение Казахской АССР. Территории проживания 
каракалпаков были объединены в Каракалпакскую 
автономную область и включены в состав Казахской 
АССР. Таким образом, в стране было создано пять 
национально-государственных образований. В ре-
зультате народы единого Туркестана были искусст-
венно разобщены между собой. Это создало большие 
возможности для укрепления власти Центра. 

Образование Узбекская ССР образова-
Узбекской ССР лась в результате нацио-

нально-территориального 
размежевания. В ее состав были включены следую-
щие территории: 

— из состава Туркестанской АССР — 9 уездов, 
133 района и 7 сельских округов; 

— из состава Бухарской республики — 9 облас-
тей; 

— из состава Хорезмской республики — 23 райо-
на. 

К моменту образования Узбекской ССР ее тер-
ритория составляла 312394 кв. км, население — 4 
млн 447 тыс. 55 человек. Согласно официальным 
сведениям за 1926 год, узбеки составляли 74,2% на-
селения, остальную часть — представители других 
национальностей. 
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Первоначальной столицей Узбекской ССР был 
город Бухара. Через некоторое время, в 1925 году, 
столицей был определен Самарканд. В конце 1939 
года столица была перенесена в Ташкент. До учреж-
дения Советов все полномочия власти были переда-
ны Временному Революционному комитету. Пред-
седатель правительства Бухарской республики, из-
вестный государственный деятель Файзулла Ходжа-
ев был утвержден председателем Революционного 
комитета Узбекской ССР. 

5 декабря 1924 г. Революционный комитет обра-
тился к народу Узбекистана, провозгласив образо-
вание Узбекской ССР. 

Одновременно с национально-территориальным 
размежеванием было также осуществлено и эконо-
мическое разделение. Все богатства, ранее принад-
лежавшие Туркестанской, Бухарской и Хорезмской 
республикам, были заново перераспределены между 
вновь образованными новыми республиками. Это 
перераспределение было осуществлено под руко-
водством специально созданной советским прави-
тельством Среднеазиатской ликвидационной ко-
миссии. 

13 февраля 1925 г. в Народном доме Бухары от-
крылся I Всеузбекский съезд Советов. Съезд принял 
Декларацию о создании Узбекской Советской Со-
циалистической Республики. На нем были офици-
ально утверждены высшие государственные струк-
туры власти. На должность Председателя Централь-
ного Исполнительного Комитета Советов Узбекс-
кой ССР был выбран ферганский дехканин, один из 
руководителей союза «Кошчи» Юлдаш Ахунбабаев. 
В должности Председателя Совета Народных Ко-
миссаров Узбекской ССР был утвержден Файзулла 
Ходжаев. В период проведения национально-
территориального размежевания был осуществлен 
ряд организационных преобразований в функцио-
нировавших партийных, комсомольских и хозяйст-
венных органах. Были расформированы туркестан-
ские, бухарские и хорезмские коммунистические 
партии, комсомол и хозяйственные органы, проф-
союзные объединения. 
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6—12 февраля 1925 г. в Бухаре был проведен пер-
вый учредительный съезд Компартии Узбекистана, 
на котором была сформирована Коммунистическая 
партия (большевиков) Узбекистана. Был избран его 
Центральный Комитет. В. И. Иванов и Акмаль Ик-
рамов (с 1927 г. — первый секретарь) были избраны 
ответственными секретарями. В этом же году были 
созданы и избраны руководящие органы комсомола 
Узбекистана (BJTKCM Уз) и республиканского объ-
единения профсоюзов. Они стали опорными орга-
низациями Центра и советского правительства. 

Советская власть создала в Узбекистане свою по-
литическую и экономическую опору в лице 
коммунистической партии, Советов, комсомола и 
хозяйственных органов. Это дало ей возможность 
проводить свою политику в широких масштабах. 

В мае 1925 г. Узбекистан вошел в состав СССР. 
На территории Узбекской ССР начали действовать 
Конституция СССР, его законы и положения. При-
нятые в 1927 г. первая и в 1937 г. вторая Конститу-
ции Узбекской ССР были фактически копиями дей-
ствовавшей Конституции СССР. Узбекистан только 
на бумаге был «суверенной» республикой, а на деле 
стал одной из окраинных территорий, зависимых от 
Центра. Без согласия Центра республика не могла 
самостоятельно решать ни одного жизненно важно-
го вопроса, защищавшего национальные интересы. 
Все вопросы внутренней и внешней политики ре-
шались только по воле Центра. Даже администра-
тивно-территориальные вопросы Узбекистана были 
в ведении союзного правительства. Например, в 
1929 г., без согласия народа и правительства Узбе-
кистана, Таджикская АССР была выведена из со-
става Узбекской ССР и преобразована в Таджикс-
кую Советскую Социалистическую Республику и 
также принята в состав СССР. Таким образом, Уз-
бекская ССР на бумаге была определена как суве-
ренная республика, введенная в состав советской 
империи, а на практике была полностью подчинена 
Центру и переведена в ранг отдаленной окраины и 
поставщика дешевого сырья. 
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Вопросы и задания 

1. Какова была суть национальной политики, прово-
дившейся советской властью в 20-х годах XX в. среди 
народов отдаленных регионов? 

2. Какие цели преследовала советская власть, давая 
неосуществимые обещания в решении национального 
вопроса? 

3. По каким причинам народу Туркестана не 
предоставили самостоятельности? 

4. Какую цель ставили перед собой Компартия и со-
ветская власть, учреждая СССР? 

5. Когда и при каких обстоятельствах был создан 
СССР? 

6. Какова была основная суть образования СССР? 
7. Каковы основные цели проведения национально-

территориального размежевания Средней Азии? 
8. Какие изменения произошли на политической кар-

те Средней Азии в середине 20-х годов XX в.? 
9. Какие изменения произошли в жизни народа после 

образования Узбекской ССР? 
10. Расскажите об административно-территориаль-

ной структуре Узбекской ССР. 

вия Первой мировой войны, насильственные 
действия большевистской власти по отношению к 
коренному населению при установлении нового со-
ветского строя, повстанческое движение резко 
отрицательно отразились на жизни Туркестана. 
Пришла в упадок промышленность, не работали 
транспорт и средства связи, огромные посевные 
площади были уничтожены. В стране царили разру-
ха, голод и безработица. 

Проводимая советским режимом политика воен-

§ 7. СУЩНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Новая экономическая 
политика в 
Туркестане 

В начале 20-х годов XX в. 
социально-экономическая 
ситуация в стране была 
очень тяжелой. Последст-
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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РАЗМЕЖЕВАНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ (1924-1929 ГГ.) 





ного коммунизма и связанная с ней продразверстка 
еще более усугубили тяжелое положение народа. У 
населения отбирали все запасы продовольствия и 
имущество, ограничивали его инициативу, не раз-
вивалась торговля. Все это привело к осложнению 
политического и социально-экономического поло-
жения страны. 

Перед советскими руководителями остро встали 
вопросы выведения страны из кризисного состоя-
ния, определения новых задач хозяйственной поли-
тики, которая отвечала бы требованиям времени. В 
марте 1921 г. на X съезде РКП(б) был провозглашен 
курс на проведение новой экономической политики 
(нэп). Составляв щими этой политики были замена 
продразверстки ; i родовольственным налогом, сво-
бода торговли, развитие частного предприниматель-
ства, использование рыночных механизмов, отмена 
ограничений на аренду и наемный труд. 

Самое главное, эта политика служила налажива-
нию отношений между городами и кишлаками, ук-
реплению взаимоотношений, считавшихся основ-
ной опорой государства - созданию союза дехкан и 
рабочих. Одной из основных целей новой экономи-
ческой политики стал подъем сельского хозяйства. 
Без этого невозможно было развивать промышлен-
ность, а также в целом народное хозяйство. Суть 
продналога заключалась в том, что перед посевом 
каждое индивидуальное дехканское хозяйство обя-
зано было составить отдельный договор с государст-
вом о поставке продукции. Этот договор действовал 
до конца года, то есть до сбора урожая, что стиму-
лировало дехканина лучше работать на своей земле 
и получать высокий урожай. Новая экономическая 
политика сделала дехканина заинтересованным в 
результатах своего труда. Теперь излишки зерна не 
отбирались, и дехканин мог продать свой урожай на 
рынке по свободной цене. Излишком считался ос-
таток после сдачи государству предусмотренной по 
договору продукции. Были упорядочены закупоч-
ные цены. Отдельные промышленные предприятия 
с некоторыми ограничениями были возвращены 
прежним хозяевам. 
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Новая экономическая политика в Туркестане от-
личалась рядом специфических особенностей. Во-
первых, Туркестан был аграрной окраиной. Значит, 
здесь необходимо было наладить современное сель-
ское хозяйство и построить промышленные пред-
приятия. Во-вторых, необходимо было сформиро-
вать национальный рабочий класс. В-третьих, так 
как Туркестан являлся многонациональной стра-
ной, необходимо было учесть национальные ценно-
сти, традиции коренных жителей страны. В-четвер-
тых, надо было решить вопрос национальной госу-
дарственности. Однако при реализации новой эко-
номической политики в Туркестане РКП(б) исходи-
ло из своих интересов. 

20 апреля 1921 г. Центральный Исполнительный 
Комитет Туркестанской АССР заменил продразвер-
стку продовольственным налогом. Были определе-
ны налоговые ставки на 1921 — 1922 гг. Однако в 
Туркестане налоговые ставки отличались от уста-
новленных в центральных районах, где они зависе-
ли от собранного в конце года урожая. Дехкан обя-
зали уплачивать налог в зависимости от площади 
земли в десятинах, а также от наличия крупного ро-
гатого и мелкого скота. 

Кроме того, советское правительство обращало 
особое внимание на развитие отраслей, в которых 
было наиболее заинтересовано — выращивание 
хлопка, свеклы, табака и других технических куль-
тур. Под предлогом оказания помощи из централь-
ных районов России в Туркестан переселили более 
300000 русских рабочих и крестьянских семей. Вме-
сте с тем, несмотря на тяжелое положение в стране, 
осенью 1921 г. отсюда было отправлено в Москву и 
другие города более 300 тыс. пудов продукции. 

Провозглашение свободы предпринимательской 
деятельности создало широкие возможности для 
развития производства. На основе новой экономи-
ческой политики промышленные предприятия ста-
ли переходить на хозяйственный расчет. Это в оп-
ределенной степени привело к оживлению промы-
шленности. Мелкие и средние промышленные, 
крупные кооперативные предприятия стали сда-
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ваться в аренду предпринимателям, в стране нача-
лось строительство новых промышленных предпри-
ятий, железных дорог, в том числе цементного заво-
да в Хилково -и ^мотальной фабрики в Фергане, 
* с ! _ ^идорожных станций в Кизилкия и Хилково. 

В стране начало особенно интенсивно разви-
ваться хлопководство и непосредственно связанные 
с ним хлопкоочистительные предприятия. Это было 
связано с тем, что текстильные предприятия Цент-
ра испытывали большую потребность в узбекском 
хлопке. 

В результате этого посевные площади под хлоп-
чатником к 1924 г. возросли втрое по сравнению с 
1921 г. Количество действующих промышленных 
предприятий достигло 144. Валовая продукция 
только в хлопкоочистительной промышленности 
возросла с 23,9 млн руб. в 1923 г. до 57,8 млн руб. в 
1924 г. Таким образом, в результате проведения но-
вой экономической политики в Туркестане была 
восстановлена и получила значительное развитие 
промышленность. 

Однако под предлогом, что в результате проведе-
ния новой экономической политики в Туркестане 
усилилась классовая борьба, стали активизировать-
ся местные баи, остатки национальной буржуазии, 
крупные торговцы, мусульманское духовенство и 
другие эксплуататорские элементы, партия и совет-
ское правительство усилили агитационно-пропаган-
дистскую работу против них. 

Это привело к постепенному отступлению от но-
вой экономической политики. Предоставленные ра-
нее дехканам льготы были отменены. Дехкан стали 
объединять в сельскохозяйственные артели. Нача-
лась усиленная национализация промышленности. 
Переход к административно-командным методам в 
социально-политической и культурно-экономичес-
кой жизни Советского Союза, в том числе и в Уз-
бекистане, особенно в конце 20-х годов, привел к 
тому, что новая экономическая политика начала те-
рять свои позиции. 

Земельно-водная В Туркестане дехканство 
реформа было издавна основано на 
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искусственном орошении и считалось центральной 
отраслью хозяйства. Подавляющее большинство на-
селения было занято в сельском хозяйстве, поэтому 
земельно-водный вопрос считался одним из важ-
нейших. Большая часть населения страны была без-
земельной. Нуждающиеся в клочке земли нанима-
лись к баям и крупным землевладельцам чайрикера-
ми и еле сводили концы с концами. Кроме этого, 
после царского завоевания множество плодородных 
земель было передано переселенцам из России. 
Провозглашенный советской властью лозунг «Зем-
ля — крестьянам» вселял надежду на лучшую 
жизнь. Советская власть, чтобы привлечь на свою 
сторону дехкан (крестьян), 25 октября 1917 г. при-
няла Декрет «О земле», где объявлялось, что бедня-
ки, батраки, безземельные дехкане будут обеспече-
ны землями, отобранными у крупных землевладель-
цев, однако впоследствии вся земля была национа-
лизирована. 

Основной целью Советов в земельно-водной ре-
форме была конфискация крупных частных земель-
ных владений, их ликвидация путем национализа-
ции и постепенное превращение в крупные общест-
венные социалистические хозяйства. В Туркестане 
также начали осуществлять земельно-водную ре-
форму. 

На XI съезде Советов Туркестана (сентябрь 
1920 г.) был рассмотрен вопрос о земельно-водной 
реформе и намечены основные задачи по его реше-
нию. Согласно этому решению, необходимо было 
конфисковать земли у коренных богатых землевла-
дельцев, ликвидировать неравноправие между евро-
пейскими переселенцами и местным населением, 
сплотить трудящихся вокруг Советов. Конфиско-
ванные у богатых землевладельцев земли предпола-
галось разделить между малоземельными, беззе-
мельными коренными дехканами и батраками. Эти 
мероприятия по отношению к богатым переселен-
цам и местным богачам проводились насильствен-
ными методами. К ним привлекались батраки и 
дехканские массы. Для этой цели в кишлаках и ау-
лах начали создавать союзы «Кошчи», в которые 
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объединялись безземельные и бедные слои корен-
ного населения. Союзы «Кошчи» стали опорой ком-
мунистов среди дехкан и оказали большое содейст-
вие в проведении земельно-водной реформы. Со-
зданные в течение 1921 г. в Туркестане союзы 
«Кошчи» насчитывали около 160 тыс. членов. В 
1921 г. в Ташкенте состоялся первый республикан-
ский съезд союзов «Кошчи». Как отмечалось в по-
становлении съезда, «эти союзы при содействии 
коммунистов являются посредниками в привлече-
нии трудящихся масс к хозяйственному строитель-
ству». 

Таким образом, первый этап земельно-водной 
реформы 1921 — 1922 гг. прошел под лозунгом борь-
бы против крупных землевладельцев. Например, в 
Самаркандской области у 350 крупных землевла-
дельцев было конфисковано 13 тыс. десятин земли. 
По республике у богатых и середняков было конфи-
сковано 1,7 млн десятин земли, из них 117 тыс. де-
сятин были розданы безземельным и беднякам, ос-
тальную часть использовали для создания новых со-
юзов «Кошчи». Это было мероприятием советской 
власти по привлечению бедных слоев населения на 
свою сторону. Хозяйства середняков были сохране-
ны. 

_ „ Таким образом, первый Второй этап земель- ' Г 
но-водной реформы э т а п земельно-водной ре-

формы подготовил почву 
для коллективизации дехканских хозяйств. В дейст-
вительности дехкане землю не получили, она лишь 
была переведена из одной формы собственности в 
другую. Аграрные преобразования не были полно-
стью осуществлены даже после создания Узбекской 
ССР. В начале 1925 г. в Ферганской области беззе-
мельные дехкане составляли 3,4 процента, а хозяй-
ства, имевшие всего по 3 десятины земли, составля-
ли 83,1 процента. В Самарканде это число составля-
ли соответственно 2,1 и 51,5 процента. В Ташкент-
ской области безземельные дехкане составляли 12,5 
процента. 

Большая часть хлопководческих земель облас-
тей и районов Узбекистана находилась в руках 
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дехкан-середняков, ведущих хозяйство согласно 
новой экономической политике. Они поставляли 
государству основную часть выращиваемого хлоп-
ка, зерна и других сельхозпродуктов. Бедные дех-
кане брали у них земли в аренду и работали на 
них. На II съезде Компартии Узбекистана (но-
ябрь 1925 г.) было отмечено, что такое состояние 
дел являлось остатком феодальных отношений, и 
признана необходимость перевода частной собст-
венности на рельсы социалистической экономики. 
С этого момента начался второй этап земельно-
водной реформы. Он проводился в первую оче-
редь в регионах, где дехканство считалось основ-
ным занятием населения, в частности в Ташкент-
ской, Ферганской и Самаркандской областях. Су-
тью и основой земельно-водной реформы счита-
лось решение следующих проблем: 

1. Устранение всех существующих препятствий 
для роста производительных сил в кишлаке. 

2. Ускорение национализации земельно-водных 
источников. 

3. Оказание помощи вновь образованным хозяй-
ствам и т.д. 

В действительности это было отступлением от 
новой экономической политики в кишлаках. По-
этому местные руководители дали негативную 
оценку проведению земельно-водной реформы. 
Так, Народный комиссар земледелия Узбекской 
ССР Инамджан Хидиралиев и другие ответственные 
работники, открыто выразили свой протест, обра-
тившись с заявлением в Центральный Комитет 
КП(б) и в Среднеазиатское бюро, в котором отме-
тили, что земельно-водная реформа противоречит 
образу жизни населения. 

В декабре 1925 г. на Чрезвычайной сессии Цен-
трального Исполнительного Комитета Узбекской 
ССР был принят Декрет «О национализации земли 
и воды». 

Согласно декрету, должны были быть конфиско-
ваны следующие земли: 

— орошаемые земли в Ферганском оазисе в ко-
личестве более 40 десятин, в Ташкентском и Самар-
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кандском оазисах более 50 десятин, все движимое и 
недвижимое имущество их хозяев; 

— земли семей, не проживающих в кишлаках и 
аулах, и семей, члены которых не работают на зем-
ле, вместе с другим их имуществом; 

— вакуфные земли, а также земли, не имеющие 
хозяев. 

Земельно-водная реформа в кишлаках прошла 
под лозунгом укрепления отношений середняков с 
дехканами. Были сохранены хозяйства середняков, 
имевшие до 7 десятин, в Ферганской области, и до 
10 десятин — в Ташкентской и Самаркандской об-
ластях. Таким образом, отделив дехкан-середняков 
от богатых и кулаков, их приблизили к бедным дех-
канам. Основной целью такого подхода было пре-
вратить их в опору советской власти. Для проведе-
ния земельно-водной реформы привлекали даже 
женщин, что свидетельствовало о глубоких соци-
альных переменах. В одном из документов тех лет 
говорится: «В работе комиссии активное участие 
принимают и женщины. Они выявляют земли, на 
общих собраниях разоблачают баев и дармоедов». 

В декабре 1926 г. в республиканском масштабе 
был обобщен опыт проведения земельно-водной ре-
формы в трех вышеназванных областях и принято 
решение провести ее также и в Зарафшанском, Сур-
хандарьинском и Хорезмском оазисах. 

В Кашкадарье, Сурхандарье и Хорезме были 
конфискованы излишки земель у крупных земле-
владельцев, имевших более 20 гектаров орошаемых 
и 45 гектаров богарных земель. В 1929 г. земельно-
водную реформу провели и в Каракалпакии. 

Таким образом, в результате земельно-водной 
реформы было ликвидировано 1492 частных бога-
тых хозяйства. У 27992 зажиточных владельцев бы-
ли конфискованы излишки земли. За счет конфис-
кованных земель в земельный фонд республики по-
ступило 474393 десятины земли, 10% из них были 
переданы безземельным. Население кишлаков при-
влекалось в сельскохозяйственные кооперативы. В 
1929 г. в кооперативах, считавшихся коллективны-
ми хозяйствами, был объединен 81 процент дехкан-
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ских хозяйств республики. Однако этот процесс 
проводился не в интересах простых трудящихся. В 
частности, были случаи, когда дехкан-середняков, 
кустарей и ремесленников, а также отдельных дех-
кан-бедняков причисляли к кулакам и подвергали 
гонениям и высылке, а их имущество — конфиска-
ции. 

Таким образом, земельно-водная реформа, не-
смотря на все ее неожиданные повороты и отрица-
тельные особенности, внесла много изменений в 
жизнь основной массы сельского населения. Преж-
де всего, многочисленная часть населения — бедня-
ки и батраки — были удовлетворены земельно-вод-
ной реформой, в какой-то степени они улучшили 
свое положение и получили возможность спокойно 
вести свое хозяйство. Однако это продолжалось не-
долго. Начавшаяся в конце 20-х годов политика 
массовой коллективизации отрицательно повлияла 
на образ жизни узбекских дехкан. 

доточили все внимание на индустриализации стра-
ны. На XIV съезде ВКП(б), состоявшемся в декабре 
1925 г., было определено, что индустриализация 
страны является основной стратегической задачей 
партии в построении социализма. 

Правящий Центр, привлекая народ к выполне-
нию этой задачи, занял твердую позицию ускорения 
индустриализации во всех регионах страны, в том 
числе и в Узбекистане. При этом аспекте не прини-
мались во внимание наличие материальных ресур-
сов, условий и финансовых возможностей в том или 
ином регионе. 

Центр связывал большие надежды с осуществле-
нием индустриализации в Узбекистане. Здесь пла-
нировалось построить множество промышленных 
предприятий и таким образом создать возможности 
для более эффективной разработки природных бо-
гатств и минеральных ресурсов с использованием 
местной дешевой рабочей силы. Это должно было 

Индустриализация в 
Узбекистане и ее 

последствия 

В середине 20-х годов 
XX в. правящая коммунис-
тическая партия и совет-
ское правительство сосре-
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стать решающим условием построения социализма 
в Узбекистане. Выполнение плана индустриализа-
ции Узбекистана должно было создать возможности 
для его полного подчинения Центру. Создание со-
временной индустрии и развитие производства дали 
бы значительный толчок для развития экономики 
республики. Однако это было связано с необходи-
мостью привлечения большого количества финан-
совых ресурсов, обеспечения разнообразной техни-
кой, научно-технического оснащения, подготовки 
инженерно-технических кадров и другими предпо-
сылками. Узбекистан не располагал такими возмож-
ностями. Поэтому непосредственными инициатора-
ми и организаторами процесса индустриализации в 
этом регионе были правящий Центр и Коммунисти-
ческая партия. Они поставили перед собой цель 
превратить Узбекистан в поставщика сырьевых ре-
сурсов. Узбекистан в основном специализировался 
в области переработки сырья и горнорудных разра-
боток. Поэтому серьезное внимание уделялось 
хлопководству и развитию отраслей, непосредствен-
но связанных с производством хлопка. В 1925 г. в 
Узбекистане было 139 предприятий, относящихся 
только к 21 виду промышленности, и те были не-
большими предприятиями, приспособленными к 
переработке сельскохозяйственной продукции. 

В годы индустриализации, несмотря на то, что 
Узбекистан располагал очень богатыми энергетиче-
скими ресурсами, строительство крупных гидро-
энергетических узлов шло очень медленно. Если 
сравнить мощность построенной в конце 20-х годов 
первой в Узбекистане Бозсуйской ГЭС с возведен-
ным на Украине ДнепроГЭСом, то можно увидеть 
очень большую разницу, т.к. мощность ДнепроГЭ-
Са составляла 50 тыс. квт/ч, а Бозсуйской ГЭС — 
всего 2 тыс. квт/ч. 

В период индустриализации в Узбекистане было 
построено 17 хлопкоочистительных заводов. В Таш-
кенте, Самарканде, Бухаре, Маргилане и Шахри-
сабзе были построены гренажные фабрики, в Фер-
гане (1930) и Ташкенте (1936—1939) — текстильные, 
в Чирчике — электрохимический комбинат, в Таш-
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кенте - машиностроительный завод, несколько 
консервных, кирпичных и семеноводческих пред-
приятий. В целом, согласно статистическим дан-
ным, в Узбекистане в период первой пятилетки 
(1928—1932) были построены и введены в строй 289 
и в период второй пятилетки (1933—1937) 189 боль-
ших и малых предприятий. Их продукция из года в 
год стала расти количественно и улучшаться качест-
венно. Появились такие промышленные города, как 
Чирчик и Янгиюль. Количество построенных в рес-
публике ГЭС достигло 49. Были построены также 
железная дорога Ташкент — Ангрен и большая авто-
магистраль Ташкент — Термез. 

До начала Второй мировой войны промышлен-
ность Узбекистана составляли 1445 крупных и мел-
ких промышленных предприятий и около 19 тыс. 
мелких предприятий. Хотя до войны в промышлен-
ном строительстве были достигнуты большие успе-
хи, однако существовали и серьезные недостатки и 
проблемы. Прежде всего, взаимоотношения Союза 
с республикой основывались на административно-
командных методах, что отрицательно сказывалось 
на промышленности Узбекистана. Республика пре-
вратилась в поставщика цветных и редких металлов, 
серы, озокерита, вольфрама, молибдена, хлопково-
локна, шелка-сырца. 

Возведенные в Узбекистане промышленные 
предприятия занимались переработкой сырья или 
полуфабрикатов. Их продукция вывозилась в другие 
регионы СССР, где производилась готовая продук-
ция. Это обеспечивало большой приток прибыли в 
казну советского государства. Проводившаяся по 
указанию Центра беспощадная эксплуатация при-
родных ресурсов не учитывала экономические инте-
ресы республики. Более того, большинство промы-
шленных предприятий, построенных в Узбекистане, 
были союзного подчинения. Например, если в 
1928 г. из имеющихся в Узбекистане предприятий 
81,7% были союзного подчинения, 14,5% республи-
канского, 3,8% местного значения, то к середине 
30-х годов 90% предприятий составляли предприя-
тия союзных ведомств. Наряду с этим вся тяжесть 
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проведения индустриализации республики легла на 
плечи трудового народа Узбекистана. 

Еще одной из характерных сторон индустриали-
зации было то, что из-за отсутствия квалифициро-
ванных кадров специалистов в республику стека-
лось множество людей из других регионов СССР. За 
их счет пополнялся количественный состав рабоче-
го класса. Например, с 1926 по 1940 г. население 
Узбекистана за счет переселенцев возросло на 750 
тыс. человек, т. е. они составляли более чем 10% 
всего населения. Искусственное переселение из 
центральных районов СССР в республику организо-
вывалось не с целью развития экономики, а в поли-
тических целях. Если бы на местах серьезно заня-
лись подготовкой национальных профессиональных 
кадров, то данный вопрос можно было решить ина-
че: подготовить большое количество молодежи, 
привлечь ее к полезному труду и вырастить из нее 
высококвалифицированных специалистов. Однако 
в советский период идеология стояла выше эконо-
мики, а это отрицательно влияло на развитие эко-
номики Узбекистана. В условиях тоталитарного ре-
жима все слои населения страны, в том числе рабо-
чие и служащие республики, были подвержены этой 
идеологии. Руководителей идеологической системы 
не волновали экономическое положение населения, 
его личная заинтересованность, инициатива, все это 
воспринималось как второстепенные вещи. 

Таким образом, в годы индустриализации не бы-
ло соответствия между словами и практическими 
делами партии и советского правительства. Идея 
преимущества социализма над капитализмом, ко-
ренное улучшение экономического положения тру-
дящихся, глубокое изменение сути и содержания их 
жизни оказались на практике пустым звуком. Тру-
довой подвиг народа, его созидательная деятель-
ность в 30-х годах послужили построению «казар-
менного социализма», удовлетворению интересов 
Центра. 
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Вопросы и задания 

1. Чем можно объяснить то, что в начале 20-х годов 
XX в. экономическое положение Туркестана ухудшилось? 

2. Почему Советы выработали новую экономическую 
политику? 

3. Знаете ли вы, какую цель преследовало внедрение 
новой экономической политики? 

4. Какие специфические особенности имела эконо-
мическая политика в Туркестане? 

5. На что обращалось особое внимание на первом 
этапе земельно-водной реформы? 

6. Какими особенностями отличался второй этап зе-
мельно-водной реформы? 

7. Была ли необходимость в проведении индустриа-
лизации в Узбекистане и имелись ли в республике необ-
ходимые для этого условия? 

8. В чем проявилось значение процесса индустриа-
лизации в Узбекистане? 

9. Какая роль отводилась Узбекистану в планах инду-
стриализации страны? 

10. К каким последствиям привел процесс индустри-
ализации в Узбекистане? 

11. Расскажите, какие изменения произошли в про-
мышленности Узбекистана до начала Второй мировой 
войны. 

период коллективизации сельского хозяйства в 
20—30-х годах прошлого века. По сути, СССР яв-
лялся отсталой аграрной страной, в его националь-
ных регионах не было достаточной научной и эко-
номической базы для развития. Коллективизация 
проводилась поспешно, без необходимой подготов-
ки, и стала трагедией для миллионов сельских жи-
телей. 

§ 8. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

На пути к 
коллективизации на 

селе 

Политика, осуществляе-
мая командно-админист-
ративными методами, осо-
бенно ярко проявилась в 
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Как известно, здесь на протяжении многих веков 
в жизни крестьян преобладал принцип индивидуаль-
ного хозяйствования, основанный на неприкосно-
венности частной собственности, поэтому принуди-
тельный переход к коллективному хозяйствованию 
был нелегким делом. Вопреки законам социального 
развития общества, советское правительство и пра-
вящая партия стали насильственными методами ус-
корять этот процесс. Решение XV съезда ВКП(б), со-
стоявшегося в декабре 1927 г., о всеобщей коллекти-
визации страны стало политическим основанием 
для начала процесса коллективизации. 

Как и по всей территории СССР, в Узбекистане 
активно приступили к работе. При этом не учиты-
вались реальные условия, национальные особенно-
сти, образ жизни, желания и возможности, подго-
товленность коренного населения. 

Какую же картину представляло собой сельское 
хозяйство Узбекистана в 20-х годах? Что предвеща-
ли изменения в классовом составе населения киш-
лаков? 

В результате проведенной в 20-х годах земельно-
водной реформы государством были конфискованы 
земли дехкан, принадлежавшие религиозному духо-
венству, вакуфные земли. Вместе с землей были 
конфискованы скот и орудия труда. Как известно, в 
целом в течение 1925—1929 гг. были ликвидированы 
около 45 тыс. индивидуальных хозяйств баев, круп-
ных торговцев и духовенства. Также были конфис-
кованы излишки земли, находящиеся в ведении 
многих хозяйств. Эти земли были заново перерас-
пределены и большая их часть отдана в собствен-
ность безземельным или малоземельным местным 
дехканским хозяйствам. Если до реформы батраки 
составляли 76% сельского населения, то после нее 
их число снизилось до 39%. Их экономическое по-
ложение значительно улучшилось, в связи с чем 
число дехкан-середняков возросло с 17 до 52%. Та-
ким образом, количество мелких производителей 
товарного зерна начало увеличиваться. В процессе 
этой реформы в республике были созданы коллек-
тивные хозяйства. Однако в хозяйственном и фи-
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нансовом отношении они были слабы, демонстри-
ровали низкие показатели производительности. 

советские, хозяйственные, молодежные и другие 
общественные организации Узбекистана. Местные 
руководители беспрекословно выполняли все указа-
ния Центра, принимали все меры для скорейшего 
вовлечения дехкан в колхозы, что особенно усили-
лось во второй половине 1929 и в начале 1930 г. 17 
февраля 1930 г. Коммунистическая партия и прави-
тельство Узбекистана в своем постановлении «О 
коллективизации и ликвидации кулаческих хо-
зяйств» определили задачи всеобщей коллективиза-
ции в 17 районах республики. Во многих местах под 
предлогом лозунга о ликвидации кулаков были про-
ведены насильственные действия и по отношению к 
хозяйствам дехкан-середняков, а в отдельных случа-
ях i дехкан-бедняков. Так, если до октября 1929 г. 
в колхозы вступило 3,4 процента дехкан республи-
ки, то к марту 1930 г. было обобществлено 47 про-
центов дехканских хозяйств. 

Во многих местах население, напуганное коллек-
тивизацией, вырезало скот. Это принесло большой 
урон скотоводству. Так, в 1930 г. поголовье крупно-
го рогатого скота по республике уменьшилось на 60 
тыс. Поспешное проведение коллективизации без 
учета реальных местных условий, национальных 
традиций населения, степени его религиозности, 
культурно-духовного уровня привело к серьезным 
отрицательным последствиям. Насильственные и 
самовольные действия местных органов власти во 
многих сельских районах привели к тому, что насе-
ление стало выражать свое недовольство. В 
1929—1930 гг. только в одной Кашкадарьинской об-
ласти в массовых выступлениях приняли участие 
более 14 тыс. человек. По официальным данным, за 
этот период в республике было отмечено 240 массо-
вых выступлений. Многие дехканские хозяйства, 
выразившие недовольство или отказавшиеся всту-

Политика всеобщей 
коллективизации и ее 

последствия 

Для претворения в жизнь 
всеобщей коллективиза-
ции в кишлаках были при-
влечены все партийные, 
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пить в колхозы, были причислены к категории ку-
лаков, в результате чего подверглись гонениям и 
конфискации имущества. 

Согласно статистическим данным, до начала 
коллективизации в Узбекистане численность хо-
зяйств, включенных в список кулацких, составляла 
менее 5 процентов от общей численности дехкан-
ских хозяйств. Однако к началу всеобщей коллекти-
визации число подвергшихся конфискации кулац-
ких хозяйств составило 15 процентов. Только в 
1930 г. в списки байских и кулацких хозяйств были 
включены 2648 хозяйств дехкан-середняков. 

Включение в список кулацких дехканских хо-
зяйств, расположенных на орошаемых землях и свя-
занных с рынком, привело к тяжелым последстви-
ям. В результате этого были уничтожены самостоя-
тельные зажиточные дехканские хозяйства, способ-
ные поставлять на рынок достаточное количество 
зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 
Дехканские семьи остались без прав и крова, вмес-
те со всеми близкими родственниками они были 
выселены в отдаленные регионы (в Сибирь, на Ук-
раину и Казахстан) или же отправлены на освоение 
новых земель, непригодных для земледелия. Мно-
гие из них умирали, не выдержав лишений, холода 
и голода. 

Вот только небольшой фрагмент из жизни под-
вергшихся гонениям дехкан. На остров Миянкаль 
Самаркандской области были переселены несколь-
ко тысяч кулацких хозяйств. Благодаря их труду бы-
ли осушены болота, очищены камышовые заросли и 
тугаи, и эти места были освоены и засеяны хлопком 
и рисом. Проживавшие в лагерях кулацкие семьи 
содержались хуже животных. Работники органов 
внутренних дел нещадно эксплуатировали их и рас-
стреливали тех, кто выражал протест. По рассказам 
старожилов Миянкаля, многие умерли от непосиль-
ного труда, голода, болезней и издевательств охран-
ников. В этих местах похоронены без соблюдения 
обрядов и национальных традиций тысячи людей. 

Тысячи и тысячи сельских семей, предвидя гоне-
ния, были вынуждены оставить свою родную землю 
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и бежать в чужие страны. Многие из них долгие го-
ды прожили на чужбине, тоскуя по своей отчизне. 
Только после обретения Узбекистаном независимо-
сти они получили возможность осуществить свои 
сокровенные мечты и поклониться родной земле. 
Советское правительство, местные партийные, со-
ветские и хозяйственные органы неотступно про-
должали осуществлять политику коллективизации 
дехканских хозяйств. Хотя, согласно постановле-
нию Центрального Комитета партии от 5 января 
1930 г., завершение всеобщей коллективизации в 
Узбекистане было намечено к 1933 году, руководи-
тели на местах старались добиться досрочного вы-
полнения. Если в июне 1930 г. в республике было 
организовано 6124 коллективных хозяйства, т. е. 
число обобществленных дехканских хозяйств со-
ставляло 27,1%, то в конце этого же года их числен-
ность равнялась 37%, а в декабре 1931 г. эта цифра 
составляла 68,2 процента. 

В то же время мероприятия по выявлению и вы-
селению кулаков были подняты на высочайший 
уровень. Из Узбекистана на Украину, в Сибирь и на 
Восточный Кавказ было выселено 3871 семейств ку-
лаков. К 1933 г. число кулацких хозяйств, подверг-
шихся гонениям, достигло 5500. 

Путем административного нажима, открытых уг-
роз, методом экономического террора и тому по-
добными действиями колхозное строительство за-
метно расширялось. К концу 1932 г. в целом по Уз-
бекистану коллективизированные хозяйства соста-
вили 81,7% всех дехканских хозяйств. На основе 800 
тыс. дехканских хозяйств были организованы 9734 
колхоза и 94 совхоза. К этому времени была завер-
шена коллективизация в хлопководческих районах, 
посевная площадь которых увеличилась с 530 тыс. 
гектаров в 1929 г. до 928 тыс. гектаров в 1932 г. Та-
ким образом Узбекистан вносил чувствительную 
лепту в «хлопковую независимость СССР». Напри-
мер, если в 1935 г. в Узбекистане заготавливался 1 
млн тонн хлопка, в 1939 г. этот показатель составил 
1,5 млн тонн, а к 1941 г. — 1,65020 млн тонн. Это 
составило более 60% от общего количества заготов-
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ленного в СССР хлопка. На протяжении 30-х годов 
производство хлопка начало занимать основное по-
ложение в сельском хозяйстве республики. Если в 
1933 г. заготовка хлопка составляла 81,5 процента 
всех видов сельскохозяйственной продукции, то в 
1937 г. эта цифра составила 93,4 процента. В эти го-
ды начался завершающий этап процесса коллекти-
визации. Если в 1937 г. степень коллективизации 
дехканских хозяйств достигла 95 процентов, то к 
1939 г. она составила 99,2 %. Массовая коллективи-
зация привела к тому, что более 60 тыс. людей бы-
ли отнесены к кулакам и подверглись репрессиям. 
Таким образом, окончательно была решена пробле-
ма «ликвидации кулачества как класса». 

коллективных хозяйств не для обеспечения новых 
и строительство _ хозяйств материально-тех-

водных сооружений нической базой было на-
чато строительство ма-

шинно-тракторных станций (МТС). Самая первая 
машинно-тракторная станция в Узбекистане была 
построена в районе Асака Андижанского округа. 
Она оказывала техническую помощь вновь органи-
зованным хозяйствам. Постепенно количество МТС 
увеличивалось. К 1931 г. в сельских районах было 
возведено 48 МТС для оказания технической помо-
щи населению на полях. Потребность в техничес-
кой помощи в крупных дехканских хозяйствах была 
внушительной, поэтому число МТС непрерывно 
росло. В 1937 г. оно составляло 163, а в 1941 г. до-
стигло 189. Хотя технические средства значительно 
облегчили ручной труд при обработке больших пло-
щадей коллективных хозяйств, внедрение в кишла-
ках техники, овладение сельского населения техни-
ческими знаниями сыграли большую роль в повы-
шении его кругозора, однако это ставило коллек-
тивные хозяйства в зависимость от государства. Ос-
новной причиной этого является концентрация 
крупных технических средств производства в руках 
государства через МТС. Обработка земель коллек-

Укрепление 
материально-

технической базы 

Одновременно с массовой 
организацией коллектив-
ных хозяйств в Узбекиста-
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тивных хозяйств производилась за счет натурально-
го налога, объем которого устанавливался государ-
ственными органами. Наряду с этим с появлением 
МТС и оказанием услуг коллективным хозяйствам в 
кишлаках условно господствовали «два хозяина» — 
колхозы и МТС. Хотя бразды правления обоих бы-
ли в руках государства, однако один отвечал за тех-
ническое обеспечение, а второй считался ответст-
венным за остальные сельскохозяйственные работы. 
Тем не менее, появление этого «двоевластия» ока-
зывало и отрицательное влияние: при организации 
производства и использовании техники в этих орга-
низациях возникала бесхозяйственность. Никто — 
ни руководители хозяйств, ни МТС — не брали на 
себя ответственность за повышение урожайности, 
улучшение качества и рост животноводческой про-
дукции. А это приводило к крупным непроизводи-
тельным затратам. 

Сельское хозяйство Узбекистана издревле было 
основано на системе искусственного орошения, по-
этому его развитие считалось одной из основных за-
дач. Хлопководство, считавшееся одной из основ-
ных отраслей, тоже во многом зависело от него. А 
это требовало строительства в регионах республики 
множества искусственных оросительных систем — 
каналов, коллекторов, водохранилищ. 

Советское правительство было заинтересовано в 
ускоренном развитии сельского хозяйства Узбекис-
тана и особенно ведущей отрасли — хлопководства, 
и поэтому уделяло особое внимание улучшению и 
совершенствованию ирригации и мелиорации. 

С этой целью уже в 1922 г. восстановление и раз-
витие системы ирригации в республике было опре-
делено как основная задача. В частности, в структу-
ре правительства Узбекистана существовал народ-
ный комиссариат по водным и сельскохозяйствен-
ным вопросам, при котором функционировало 
главное управление водного хозяйства, а на мес-
тах — областные, районные и участковые водные 
комитеты. Им оказывалась государственная по-
мощь. Например, в 1922 г. на ирригационные рабо-
ты было выделено 6 млн золотых рублей. Одной из 
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основных целей было в течение двух лет увеличить 
площадь орошаемых земель до 2 млн десятин. На 
местах были приняты меры для оживления строи-
тельства ирригационных систем. Были построены 
каналы и арыки, освоено много новых земель. В 
результате этого к 1924 г. площадь орошаемых зе-
мель достигла 2,4 млн десятин, в том числе посев-
ная площадь под хлопок достигла 500 тыс. десятин. 

Эти работы еще более оживились после образо-
вания Узбекской ССР. В довоенный период в рес-
публике были прорыты каналы: Даргам, Нарпай, 
Савай, Дальверзин, Лаган, Большой Ферганский 
канал, построено Каттакурганское водохранилище, 
были улучшены ирригационные системы в долинах 
Чирчика и Ахангарана, в бассейне реки Зарафшан, 
а также ирригационные системы в Кашкадарье и 
Сурхандарье. В 1929—1933 гг. на эти работы было 
потрачено 234,9 млн руб. 

В 1939 г. Центральный Комитет КП(б) Узбекис-
тана и правительство республики приняли решение 
построить Большой Ферганский канал путем хаша-
ра. 1 августа того же года 160 тыс. колхозников на-
чали возведение канала, более 70 тыс. из них со-
ставляла молодежь. Канал, протяженность которого 
составляла 274 км, был вырыт ручным способом в 
течение 45 дней. На нем были построены 46 круп-
ных и 274 мелких гидротехнических сооружений, 5 
железных дорог и 40 автомобильных мостов. Это 
сооружение благодаря самоотверженному труду уз-
бекского народа было возведено за 1,5 месяца. 

Даже главный печатный орган Центра, газета 
«Правда» от 13 декабря 1939 г., в своей передовице 
писал: «...В результате усилий десятков тысяч узбе-
ков и таджиков в далекой Фергане в течение полу-
тора месяцев прорыт канал, который принес ра-
дость всему народу. Народ-созидатель на опыте 
ферганских колхозников убедился в том, что его 
труд ускорит продвижение вперед, навстречу буду-
щему». 

Большой Ферганский канал стал для Ферганы 
жизненной артерией. Это дало возможность освоить 
60 тыс. гектаров залежных и пустынных земель, 
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обеспечить водой 500 тыс. гектаров земли. До нача-
ла Второй мировой войны были сданы в эксплуата-
цию Северный и Южный Ферганский каналы, 
Ташкентский канал, Кампирраватская плотина, в 
Каракалпакстане - Кизкетганский канал, Каттакур-
ганское водохранилище водоизмещением в 1 млн 
кубометров. В результате этого в 1937—1940 гг. пло-
щадь орошаемых земель в республике увеличилась 
на 200 тыс. гектаров. В республике появился ряд 
новых хлопкосеющих районов и множество коллек-
тивных хозяйств. Урожайность на этих участках ста-
ла увеличиваться год за годом. 

Вопросы и задания 

1. Из чего исходили при проведении в сельской ме-
стности массовой коллективизации? 

2. В каком состоянии были узбекские кишлаки нака-
нуне коллективизации? 

3. Какая несправедливость была допущена по отно-
шению к дехканам-середнякам? 

4. Почему основной упор делался на скорейшую лик-
видацию кулачества в кишлаках? 

5. К каким отрицательным последствиям привела по-
литика ликвидации кулачества? 

6. Как вы прокомментируете особое внимание, кото-
рое уделялось производству хлопка, и возникновение 
монокультуры хлопчатника? 

7. По каким причинам множество узбекских семей 
были вынуждены покинуть свою страну? 

8. Расскажите о деятельности МТС. 
9. Каковы причины строительства большого числа 

оросительных сооружений в республике? 
10. Какие важнейшие оросительные сооружения бы-

ли построены в 30-х годах XX в.? 
11. Что вы знаете о Большом Ферганском канале и о 

его строительстве? 
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§ 9. СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Анализ событий 20—30-х 
обрывание г о д о в Х Х в свидетельству-

ет о том, что культурно-
духовная жизнь, проходившая на фоне процессов в 
социальной жизни, отличается специфическими 
особенностями. Советское и партийное руководст-
во, поставив перед собой цель построения социа-
лизма, хорошо понимали, что ее достижение не-
мыслимо без развития культуры. Поэтому с первых 
же лет своего существования советское правитель-
ство начало осуществлять меры по культурному 
строительству, тем самым укрепляя свои идеологи-
ческие позиции. 

К началу 20-х годов на территории Узбекистана 
началась активная работа по формированию сис-
темы образования, самой актуальной задачей кото-
рого было культурное строительство. При созда-
нии новой системы образования в Узбекистане со-
ветская власть, прежде всего, преследовала цель 
глубоко и прочно внедрить в умы молодежи ком-
мунистические идеи, воспитать подрастающее по-
коление в духе преданности им. Правда, сначала 
она учитывала сложное положение, настроения и 
духовное состояние коренных народов, специфи-
ческие национальные традиции, исламские духов-
ные ценности и не препятствовала одновременно-
му развитию старометодных и джадидских школ, 
медресе. В этих учебных заведениях подрастающее 
поколение воспитывалось на примере великих 
предков, им прививалось восточное прилежание. 
Однако это была лишь временная тактика совет-
ских идеологов. Приспособившись к местным ус-
ловиям, они к середине 20-х годов ликвидировали 
все старометодные школы и традиционные формы 
системы народного образования, которое на про-
тяжении многих веков являлось неотъемлемой ча-
стью культурной жизни коренного населения. Бы-
ла прекращена деятельность многочисленных 
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представителей интеллигенции, мулл и мударри-
сов, их подвергли гонениям. 

Чтобы завоевать доверие основной массы корен-
ного населения, советское руководство, прежде все-
го, уделяло особое внимание обучению и воспита-
нию детей бедняков и переселенцев, опиралось на 
советскую систему воспитания. Первые и вторые 
ступени школы, открывшиеся в 20-е годы и рассчи-
танные именно на такое образование и воспитание, 
сыграли важную роль в жизни Узбекистана. В 
1921 г. в Туркестане функционировали 1965 школ 
первой ступени (начальная школа) с охватом 165645 
детей и 57 школ второй ступени (средняя школа) с 
охватом 6500 учеников. 

17 сентября 1920 г. правительство Туркестанской 
АССР приняло декрет об обучении грамоте детей и 
взрослых в возрасте от 8 до 40 лет. Основной целью 
этого мероприятия было воспитание коренного на-
селения в духе советской идеологии, рост числа сто-
ронников новой системы. Учитывая это, в различ-
ных районах республики были открыты курсы по 
ликвидации безграмотности («ликбезы»), куда были 
привлечены люди разного возраста, мужчины и 
женщины, которые начали учиться грамоте. Если в 
1928—1932 гг. в Узбекистане такие курсы окончили 
700 тыс. человек, то в 1933—1937 гг. этот показатель 
составил 1,4 млн человек. Наряду с этим, в респуб-
лике была внедрена система начального образова-
ния, а позже перешли на 7-летнее обучение, что 
стало одной из важнейших перемен в системе на-
родного образования. Из года в год стало увеличи-
ваться количество школ, велась подготовка для них 
квалифицированных учительских кадров. Согласно 
официальным данным, в 1924/25 учебном году в Уз-
бекистане функционировало 160 школ советского 
типа, в которых обучалось 17209 учащихся, а в 
1941 г. стало 5504 таких школ, в которых обучалось 
1 млн 315 тыс. учеников. 

Для подготовки квалифицированных учитель-
ских кадров в 30-е годы в республике был открыт 
ряд педагогических институтов и средних специаль-
ных педагогических учебных заведений. Это стало 
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хорошим толчком для коренного улучшения систе-
мы народного образования. Если в 1928/29 учебном 
году по республике было 5,5 тыс. учителей, то в 
1932/33 учебном году этот показатель составил 19 
тыс., в 1941 г. — 42 тыс. При этом были ликвидиро-
ваны старые школы и медресе, где был сконцентри-
рован многовековой опыт образования и воспита-
ния на основе национальных традиций. 

Чтобы система образования, воспитание нового 
поколения были подчинены основной цели, совет-
ским правительством было решено реформировать 
узбекскую письменность, основанную на арабском 
алфавите. С этой целью в 1929 г. арабский алфавит 
был заменен латинским. Через короткий промежу-
ток времени, в 1940 г., перешли на русский алфа-
вит, основанный на кириллице. Это отрицательно 
отразилось на всей системе народного образования, 
на его будущей судьбе, поскольку была утеряна воз-
можность знакомиться с духовным наследием на-
ших великих предков, созданным на арабском язы-
ке. Это преследовало цель лишить подрастающее 
поколение источника знаний, возможности знако-
миться со своей великой историей. 

Вместе с тем оснащение учебных заведений не-
обходимыми материальными ресурсами, инвента-
рем, программами, учебниками совершенно не от-
вечало требованиям. Если в 20-е годы учебный про-
цесс в республике в известной мере осуществлялся 
национальными учеными-интеллигентами, подго-
товленными опытными специалистами и педагога-
ми, которые писали учебные программы и учебни-
ки, то к 30-м годам положение резко изменилось. 

Теперь процесс воспитания и обучения осуще-
ствлялся лишь на основе подготовленных в Москве 
программ, учебников и учебных пособий. А это 
сильно сказывалось на содержании всего народного 
образования. Поэтому, особенно в 30-е годы, нача-
лась охота на «чуждых» педагогов с целью идеоло-
гической «чистки». Так, постановление Среднеази-
атского бюро ЦК от 27 марта 1933 г. преследовало 
именно эту цель. На его основании освободили от 
занимаемой должности, репрессировали и подверг-
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ли гонениям многих добросовестных, опытных на-
циональных специалистов. Книги и учебные посо-
бия, подготовленные ими в национальном духе, 
подверглись запрету. 

Следует отметить и то, что, несмотря на прове-
денное в этот период массовое обучение неграмот-
ных, большинство окончивших подобные курсы ос-
тались малограмотными или полуграмотными. Вме-
сто уволенных опытных и грамотных специалистов, 
ученых их должности стали занимать малограмот-
ные люди, только что окончившие разнообразные 
курсы ликбеза, только делавшие первые самостоя-
тельные шаги в образовании. 

Советское руководство, внедряя свою политику 
образования в Узбекистане, обращало внимание в 
первую очередь на ее классовую сущность. Подоб-
ными же идеями была насыщена вся система народ-
ного образования и просвещения. 

„ Одним из важнейших на-Высшее и среднее специальное правлении в политике на-
образование родного образования, осу-

ществляемой советской 
властью, стало формирование и развитие системы 
высшего и среднего специального образования. Со-
ветская власть ощущала нехватку в образованных, 
квалифицированных специалистах, в интеллигент-
ных кадрах. Ее целью было подготовить высокооб-
разованных специалистов, преданных идеям нового 
строя. 

Вместе с тем советская власть, путем привлече-
ния молодежи к учебе в высших учебных заведени-
ях, стремилась завоевать доверие местного населе-
ния из отдаленных районов Узбекистана. Для этой 
цели по решению Центра в сентябре 1920 г. в Таш-
кенте был открыт Туркестанский государственный 
университет, впоследствии переименованный в 
Среднеазиатский университет, который сыграл важ-
ную роль в развитии высшего образования и подго-
товке высококвалифицированных специалистов в 
стране. Однако профессорско-преподавательский 
состав данного учебного заведения был сформиро-
ван из представителей европейской национальнос-
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Здание Среднеазиатского государственного университета 
(ныне Национальный университет Узбекистана) 

ти, к тому же с первых же дней учебы обучение про-
водилось только на русском языке. А это вызывало 
серьезные затруднения для молодежи из коренного 
населения при поступлении и получении образова-
ния. Поэтому среди студентов университета количе-
ство молодежи местных национальностей было не-
значительно. В частности, в 1923/24 учебном году 
из обучавшихся в Среднеазиатском университете 
2047 студентов только 51 являлись представителями 
местных национальностей. В 1924/25 учебном году 
в этом университете обучалось 2440, а на рабфаке — 
889 студентов. Позже, в начале 30-х годов, на базе 
этого университета в республике был открыт целый 
ряд высших учебных заведений различного профи-
ля: Среднеазиатский политехнический (ныне — Тех-
нический университет), финансово-экономический, 
медицинский, сельскохозяйственный, текстильный 
институты, Самаркандский государственный уни-
верситет и др. 

Из-за острой нехватки педагогических кадров в 
Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Нукусе, Хиве, Ур-
генче, Фергане и Намангане были открыты инсти-
туты по подготовке учительских кадров. В 1932 г. 
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число высших учебных заведений республики до-
стигло 31. В них обучалось 12,2 тыс. студентов. 
Впоследствии эта цифра ежегодно увеличивалась. 
Так, в 1937 г. количество студентов в высших учеб-
ных заведениях составляло 15,5 тыс., а к 1941 г. их 
стало 18 тыс. 

В то же время особое внимание уделялось отбо-
ру молодежи среди представителей коренной наци-
ональности для подготовки руководящих рабо-
тников партийных, советских и хозяйственных ор-
ганов, привлечения их к активному социалистичес-
кому строительству. Правящей партии были необ-
ходимы кадры специалистов, которые должны были 
стать ее «золотым фондом» для претворения в 
жизнь политики советской власти в Узбекистане. С 
этой целью в 1923 г. был открыт Туркестанский 
коммунистический университет, где будущие 
проводники политики партии изучали основы 
«марксистско-ленинского» учения. В это время 
функционировали также 2 центральные, 5 област-
ных и 5 уездных школ партийно-советского актива. 
Из 1312 обучавшихся в них слушателей 10 процен-
тов составляли девушки. 

В 1923 г. в Коммунистическом университете тру-
дящихся Востока в Москве обучалось 77 человек из 
Туркестана. Среди них было 24 узбека, 24 туркмена, 
29 казахов и киргизов. 

В этот период в системе народного образования 
Узбекистана определенное место занимало среднее 
специальное образование. Для социально-экономи-
ческого и культурного развития Узбекистана нужны 
были кадры, обладавшие специальными знаниями и 
навыками. Только такие кадры могли внести весо-
мый вклад в решение многих важных проблем хо-
зяйственного и культурного строительства респуб-
лики. Поэтому в крае уделялось большое внимание 
открытию и функционированию профессионально-
технических учебных заведений и техникумов. В 20-е 
годы в республике были организованы 6 сельскохо-
зяйственных и 1 медицинский техникум, 16 про-
фессионально-технических училищ. В них обуча-
лись 6800 человек. В то время функционировало 
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также 5 педагогических техникумов, 2 педагогичес-
ких училища, из них одно женское, в которых было 
подготовлено много квалифицированных педагоги-
ческих кадров. К началу 40-х годов XX в. в Узбеки-
стане было 92 специальных учебных заведения, в 
которых получали знания 12,6 тыс. представителей 
молодежи. 

Вместе с тем перед системой высшего и средне-
го специального образования стояло множество се-
рьезных проблем. В системе высшего образования 
обучение проводилось в основном на русском язы-
ке. В учебниках и методических пособиях совер-
шенно отсутствовал национальный колорит, т. к. 
вся учебная литература присылалась из Центра. 
Профессорско-преподавательский состав был 
недостаточно укомплектован местными кадрами. 
Кроме того, в 30-х годах система образования рес-
публики понесла большие потери: национальные 
педагогические кадры и интеллигенция подверглись 
репрессиям. 

Наука Хотя в период советского 
господства в Узбекистане 

развитие науки столкнулось с многочисленными 
препятствиями, тем не менее, оно шло законо-
мерным путем. Во-первых, стремление к знаниям — 
это национальная традиция, перешедшая нам от 
предков. Во-вторых, узбекский народ дал миру об-
щепризнанных великих ученых. В этом смысле не 
был исключением и советский период. Наряду с 
развитием советской культуры повышался и науч-
ный потенциал республики. 

Несмотря на притеснения национальных науч-
ных кадров, талантливая молодежь посвящала себя 
науке. Трудности в усвоении русского языка не ста-
ли препятствием для них. В 30-е годы произошло 
становление таких ученых, как Кары-Ниязи, Абду-
рахман Саъди, Абдулла Авлони, Ибрагим Муминов, 
Яхъя Гулямов, Ташмухаммад Сарымсаков, Халил 
Рахматуллин, Хабиб Абдуллаев, Сабир Юнусов, Те-
ша Захидов и многие другие, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки, создали свои научные 
школы, сумели поднять престиж узбекской науки. 
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В этот же период в республике было открыто мно-
го научно-исследовательских институтов и центров, 
где успешно проводились исследования по актуаль-
ным проблемам различных отраслей науки. В их 
числе Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут хлопководства (СоюзНИХИ), Институт 
культурного строительства, Промышленно-эконо-
мический институт, Институт промышленного 
строительства, Институт права, Институт гидроме-
теорологии, гелиотехническая лаборатория, астро-
номическая обсерватория и при ней отдел по иссле-
дованию солнечной энергии и др. В этих институ-
тах и научных центрах добросовестно трудились 
научные работники, которые разрабатывали и ре-
шали множество актуальных, жизненно важных на-
учных проблем всесоюзного и республиканского 
значения. Они внесли большой вклад в создание 
скороспелых и качественно новых сортов хлопчат-
ника, повышение его урожайности. Стараниями 
ученых-геологов были открыты залежи полезных 
ископаемых. В 1927 г. были открыты залежи нефти 
в Шорсу. Было найдено также сырье для 
производства цемента, в результате чего было нача-
то строительство Кувасайского цементного завода. 

Была начата разработка залежей меди, золота, 
серебра и других драгоценных металлов, место-
рождений мрамора. Однако выгоду от этого полу-
чил только Центр, все разработки оказались в рас-
поряжении союзного правительства. 

9 января 1940 г. Комитетом по науке при прави-
тельстве Узбекистана был учрежден филиал АН 
СССР. В те годы в его составе было 75 научно-ис-
следовательских институтов и учреждений, где 
сотрудничали 3024 научных работника, в том числе 
109 докторов и 510 кандидатов наук. 

_ w Движение, сложившееся в Движение «Худжум» Ал w 
i-i середине 20-х годов XX в. 

и получившее название «Худжум» («Наступление»), 
по своей сути и содержанию было направлено на 
освобождение женщин. Однако этот сложный соци-
ально-политический процесс осуществлялся под 
руководством правящей партии необдуманно, без 
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учета традиций и обычаев народа и специфических 
условий Туркестана, что привело во многих местах 
к отрицательным последствиям. 

Известно, что жизнь женщин и девушек Туркес-
тана на протяжении многих веков проходила в 
условиях господства шариата и имела свои специ-
фические национальные особенности. В частности, 
они в основном не привлекались к труду, а за-
нимались домашним хозяйством и воспитанием де-
тей. Советская власть расценивала это как религи-
озный предрассудок. В связи с этим была выдвину-
та идея равноправия мужчин и женщин, 
освобождения женщин из тесного круга семейной 
жизни и их привлечения к участию в социально-по-
литической жизни. 

Сознание людей меняется с развитием общества, 
образ жизни также меняется и приспосабливается 
ко времени. В этом отношении освобождение уз-
бекских женщин от паранджи являлось одной из 
важнейших задач, стоящих перед новым строем. 
Однако ее можно было решить мирным путем, при 
помощи широкой разъяснительной работы среди 
населения. 

Лидеры джадидов Ф. Ходжаев, Фитрат, Чулпан, 
Абдулла Авлони тоже поставили перед собой 
подобную задачу. С этой целью в областях, районах 
и городах республики при первичных партийных 
организациях были созданы женские отделы. Речь 
шла не о том, чтобы женщины сбрасывали паранд-
жу, а об открытии для девушек и женщин специаль-
ных клубов, артелей, курсов обучения грамоте. В 
результате проведения таких мероприятий началось 
привлечение женщин и девушек к общественно по-
лезному труду. 

В сентябре 1926 г. на заседании Среднеазиатско-
го бюро ЦК ВКП(б) было принято решение об 
ускорении этого процесса, которое получило назва-
ние «Худжум». Узбекские девушки и женщины 
восприняли это с радостью: учиться, стать равно-
правными с мужчинами было их вековой мечтой. 
Однако мероприятия начали проводить в спешке и 
притом административным путем. К этому не были 
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готовы мужчины-коммунисты. Так, на митингах, 
прошедших 8 марта 1927 г., тысячи девушек и жен-
щин сбросили паранджу. Среди них были и жены 
коммунистов. Однако на следующий день их опять 
заставили надеть паранджу. 

Несмотря на это, движение «Худжум» поначалу 
добилось ощутимых результатов. К весне 1927 г. 100 
тыс. женщин сбросили паранджу. Тысячи женщин 
были привлечены к работе в различных организа-
циях, кишлачных и районных советах, в судах. Из 
них было подготовлено много трактористок, брига-
диров, председателей колхозов, заведующих клуба-
ми и библиотек. В частности, в числе народных за-
седателей судов были 563 женщины-узбечки. В 
1926 г. только в Ташкентской и Ферганской облас-
тях в числе членов союза «Кошчи» было 4900 жен-
щин. В 1927 г. 7169 женщин вступили в профсоюз-
ные объединения, 5916 — в торговые кооперативы, 
2343 женщины и девушки были избраны в органы 
управления. 

В 1927—1928 гг. движение «Худжум» распростра-
нилось еще шире. В связи с привлечением девушек 
и женщин на курсы по ликвидации безграмотности 
увеличилось количество яслей и детских садов для 
их детей. Для женщин, сбросивших паранджу, бы-
ли дополнительно открыты 32 школы по ликвида-
ции безграмотности. 

Однако эти показатели были преувеличены ком-
мунистами. Проведение подобных мероприятий 
путем не разъяснения, а принуждения дало свои 
отрицательные результаты. В некоторых местах де-
вочек стали выдавать замуж в 10—15-летнем возрас-
те. На местах росло число убийств девушек и жен-
щин. Так, в 1927—1928 гг. жертвами противников 
процесса стали более 2,5 тыс. женщин-активисток. 

Естественно, преступления не оставались безна-
казанными. Только в 1928 г. за противозаконные 
действия против женщин был осужден 651 человек, 
из них 7 были приговорены к расстрелу. 

Таким образом, в результате осуществления 
мероприятий в рамках движения «Худжум» женщи-
ны-узбечки были привлечены к производительному 
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труду. Так, в 1930 г. в сельском хозяйстве женщины 
составляли 80% рабочей силы. Увеличилось число 
женщин и девушек и в других отраслях производст-
ва, возросла их социальная активность. 

В процессе осуществления движения «Худжум» к 
1937 г. 273637 девушек и женщин-узбечек успешно 
окончили курсы обучения грамоте. Количество ра-
бочих и служащих женщин в 1940 г. достигло 232 
тыс., что составило 40,7% рабочих всей республики. 
Они составили 82,3% занятых в швейном, 65,5% в 
кондитерском и 8% в текстильном производстве. 

Вместе с этим, движение привело к серьезным 
отрицательным последствиям. Из-за допущенных 
при осуществлении этого процесса ошибок были 
растоптаны вековые обычаи народа, покачнулись 
моральные устои, что приводило в реальной жизни 
к трагическим событиям. 

Однако самые активные участницы движения, 
беззаветно преданные делу социализма, впоследст-
вии стали жертвами сталинских репрессий. Ярким 
примером этого может служить трагическая жизнь 
знаменитых женщин-узбечек: Таджихан Шадиевой, 
Сабиры Халдаровой, Хосият Тиллахановой, Марьям 
Султанмурадовой, Хайринисо Мажидовой и еще 
многих других. 

В 20—30-х годах XX в. пра-Культура и литература в я щ а я к о м м у н и с т и ч е С к а я 
партия активно осуществляла политику в области 
культуры, которая должна была стать «националь-
ной по форме и социалистической по содержанию». 
Ленинская идея «культурной революции» имела ос-
новной целью внедрение в жизнь многонациональ-
ной советской страны единой социалистической 
культуры. Хотя эта культура и имела определенные 
национальные черты, однако на практике она отри-
цала исторически сформировавшиеся источники 
национальной культуры, традиции и обычаи, про-
тиворечившие коммунистическим идеям и миро-
воззрению. 

Нередко многовековые материальные и мораль-
ные устои подвергались нападкам, предавались 
забвению жемчужины культуры и исторические па-
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мятники архитектуры - медресе, мечети, мавзолеи 
и т. д. Эти памятники оставались без присмотра и 
постепенно превращались в развалины. Этим 
самым был нанесен удар по вере, исламской чести. 
На местах даже были организованы «Общества без-
божников», которые занимались активной и насту-
пательной атеистической пропагандой, огульно 
критиковали честных, преданных исламу, благочес-
тивых религиозных деятелей. В результате этого 
множество представителей передовой интеллиген-
ции, религиозного духовенства, ишаны и муллы, 
ученые-богословы подвергались унижениям, гоне-
ниям и репрессиям. Многие из них были вынужде-
ны, оставив свою Родину и близких, бежать за гра-
ницу. 

Однако большое число узбекских патриотов, ин-
теллигенции, преодолевая все невзгоды и трудности 
времени, демонстрируя преданность, принимали 
активное участие в культурной жизни республики. 

Их стараниями были открыты театры, клубы, 
библиотеки и другие культурно-просветительские 
учреждения, которые начали активно функциони-
ровать. В 1929 г. был основан узбекский музыкаль-
ный театр. В 1933 г. начал работу Академический 
драматический театр имени Хамзы. Несмотря на 
идеологическое давление, они сохранили нацио-
нальный колорит. Из народа вышли такие талант-
ливые деятели искусства, как Ходжа Абдулазиз Аб-
дурасулов, Ата Гияс Абдуганиев, Халим Ибадов, 
Мулла Туйчи Тошмухаммедов, Шарахим Шаума-
ров, Сара Ишантураева, Тамара Ханум, Лутфи Ха-
нум Сарымсакова, Мукаррама Тургунбаева и др. 

Открывшаяся в 1936 г. Ташкентская государст-
венная консерватория стала большим событием в 
культурной жизни народа. Произведения известных 
узбекских композиторов и деятелей искусства Юну-
са Раджаби, Мухтара Ашрафи, Мутала Бурханова, 
Талибджана Садыкова, Тухтасина Джалилова и 
многих других заняли достойное место в культуре 
нашего народа. 

Прошедшая в 1937 г. в Москве первая Декада уз-
бекской литературы и искусства ярко продемон-



Знаменитый певец 
Ходжа Абдулазиз Абдурасулов 

Певец и композитор 
Мадрахим Шерази 

стрировала достижения нашего народа в области 
культуры. На Декаде с большим успехом прошли 
оперы «Гульсара», «Лейли и Меджнун», музыкаль-
ная драма «Фархад и Ширин» и другие сценические 
произведения. 

С 30-х годов в Узбекистане стало создаваться но-
вое кино. В те годы на экраны вышли новые филь-
мы: «Асал» («Мед»), «Касам» («Клятва»), «Равот 
кашкирлари». 

В создание этих фильмов большой вклад внесли 
такие мастера искусств, как Камил Ярматов, Наби 
Ганиев, Сулейман Ходжаев, Юлдаш Агзамов, Рахим 
Пирмухамедов и др. 

В 20—30-х годах в республике было построено 
много культурно-просветительских учреждений. В 
1932 г. функционировало 707 библиотек, 3087 клу-
бов, 409 киноустановок, 32 театра, 13 музеев. 

В связи с укреплением тоталитарного режима 
культурное строительство в Узбекистане сталкива-
лось с серьезными препятствиями. В таких сложных 
условиях деятельность культурных учреждений ог-
раничивалась, творческие работники были вынуж-
дены выполнять не свойственные им обязанности. 
Это отрицательно сказывалось на нормальном 
развитии культурной жизни республики. 
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В этот период узбекс-
кая литература также ; 
переживала сложный мо-
мент. Имея богатые исто-
рические традиции, узбек-
ская литература вносила 
весомый вклад в решение 
насущных проблем своего 
времени. Признавая ог-
ромную роль литературы 4 

и искусства в формирова-
нии мировоззрения, со-
ветская власть стремилась 
использовать их возмож-
ности в строительстве но-
вой жизни в духе социа-
лизма. По ее убеждению, 
литература должна была 
служить укреплению но-
вого режима и призывать к этому народные массы. 
Эта идея нашла свое отражение в Постановлении 
ЦК ВКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии 
в области литературы». Этот документ явился про-
граммным и для деятелей узбекской литературы. В 
этом документе открыто провозглашалось, что вся 
литература, противоречащая социалистическим 
идеям, «служит буржуазной идеологии». Это возла-
гало на плечи творческих работников большую мо-

Аброр Хидоятов в 
роли Отел л о 

Поэт Махмуд Бату 
/ i t - , 

Хам ид Алимджан 
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ральную ответственность. Если поэт или писатель 
хоть немного отклонялся от требований советской 
идеологии и пытался писать о богатой истории или 
о жизни и творчестве своих предков, его могли при-
влечь к ответственности. В 30-х годах был репрес-
сирован целый ряд почитаемых народом талантли-
вых литераторов. Ярким примером этого являются 
судьбы таких талантливых деятелей искусства: Аб-
дурауф Фитрат, Абдулла Кадыри, Абдулхамид Чул-
пан, Усман Насир, Элбек, Гази Юнус, Бату и мно-
гие другие. 

Однако, несмотря на притеснения и запреты, уз-
бекские писатели продолжали создавать свои высо-
кохудожественные произведения. Среди произведе-
ний тех лет необходимо отметить выделяющиеся 
своими высокими творческими идеями, правдивос-
тью изложения «Минувшие дни» и «Скорпион из 
алтаря» Абдуллы Кадыри, «Ночь и день» Чулпана, 
«Адина» и «Смерть ростовщика» Садриддина Айни, 
«Абулфайзхан» Фитрата, «Священная кровь» Айбе-
ка, «Пепел» («Кукан») и «Память» («Ядгар») Гафу-
ра Гуляма и др. 

Вопросы и задания 

1. Какова была истинная цель «культурной револю-
ции»? 

2. С каких позиций советская власть подходила к ре-
шению вопроса организации народного образования в 
Туркестане? 

3. Что вы можете сказать об ошибках и недостатках, 
о сложностях и проблемах, имевших место в системе на-
родного образования? 

4. С какой целью в республике была сформирована 
система высшего образования? 

5. Как развивалась наука в Узбекистане? 
6. Назовите имена известных узбекских ученых 30-х 

годов. 
7. Какая цель преследовалась при проведении дви-

жения «Худжум»? 
8. Какие изменения произошли в жизни девушек и 

женщин в результате проведенного в 20-е годы в рес-
публике движения «Худжум»? 
1 1 4 



9. К каким последствиям привело движение «Худ-
жум»? 

10. По каким причинам в Узбекистане начались гоне-
ния против религии и преследования верующих? 

11. Что вы можете рассказать о важных переменах, 
происшедших в культурной жизни республики в 30-е го-
ды? 

12. Каких узбекских деятелей искусства, внесших 
большой вклад в развитие культуры республики, можно 
отметить? 

13. Что вы можете сказать о причинах сложного про-
цесса в развитии узбекской литературы? 

14. Имена каких узбекских писателей в 30-е годы бы-
ли занесены в «черный список» и почему? 

ской страной стали происходить резкие изменения. 
Сталин всеми мерами стремился установить едино-
властие. В конце 20-х годов он выдвинул идею, что 
по мере укрепления социализма будет усиливаться 
классовая борьба. Это стало причиной усиления 
противоправных мер. Сталин и его окружение по-
давляли любые проявления противодействия и ина-
комыслия. 

Таким образом, Сталин еще более усилил 
основанную Лениным тоталитарную систему управ-
ления государством. Суть этой системы заключалась 
в том, что государственное управление становится 
централизованным и осуществляется админи-
стративно-командными методами. Устанавливался 
строгий контроль над всеми сферами жизни — 
общественной, экономической, культурной и 
идеологической. Повсеместно стали попираться 
принципы демократии, репрессиям подвергались 
передовые, прогрессивные силы. Усиливалась роль 
правящей партии, насилие приобретало невиданные 
масштабы. 

§ 10. ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ, 
ЕЕ СУТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Усиление тоталитар 
ного режима 

Начиная со второй поло-
вины 20-х годов XX в. в 
системе управления совет-
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Установление в стране тоталитарного режима 
непосредственно касалось и жизни национальных 
советских республик, все права которых были пере-
даны в ведение союзного государства. Это можно 
увидеть на примере Узбекистана. Во-первых, все 
органы республиканской власти были полностью 
подчинены союзным. Считавшаяся в республике 
высшим руководящим органом Компартия Узбеки-
стана как составляющая часть ВКП(б) являлась 
лишь одним из ее подразделений. Все постановле-
ния и решения, а также руководящие указания пра-
вящей партии были обязательны для всех республи-
канских партийных организаций и подлежали бе-
зоговорочному исполнению. 

Сталинская командно-административная систе-
ма проникла во все республиканские структуры 
власти, и самостоятельность Узбекистана была 
практически сведена на нет. Местное руководство 
не могло самостоятельно решить ни одного вопро-
са или проблемы, касающейся экономической, 
хозяйственной, культурно-духовной жизни респуб-
лики. 

Раздробление Ц е н т Р систематически на-
национальных сил правлял своих работников 

на руководящие должнос-
ти в органах власти Узбекистана. При их 
содействии осуществлялся строгий надзор за всей 
деятельностью местных кадров и происходящими в 
республике изменениями. 

Тяжесть первых репрессий Центра пала на мест-
ные кадры, которые осмеливались защищать наци-
ональные интересы республики. Их обвинили в 
измене, национализме, заклеймили как контррево-
люционеров, предателей народа, прислужников 
буржуазии. Против них были возбуждены дела под 
надуманными политическими предлогами, заклей-
мившими узбекские национальные кадры как 
«группу восемнадцати», «иногамовщина», «касы-
мовщина». Следственные материалы убедительно 
свидетельствуют, что их обвинили несправедливо, 
поскольку отсутствуют убедительные документы, 
которые могли бы доказать их виновность. Единст-
116 



венная их вина — это постановка перед вышестоя-
щими органами насущных проблем в защиту 
народа. 

В состав «группы восемнадцати» входили видные 
государственные деятели (И. Хидиралиев, М. Саид-
жанов, У. Ашуров, Р. Рахимбабаев, Р. Рафиков и 
др.), которым было предъявлено необоснованное 
обвинение в том, что они неправильно решали мно-
гие вопросы. А на деле они выступили против шо-
винистической политики правящего Центра, его не-
внимательности к национальным кадрам, защища-
ли справедливость. За это они подверглись резкому 
осуждению со стороны партийных органов и были 
освобождены от занимаемых должностей. 

Обвинения, предъявленные группе, названной 
«иногамовщиной», также были надуманными. Из-
вестно, что Рахим Иногамов был заведующим отде-
ла печати ЦК КП(б)Уз и наркомом просвещения 
УзССР. 

В 1926 г. он опубликовал брошюру «Интеллигенция 
Узбекистана», где утверждалось, что узбекские трудя-
щиеся не были готовы к октябрьским событиям. В ней 
была также выдвинута идея о том, что «в борьбе про-
тив русских угнетателей, в движении за независи-
мость интеллигенция сыграла историческую роль». 

В ряде своих выступлений Р. Иногамов обращал 
внимание на то, что Компартия Узбекистана не 
могла действовать самостоятельно, а также особо 
указывал на насильственные действия со стороны 
контролирующих органов Центра. Ряд ответствен-
ных работников партийных и советских органов ре-
спублики, такие, как Н. Мавлянбеков, И. Исамуха-
медов, М. Алиев и другие, выступили в поддержку 
Иногамова. Подобные выступления против правя-
щей партии не могли остаться безнаказанными. В 
связи с этим в 1926—1927 гг. деятельность этой 
группы обсуждалась в партийных организациях, их 
обвиняли в отступничестве и групповщине. Р. Ино-
гамов и его сторонники были освобождены от зани-
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маемых должностей, а их имена были внесены в 
«черный список». 

В 1929—1930-х гг. было сфабриковано еще одно 
дело — о «касымовщине». 

Работавший в должности председателя Верхов-
ного суда УзССР Сагдулла Касымов и его единомы-
шленники Н. Алимов, Б. Шарипов — всего 7 чело-
век, были арестованы во второй половине 1929 г. 
Их делу придали политический характер. Их обви-
нили в связях с националистами, в пособничестве 
«басмаческому» (повстанческому) движению. Чет-
веро из этой группы были расстреляны, а остальные 
были осуждены на длительные сроки заключения. 
Такая же трагическая участь постигла десятки 
представителей местных национальных руководя-
щих кадров, таких, как Файзулла Ходжаев, Турар 
Рыскулов, Абдулла Рахимбаев, Акмал Икрамов, Ис-
раил Артыков, Абдулла Кадыров и др. 

В 1937-1938 гг. представители советской власти 
утверждали, что в Узбекистане функционирует целый 
ряд контрреволюционных групп: буржуазно-национа-
листический контрреволюционный центр, возглавляе-
мый руководителями республики А. Икрамовым и 
Ф. Ходжаевым, национально-революционная органи-
зация мусульманского духовенства во главе с Абдура-
уфом Кариевым, правотроцкистский контрреволюци-
онный центр, контрреволюционная организация «За 
счастье и благоденствие Бухары и Туркестана», контр-
революционная буржуазно-националистическая моло-
дежная организация, возглавляемая И. Артыковым, 
резидентуры английских и японских шпионов и др. 

Анализ исторических документов доказывает, 
что в те годы на территории Узбекистана таких ор-
ганизаций не существовало, они были выдуманы по 
заказу Центра и карательных органов. Однако из-за 
этого пострадали тысячи невинных людей. 

Только в 1937-1939 гг. в Узбекистане были осуж-
дены 43 тыс. человек. Из них 6 тысяч 920 человек бы-
ли расстреляны, 37 тыс. осуждены на разные сроки 
тюремного заключения и высылку. 
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Акмал Икрамов Юлдаш Ахунбабаев 

Гонения на 
интеллигенцию 

От репрессий больше всего 
пострадала национальная 
интеллигенция. ГПУ 

(Главному политическому управлению) и НКВД 
(Народному комиссариату внутренних дел) как 
карательным органам Центра ничего не стоило ор-
ганизовать вымышленные обвинения против пред-
ставителей передовой интеллигенции. Созданный в 
период репрессий «трибунал» без суда и следствия 
выносил «виновным» приговор. В первую очередь 
репрессивные меры принимались по отношению к 
лучшим представителям нации, преданным Родине 
и народу, писателям, обращавшимся к богатой ис-
тории, неповторимой культуре, патриотам, ученым 
и научным работникам, занимавшимся изучением 
наследия великих предков. Жертвой репрессий стал 
Мунаввар Кары Абдурашидханов, всю свою жизнь 
посвятивший служению народу. Был организован 
суд над 87 членами организаций «Миллий Иттихад» 
(«Национальное единство») и «Миллий Истиклол» 
(«Национальная независимость»), которые боро-
лись за национальное единство и свободу и руково-
дителем которых был Абдурашидханов. В 1931 г. 15 
человек были расстреляны в Москве, а остальные 
были приговорены к длительным срокам тюремно-
го заключения. 
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К смертной казни были приговорены известные 
представители узбекской литературы, завоевавшие 
любовь и уважение народа Абдулла Кадыри, Абдурауф 
Фитрат, Абдулхамид Чулпан, Усман Насир, Элбек (Ма-
шрик Юнусов), Гази Юнус и другие, которых 
заклеймили как «врагов народа». 

Одним из репрессированных является Гази Алим 
Юнусов — автор более 50 произведений. Он свобод-
но владел арабским, персидским, немецким, анг-
лийским и всеми тюркскими языками. Он читал 
лекции по спецкурсу на русском, арабском и не-
мецком языках в Самаркандском университете, 
Ташкентском педагогическом институте, а также в 
Научно-исследовательском институте языка и лите-
ратуры. 

Обладатель энциклопедических знаний Сайд Ри-
за Али-заде известен всему миру своими произведе-
ниями. Только в течение 1923—1934 гг. в городе Ла-
хоре было издано более 10 произведений этого уче-
ного, в том числе книга «Ахборот» («Известие»). 
Издаваемый им с 1919 г. журнал «Инкилоб шуъла-
си» («Луч революции») был известен не только в 
Туркестанском крае, но и в соседних странах — 
Иране, Турции, Афганистане, Индии. Он тоже стал 
жертвой репрессий и, томясь во Владимирской 
тюрьме, преждевременно ушел из жизни. 

Репрессиям подверглись также специалисты, от-
правленные по инициативе правительств Бухарской 
и Туркестанской республик на учебу за границу. Ес-
ли при обыске у них находили хотя бы одну книгу, 
изданную за рубежом, этого было достаточно для 
обвинения. Ведь если они учились за рубежом, то 
естественно, что у них хранилась зарубежная лите-
ратура по своей специальности. Эта сторона дела не 
интересовала полуграмотных представителей кара-
тельных органов. Такие представители талантливой 
молодежи, как Саттар Джаббаров, Салих Мухам -
мад, Марьям Султанова и многие другие, обучавши-
еся в Германии и Турции и намеревавшиеся приме-
нять полученные ими профессиональные знания в 
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народном хозяйстве, были обвинены в шпионаже и 
расстреляны как «враги народа». 

Репрессивная машина не щадила никого. В 
1938 г. в ее жернова попал 60-летний Худайберды 
Деванов. Этот человек, являвшийся одним из пер-
вых фотографов-узбеков, всю жизнь честно и доб-
росовестно работал кинооператором. Снятые им в 
разные годы фотодокументы стали народным досто-
янием. Поводом для обвинения стал фотоаппарат 
«Лейка», подаренный ему редакцией газеты «Прав-
да Востока» и врученный Ф. Ходжаевым, которого 
считали «врагом народа». Обвинив его в пособниче-
стве Ф. Ходжаеву, фотографа как «прихвостня» 
приговорили к расстрелу. 

густа Дня памяти жертв репрессий, что является 
официальным признанием со стороны государства 
и всего народа необходимости хранить память о 
погибших соотечественниках. 

Репрессии тоталитарного советского режима за-
тронули не только национальные руководящие кад-
ры, не только преданную своим идеям интеллиген-
цию, но и миллионы простых граждан. 

На основе Конституции СССР был принят Основ-
ной Закон Узбекистана, в котором содержались 
пустые декларации о правах человека, о преимущест-
вах советской демократии. На самом деле граждане 
республики, подавляющее большинство которых 
представляли рядовые люди, были лишены прав. 

Эти люди, поверив коммунистической партии, 
надеясь на светлое будущее, трудились не жалея 
сил, посвящая себя делу построения социализма. В 
процессе осуществления индустриализации, кол-
лективизации сельского хозяйства и «культурной 
революции» были допущены серьезные ошибки и 
упущения, отступления от норм права. Особую роль 
в этом сыграло внедрение в сознание людей совет-
ской идеологии, стремившейся изменить их миро-

Почитание памяти 
жертв репрессий 

1 мая 2001 г. глава нашей 
страны издал Указ о еже-
годном проведении 31 ав-
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воззрение, сформировать новую коммунистическую 
мораль, атеистические устои. Это нанесло непопра-
вимый вред духовной жизни населения республики. 
Были уничтожены ученые-богословы, которые вно-
сили достойный вклад в духовную жизнь населения. 
Многие из них были вынуждены спасаться, бежав в 
чужие страны. Были обречены на забвение многие 
народные традиции и обычаи. Только после обрете-
ния независимости эти традиции и обычаи были 
восстановлены и нашли достойное место в условиях 
демократической действительности. 

В 30-е годы ничего не стоило очернить человека, 
заклеймить его как «врага народа». Так, если во 
время обыска находили книги на арабском языке, 
это могло послужить основанием для объявления их 
обладателей чуждыми обществу людьми. 

Например, в кишлаке Беговул Гурленского рай-
она Хорезмской области проживала уважаемая в на-
роде и обучавшая женщин грамоте Бибиджан Исма-
илова. Эту 80-летнюю женщину обвинили в чтении 
религиозной литературы и арестовали. Не выдержав 
пыток, она скончалась в тюрьме. После таких слу-
чаев люди впадали в панику и боялись не только 
читать, но даже брать в руки древние книги, что ли-
шало их возможности узнать из письменных источ-
ников правду о своей истории. 

Репрессии советского режима оставили неизгла-
димый след в судьбах миллионов людей и привели 
к тяжелым последствиям. Однако, несмотря на это, 
наш народ сумел остаться преданным своим много-
вековым духовным ценностям, обычаям, традици-
ям, вере, своей мечте о национальной независимо-
сти. 

Вопросы и задания 

1. Когда в СССР началось формирование тоталитар-
ного режима? 

2. Назовите объективные и субъективные условия его 
формирования. 

3. Какими путями и методами тоталитарный совет-
ский режим утверждался в Узбекистане? 
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4. Для чего Центру нужно было разделение нацио-
нальных сил республики? 

5. Какие цели преследовались при раздувании сфаб-
рикованных дел по обвинению в «иногамовщине» и «ка-
сымовщине»? 

6. По какой причине во второй половине 30-х годов 
XX в. были репрессированы руководители республики, в 
чем заключалась их «вина»? 

7. Почему понадобились репрессии против передо-
вой узбекской интеллигенции? 

8. Что вменяли в «вину» узбекской интеллигенции? 
9. Что вы знаете о людях из вашего города, района, 

подвергшихся репрессиям? 
10. Как вы прокомментируете грубые нарушения прав 

и свобод человека со стороны тоталитарного режима? 
11. Как вы оцениваете многочисленные случаи, когда 

репрессиям подвергались простые граждане? 



Г л а в а III. УЗБЕКИСТАН В П Е Р И О Д ВТОРОЙ 
М И Р О В О Й ВОЙНЫ ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 гг . ) 

§ 11. ВОВЛЕЧЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ВОДОВОРОТ 
ВОЙНЫ. МОБИЛИЗАЦИЯ МОРАЛЬНЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ СИЛ 

лимые беды и страдания. Начавшись с захвата фа-
шистской Германией Польши, она втянула в свой 
водоворот 61 страну и 80 процентов населения зем-
ного шара, т. е. 1,7 миллиарда. 

Вторая мировая война явилась следствием 
стремления фашистской Германии, Италии и Япо-
нии к мировому господству. Роль организатора и 
лидера среди них играла Германия. 

Фашизм возник сразу же после окончания Пер-
вой мировой войны, как агрессивная военизирован-
ная политическая сила в Италии и Германии. Фа-
шистов поддержали крупные финансово-промыш-
ленные магнаты и военная верхушка, которые оста-
лись недовольны итогами Первой мировой войны и 
стремились к новому переделу мира. В течение 20 
лет между двумя мировыми войнами фашисты пус-
тили глубокие корни, укрепили свое политическое 
влияние и, наконец, захватили власть в Германии, 
Италии и в некоторых других странах. Германские 
и итальянские фашисты вступили в военно-полити-
ческий сговор и стали вмешиваться во внутренние 
дела других государств. Таким образом, на Западе, 
Востоке и в Средиземном море возникли опасные 
очаги войны. 

Им противостояла другая группа в составе Анг-
лии, Франции и США. Эти государства, победите-
ли в Первой мировой войне, стремились сохранить 

Начало войны, 
ее причины и 

характер 

Вторая мировая война яви-
лась самой разрушительной 
в мировой истории и при-
несла человечеству неисчис-
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за собой завоеванные земли, закрепить свое поло-
жение и ослабить своих соперников. 

На первом этапе Второй мировой войны — с 1 
сентября 1939 г. до 22 июня 1941 г. — фашистская 
Германия утвердилась на Западе и в Центральной 
Европе. Германия и Италия завоевали в Европе 10 
государств - Польшу, Чехословакию, Югославию, 
Бельгию, Голландию, Люксембург, Данию, Норве-
гию, Австрию и Францию. Лига Наций прекратила 
свое существование. 

22 июня 1941 г. Германия, нарушив пакт о нена-
падении, без объявления войны, вероломно напала 
на СССР. Целью фашистов были завоевание терри-
тории СССР, разграбление его богатств, уничтоже-
ние и порабощение миллионов людей. Война Гер-
мании против СССР была по своему характеру за-
воевательной и несправедливой. Против СССР на-
чали военные действия союзники Германии — Ита-
лия, Финляндия, Венгрия, Румыния и Болгария. 

22 июня советское правительство обратилось к 
народу страны и объявило о начале войны. В этом 
обращении говорилось о необходимости крепко 
сплотиться во имя победы и прозвучал призыв: 
«Наше дело правое! Мы разгромим врага! Мы побе-
дим!» 

селение Узбекистана тоже было вовлечено в войну. 
Для народа Узбекистана начались тяжелые испыта-
ния. 

Как только пришло известие о начале войны, в 
этот же день во всех городах, районах, в организа-
циях и учреждениях начались массовые митинги и 
собрания. Рабочие, служащие, дехкане, интеллиген-
ция, студенческая молодежь выразили готовность 
защитить свою Родину и, встав лицом к лицу, раз-
громить врага, а для обеспечения победы самоот-
верженно трудиться в тылу. 

Ситуация требовала полностью перестроить 
жизнь страны, мобилизовать все силы и средства. 23 
июня Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановле-

Вовлечение 
Узбекистана в войну 

Как и все народы, авто-
номные области, нацио-
нальные округа СССР, на-
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ние о переводе всей деятельности партийных и со-
ветских органов на военные рельсы. Были объявле-
ны постановления партии и советского правитель-
ства о введении в стране военного положения, о мо-
билизации в ряды Красной армии военнообязанных 
и о плане производства вооружения. 

29 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о про-
грамме перестройки жизни страны в условиях воен-
ного времени — утвердили и направили в соответст-
вующие органы положение о партийных и совет-
ских организациях в прифронтовых областях. 

От партийных и советских органов требовалось 
оказывать всемерную помощь действующей армии, 
принимать все меры для увеличения производства 
оружия, боеприпасов, танков и самолетов. Стави-
лась задача укрепления тыла, обеспечения более 
интенсивной работы предприятий. Основным тре-
бованием и лозунгом программы действий было 
«Все для фронта! Все для победы!». 

Вся власть в стране, ее экономика, политика и 
руководство фронтовой жизнью было сосредоточе-
ны в руках созданного 30 июня 1941 г. Государст-
венного Комитета Обороны (ГКО) во главе со Ста-
линым. Выполнение всех его решений и указаний 
было обязательным для всех организаций. Для ру-
ководства военными действиями была создана 
Ставка Верховного главнокомандующего во главе со 
Сталиным, который одновременно являлся и На-
родным комиссаром обороны СССР. Выполнение 
принятых советским руководством мероприятий 
превратило страну в единый военный лагерь. 
Военная мобилизация Узбекистанцы отпранля-

лись на фронт. В первый 
же месяц войны в военный комиссариат было пода-
но более 32 тыс. заявлений от рабочих, служащих, 
колхозников и молодежи с просьбой отправить их 
добровольцами на фронт. Все военные комиссариа-
ты областей, городов и районов занялись мобилиза-
цией военнообязанных. В первый же месяц войны 
более ста тысяч наших соотечественников взяли в 
руки оружие и отправились на фронт. 
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Среднеазиатский военный округ был превращен 
в штаб подготовки для фронта солдат и офицеров. 
В период с июня 1941 до конца 1942 г. этот округ 
создал и отправил в действующую армию 109 воин-
ских соединений и 86 дивизий и бригад для резерва 
Ставки Верховного Главнокомандующего. 

Правительство Узбекистана выступило с иници-
ативой создать национальные формирования. Так, с 
13 ноября 1941 по март 1942 г. на фронт было от-
правлено 14 национальных воинских форми-
рований, в частности, 9 стрелковых бригад и 5 ка-
валерийских дивизий. Хорошую подготовку солдат 
и офицеров национальных воинских соединений 
продемонстрировала сформированная в Узбекиста-
не 24-я стрелковая дивизия запаса. В дивизии слу-
жили 178 сынов Узбекистана. В военные годы эта 
дивизия подготовила и отправила на фронт более 
390 тыс. бойцов. 

«...Если мы вспомним, что население Узбекистана 
в 1941 г. составляло всего-навсего 6,5 млн чел., то от-
четливо увидим, сколь великое испытание выпало на 
долю народа нашей республики. А если взять в расчет 
то, что половину населения составляли дети и пожи-
лые люди, то будет ясно, что 40-42 процента трудо-
способного населения оказалось на войне». 

Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. 
- Т.: Узбекистан, 1996. - С. 73-74. 

Узбекский народ, старики, отцы и матери, про-
вожая своих сыновей на фронт, давали им напутст-
вие быть смелыми и мужественными бойцами, все-
гда быть в первых рядах, бороться как герои и вер-
нуться только с победой. 

^ С целью усиления тыла Трудовая 
мобилизация партийные и советские 

органы Узбекистана нача-
ли принимать срочные меры по переводу хозяйства 
на военный лад, мобилизации всех трудоспособных, 
производству необходимого количества военной 
техники, оружия, боеприпасов. Основанием для 
этой деятельности послужили разработанные по за-
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данию ЦК ВКП(б) и Государственного Комитета 
Обороны и утвержденные 16 августа военно-хозяй-
ственные планы на 4-й квартал 1941 и на 1942 г. В 
этих планах предусматривалось строительство в вос-
точной части страны, в частности, в Узбекистане, 
новых заводов, шахт, рудников, а также производ-
ство оружия, боеприпасов, танков, самолетов, пу-
шек, а также эвакуация на восток при опасности 
оккупации противником населенных пунктов, про-
мышленных предприятий, имущества колхозов, 
совхозов, научных учреждений, обеспечение их раз-
мещения и деятельности. Для осуществления этих 
мероприятий 25 августа 1941 г. была организована 
республиканская правительственная комиссия во 
главе с Усманом Юсуповым. 

Для фронта были мобилизованы все экономиче-
ские и трудовые ресурсы Узбекистана. На всей тер-
ритории СССР, в том числе и в Узбекистане, был 
установлен новый трудовой порядок, то есть была 
увеличена продолжительность рабочего дня и отме-
нены выходные дни и отпуска. 

До конца 1941 г. в Узбекистане были переведены 
на военные рельсы около 300 промышленных пред-
приятий, которые стали выпускать боевую технику, 
оружие, боеприпасы. На этих предприятиях место 
мобилизованных на фронт мужчин занимали пожи-
лые люди и женщины, девушки. 

С начала войны из Ташкента на промышленные 
предприятия и строительные объекты было мобилизо-
вано около 20000 девушек и женщин, около 1700 де-
вушек и женщин республики были направлены на ра-
боту в шахты и угольные разработки. В частности, с 
июля 1941 г. 220 девушек и женщин самоотверженно 
трудились вместо ушедших на фронт отцов, братьев и 
мужей на заводе «Ташсельмаш». 

Были приняты меры для обеспечения произ-
водства рабочими и специалистами. Имевшиеся в 
республике высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, профессионально-технические учи-
лища, фабрично-заводские школы были перепро-
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филированы на подготовку кадров специалистов, 
которых требовало военное время. Было налажено 
обучение профессиям в индивидуальной и бригад-
ной форме. 

Население кишлаков было мобилизовано на 
обеспечение фронта и тыла необходимым количест-
вом продуктов питания и сырьем для промышлен-
ности. Каждый дехканин колхоза и рабочий совхо-
за самоотверженно трудились, в два-три раза пре-
вышая норму выработки. 

В связи с боевыми действиями и с продвижени-
ем врага в глубь страны начались эвакуация и пере-
броска важнейших промышленных предприятий, 
колхозов, совхозов и МТС, культурных ценностей и 
учебных заведений на Восток, в том числе в Узбе-
кистан. Население сожженных и разоренных фаши-
стами городов и деревень, дети-сироты, родители 
которых погибли в первые же дни войны, миллио-
ны и миллионы людей начали стекаться в нашу 
страну. В Узбекистан перевезли оборудование око-
ло 100 крупных промышленных предприятий, в ча-
стности, 48 машиностроительных, металлообраба-
тывающих, химических и других заводов военно-
технического назначения. В срочном порядке в ос-
вобожденных или заново возведенных помещениях 
размещалось привезенное оборудование и выполня-
лись монтажные работы. Предприятия были обес-
печены рабочей силой, сырьем, инструментами, и 
таким образом было налажено производство про-
дукции, необходимой для фронта. 

Гуманность узбеков В г о д ы в о й " ы ' к о г д а и з з а" 
падных областей страны 

начали эвакуировать население, в особенности де-
тей, особенно ярко проявились человечность и бла-
городство узбекского народа. Узбеки с открытой ду-
шой и состраданием взяли на себя заботу о них. 

В первые годы войны узбеки приняли более 
миллиона людей из России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Прибалтики, в том числе более 200 ты-
сяч детей-сирот. Широко развернулась разъясни-
тельная работа, в трудовых коллективах проводи-
лись собрания, где обсуждалось, как лучше принять 
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и разместить беженцев, обеспечить им необходимые 
условия для нормального проживания. 3 декабря 
1941 г. вышло специальное постановление ЦК Ком-
партии Узбекистана о приеме и размещении эваку-
ированных и оказании им помощи. Созданная 10 
июля 1941 г. специальная комиссия при Совете На-
родных Комиссаров республики, а также специаль-
ные отделения при исполнительных комитетах ме-
стных советов начали заниматься учетом и разме-
щением людей. Эвакуированных размещали в горо-
дах и в сельских районах. В короткий срок в Анди-
жанской области было размещено 100 тыс., Самар-
кандской области — 165 тыс., Наманганской облас-
ти — 53600 человек. 

Эвакуированные были обеспечены жильем и ра-
ботой. Узбекский народ поделился с переселенцами 
хлебом-солью, одеждой и кровом. 

До весны 1942 г. в Узбекистан были эвакуированы 
716 тыс. человек, которые были хорошо приняты, 
обеспечены работой, для них были созданы необходи-
мые условия. 

Узбеки проявили особую заботу о детях, оставших-
ся без родителей, приютили более 200 тыс. сирот. 

При Совете Народных Комиссаров Узбекской 
ССР была создана специальная комиссия по оказа-
нию помощи детям, в ней активно работали 30 де-
вушек и женщин. По инициативе Комиссариата на-
родного просвещения Узбекистана был создан 
Центр по приему и распределению детей. Во всех 
областях и районах республики были открыты 
пункты по приему детей, где круглосуточно дежури-
ли учителя. При отделениях милиции было открыто 
более 30 детских комнат. 

Эвакуированные дети были разновозрастными. 
Дети до 15 лет были размещены в детских домах и 
в школах-интернатах, где была налажена учебно-
воспитательная деятельность. Бывшие ученики фа-
брично-заводских школ, профессиональных и же-
лезнодорожных учебных заведений могли продол-
жить учебу в соответствующих учебных заведениях 
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Председатель колхоза Наманганской области среди детей, 
эвакуированных из Киева и размешенных в детском доме. 

1943 г. 

Узбекистана. Дети старше 15 лет были обеспечены 
работой на производстве. 

2 января 1942 г. в Ташкенте было проведено со-
брание женщин и девушек, на котором приняли об-
ращение ко всем женщинам республики. В обраще-
нии всех женщин призывали брать детей-сирот на 
воспитание. Многие семьи усыновили и удочерили 
оставшихся без присмотра детей-сирот. Руководите-
ли Узбекистана Усман Юсупов и Юлдаш Ахунбаба-
ев тоже приняли детей-сирот на воспитание в свои 
семьи. 

Более 200.000 детей-сирот нашли в семьях узбе-
кистанцев кров, пищу и заботу. Семья кузнеца LUoax-
мада Шомахмудова усыновила и удочерила 14 детей 
разных национальностей, тем самым став хорошим 
примером для многих других. Возвратившийся с вой-
ны инвалидом Хамид Самадов из Каттакургана при-
ютил 13 детей, женщина-колхозница из Самарканда 
Фатима Касымова взяла в свою семью 10 детей и обо-
грела всех теплом души, нашла для них место в сво-
ем сердце. 
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В Узбекистане много семей, взрастивших и вос-
питавших, усыновивших и удочеривших десятки де-
тей. Их человечность и патриотизм увековечены в 
памятнике на площади Дружбы народов в городе 
Ташкенте. 

«В те трудные годы, когда был дорог каждый кусок 
хлеба, Узбекистан стал прибежищем для тысяч семей, 
лишившихся из-за войны крова. Их приютили и накор-
мили, а сколько осиротевших детей были окружены 
любовью и заботой в узбекских семьях?.. Поэтому че-
ловеколюбие и благородство нашего народа стали ле-
гендой». 

Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. 
- Т.: Узбекистан, 1996. - С. 74. 

Узбекистан - В У з б е к и с т а н также на-
оздоровительный правлялось много раненых 
центр для воинов и больных воинов — солдат 

и офицеров. Узбекистан 
стал одним из оздоровительных центров. До 1 октя-
бря 1941 г. в системе Народного комиссариата здра-
воохранения были построены и обеспечены необхо-
димым оборудованием 48 госпиталей на 14950 мест. 
Также из Москвы, Калинина, Ростова и других об-
ластей были эвакуированы 48 госпиталей на 15900 
койко-мест, которые были размещены и введены в 
действие. Строительство госпиталей для воинов 
продолжалось и в последующие годы. 

В Узбекистане было 113 госпиталей на 39140 мест, 
где раненым и больным бойцам оказывали медицин-
скую помощь. 

Областные, городские и районные администра-
тивные органы, проявляя заботу, выделяли госпита-
лям земельные площади для ведения хозяйства. Ес-
ли в 1941 г. для этих целей было выделено 385,5 гек-
таров земли, то в 1943 г. выделенная земельная пло-
щадь составила 656 гектаров. В 1942 г. 1513 трудо-
вых коллективов, в том числе 750 организаций, кол-
хозов и совхозов взяли шефство над госпиталями и 
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Ташкентская семья кузнеца Ш. Шомахмудова, 
взявшая на воспитание 14 детей. 1942 г. 

систематически оказывали помощь горючим, про-
дуктами питания и другими сельхозтоварами. На-
пример, в 1943 г. шефствующие организации поста-
вили для госпиталей в Бухарской области 80% необ-
ходимого количества топлива. 18482 донора-узбеки-
станца сдали свою кровь для раненых бойцов. 

В годы войны в госпиталях Узбекистана были раз-
мещены 164382 раненых и больных, 87% которых 
(143101 человек) выздоровели. 

Выздоровевшим воинам узбекистанцы дарили 
красиво вышитые кисеты и другие подарки, прово-
жая их на фронт или направляя на работу. Ставшим 
инвалидами оказывалась всяческая помощь, а также 
они обеспечивались посильной работой. 

Фонд обороны Узбекистанцы приняли ак-
тивное участие в общена-

родном движении по созданию фонда обороны, 
сбору теплой одежды для фронта. Рабочие, колхоз-
ники, интеллигенция сдавали в фонд обороны свои 
личные сбережения, ценности. Только в 1941 г. кол-
хозы и совхозы Узбекистана отправили на фронт 59 
тыс. лошадей и необходимый для них корм. Знаме-
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Караван с продовольствием в дар фронту от колхозников 
Фаришского района. 1943 г. 

нитая танцовщица из Узбекистана Тамара Ханум 
сдала в фонд обороны 50 тыс. рублей. 

В Фонд обороны было собрано 650 млн руб., дра-
гоценностей на сумму 22 млн руб. и около 55 кг золо-
та, серебра и других драгоценных металлов. 

За счет этого фонда в нашей республике были 
построены и отправлены на фронт танковые колон-
ны, авиаэскадрилья, бронепоезда. Узбекистанцы 
периодически отправляли на фронт эшелоны теп-
лой одежды и фруктов. Была также собрана значи-
тельная сумма денег за счет подписки на государст-
венный займ. Население сдавало для пошива теп-
лой одежды шерсть и бараньи шкуры. 

За счет продажи населению займа и денежно-ве-
щевой лотереи было собрано 4,2 млрд руб., которые 
были использованы на военные нужды. 

С первого же года войны были мобилизованы 
все материальные и духовные ресурсы Узбекистана, 
жизнь была поставлена на военные рельсы, народ 
поднялся на оборону Родины. 
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Вопросы и задания 

1. Что явилось причиной войны? 
2. Почему Узбекистан был вовлечен в войну? 
3. Что вы знаете о проведенной в Узбекистане воен-

ной мобилизации? 
4. Каково было количество населения Узбекистана к 

началу войны и сколько людей было мобилизовано на 
фронт? 

5. Какие изменения произошли в жизни предприятий 
и хозяйств? 

6. Что такое трудовая мобилизация? 
7. Какие предприятия и почему были эвакуированы 

из западной части страны в Узбекистан? 
8. Как население Узбекистана отнеслось к эвакуиро-

ванным из западных областей? 
9. Напишите реферат об усыновлении детей-сирот 

узбекскими семьями. 
10. Какой вклад внес Узбекистан в дело оздоровле-

ния раненых бойцов? 
11. С какой целью в Узбекистане был создан фонд 

обороны и что туда поступало? 

§ 12. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО УЗБЕКИСТАНА 

НА СЛУЖБЕ ФРОНТУ 

Война коренным образом 
Узбе^истанаСТЬ изменила направление де-

ятельности всех отраслей 
промышленности. За короткое время промышлен-
ные предприятия были переведены на военные 
рельсы и начали производить минометы и автома-
ты, запасные части для самолетов и танков, а также 
другие виды оружия. Выпускавший машины для 
сельского хозяйства Ташкентский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения начал производить 
оружие. На андижанских заводах «Коммунар», 
строительных машин стали производить необходи-
мые для самолетов и танков запасные части. Ко-
кандская швейная фабрика имени Ахунбабаева на-
чала изготавливать военную форму. До декабря 
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1941 г. из 137 предприятий 64 стали производить 
оружие и необходимую для фронта продукцию. 

К концу 1941 г. 300 промышленных предприятий 
республики выпускали только военную продукцию. 

Узбекистанские труженики, наряду с устройст-
вом и налаживанием военного производства на эва-
куированных предприятиях, выполняли и другую 
тяжелую работу. Была доля правды в словах руково-
дителя Узбекистана Усмана Юсупова, который го-
ворил: «Узбекистан не за линией фронта, Узбекис-
тан — на поле сражения». 

Размещенный в Ташкенте завод «Ростсельмаш» 
стал выпускать «катюши» и снаряды для миноме-
тов, авиационный завод изготавливал боевые само-
леты, эвакуированный из Кольчугино кабельный 
завод поставлял продукцию для военной связи. 

Чувствовалась нехватка подъемных кранов, спе-
циальных инструментов, энергетических мощнос-
тей, нефти и угля, сырья и других материалов. 

5—7 декабря 1941 г. состоялся V пленум Цент-
рального Комитета Компартии Узбекистана, на ко-
тором были подведены итоги перевода республи-
канской промышленности на военные рельсы и 
размещения эвакуированного оборудования. На 
нем были поставлены задачи налаживания на пред-
приятиях работы по расширению выпуска важней-
ших видов вооружения — самолетов, танков, броне-
поездов, авиабомб, пушек, гранат, мин и других 
снарядов. Вместе с этим, были намечены меропри-
ятия по организации производства в необходимых 
количествах металлорежущих станков и точных из-
мерительных инструментов, расширению добычи 
редких металлов, а также созданию металлургичес-
кой промышленности черных и цветных металлов, 
расширению энергетической базы, увеличению в 
2—3 раза добычи нефти, угля, возведению предпри-
ятий по производству строительных материалов, 
подготовке в короткий срок 30 тыс. квалифициро-
ванных рабочих кадров. 

В невиданно короткий исторический срок — за 
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4 - 5 месяцев, а в отдельных случаях даже за 1~2 ме-
сяца - были завершены монтажные работы на эва-
куированных предприятиях и налажена поставка 
фронту военной продукции. Крупнейшими среди 
этих предприятий были 84-й авиазавод имени Чка-
лова, Московский кабельный завод, Харьковский 
электростанковый завод, ростовский завод подъем-
ных кранов «Красный Аксай», Сульский насосный 
завод, вагоноремонтный завод, завод «Красный 
путь», киевский завод «Транссигнал», завод «Ки-
нап» и др. Эти предприятия были эвакуированы 
только с 20% инженерно-технического персонала. 
Остальные 80% были укомплектованы за счет рабо-
чих и технических сотрудников, подготовленных в 
фабрично-заводских школах и на различных курсах 
в республике. 

Переведенные на военные рельсы республикан-
ские предприятия тоже были расширены. Напри-
мер, завод «Ташсельмаш» был расширен за счет эва-
куированных 438 станков и более 200 высококвали-
фицированных рабочих. Мастера Кадыров, Хаки-
мов, Юсупов, Исмаилов и другие перевыполняли 
ежедневную норму выработки на 200—300 процен-
тов. Завод «Ташсельмаш» в 1941 г. перевыполнил 
план на 240%. 

Девушки и женщины, пожилые люди и молодежь 
выполняли на предприятиях различную работу. В тече-
ние полутора военных лет количество женщин и деву-
шек в промышленности Узбекистана увеличилось бо-
лее чем на 29% и в 1943 г. оно составило 63,5% всей 
рабочей силы. 

Расширение мощностей промышленных пред-
приятий республики, ввод в строй эвакуированных 
предприятий требовали в первую очередь резкого 
увеличения производства электроэнергии и добычи 
угля, так как существовавшие мощности не могли 
отвечать таким потребностям. Партия и правитель-
ство Узбекистана, письменно обратившись в прави-
тельство Союза, попросили содействия в решении 
этой проблемы. 18 ноября 1942 г. ЦК ВКП(б) и Со-
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вет Народных Комиссаров СССР приняли поста-
новление «О строительстве пяти гидроэлектростан-
ций в Узбекистане». Также были намечены меро-
приятия по строительству металлургического завода 
и увеличению добычи угля и нефти в Узбекистане. 
Для строительства новых промышленных предпри-
ятий и отраслей энергетики Узбекистану был выде-
лен 1 млрд руб. 

В 1943 г. в Узбекистане начались строительные 
работы по сооружению крупнейшей в республике 
гидроэлектростанции — Фархадской ГЭС, обеспе-
ченные необходимым количеством строительных 
материалов и рабочей силы. Возведение Фархад-
ской ГЭС превратилось в общенародное строитель-
ство, а строительство зданий было выполнено путем 
хашара. В итоге 10-месячного самоотверженного 
труда Сырдарья была покорена. 

В годы войны на реке Бозсу были построены и вве-
дены в эксплуатацию Таваксайская, Аккаваксайская, 
Саларская, Нижнебозсуйская, Актепинская, Кибрай-
ская ГЭС, в Самаркандской области - Талигулянская 
ГЭС, около 30 небольших сельских ГЭС, а также не-
большие ГЭС были сооружены для городов и крупных 
предприятий. Производство электроэнергии в Узбеки-
стане увеличилось в 2,5 раза, т. е. если в 1940 г. бы-
ло произведено 482 млн квт/ч, то в 1945 г. этот пока-
затель достиг 1187 млн квт/ч. 

На развитие топливной промышленности было 
потрачено много сил и средств. В конце 1940 г. на 
грядах Кураминских гор, расположенных в течении 
реки Ахангаран, была построена первая шахта по 
добыче угля. В период войны на разрезе «Ангрен-
уголь» были построены еще три шахты и начаты ра-
боты по добыче угля на карьере открытым спосо-
бом. На границе Узбекистана и Киргизстана в 
Кизил кие начата добыча самого высокоэнергетиче-
ского угля. В 1942 г. труженикам угольной промы-
шленности Узбекистана помогали прибывшие в ре-
спублику шахтеры Донбасса. 
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Если в 1940 г. в Узбекистане было добыто 3,4 тыс. 
тонн угля, то в 1945 г. добыча угля в республике до-
стигла 103 тыс. тонн. В результате этого в промыш-
ленности республики появилась новая отрасль -
угольная промышленность. 

Были созданы нефтегеологический поисковый 
трест, нефтяной строительно-монтажный трест, два 
треста нефтедобычи, инструментальный завод по 
производству нефтебурильных установок, завод 
нефтяного машиностроения. Было увеличено произ-
водство нефтепродуктов, добываемых в Ферганской 
долине на Андижанском, Палванташском, Чангар-
ташском, Чимионском нефтяных месторождениях. 

В годы войны были пущены в эксплуатацию новые 
нефтяные месторождения - Чукурлангар, Талмазар, 
Найман, Шахрихан, Ходжаабад, Южный Аламушук. 
Вступили в эксплуатацию нефтеперерабатывающий 
завод и предприятие по производству озокерита. В 
годы войны производство нефти выросло в 4 раза и в 
1945 г. превысило 478 тыс. тонн. 

Развитие энергетики и топливной промышлен-
ности стало удобной базой для развития машиност-
роительной промышленности. За счет эвакуирован-
ных с Запада заводов было организовано 16 станко-
строительных, текстильных и машиностроительных 
предприятий. Многие заводы, действовавшие в Уз-
бекистане до войны, были перепрофилированы на 
производство различных инструментов, машин, бо-
евой техники. Хлебом этих предприятий считался 
металл. В связи с этим повысилась потребность в 
металле. 

17 июня 1942 г. Совет Народных Комиссаров Уз-
бекистана принял решение о строительстве Бека-
бадского металлургического завода. Союзное прави-
тельство содействовало этому поставкой необходи-
мых материалов и оказало финансовую помощь. Из 
промышленных предприятий России и Казахстана 
было завезено много оборудования. Строительство 
металлургического завода стало задачей всех трудя-
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На строительстве Фархадской ГЭС 

щихся республики. Промышленные предприятия 
выделили необходимое количество специалистов, а 
колхозы и совхозы поставляли в необходимом коли-
честве рабочую силу. В строительстве завода приня-
ли участие более 30 тыс. человек. С заводов Бело-
рецка, Добрянки, Гурьева и Макеевки были направ-
лены специалисты по литью стали. Сотни узбекских 
юношей и девушек научились на промышленных 
предприятиях Урала и Сибири работать на марте-
новских печах и в производстве проката. 

Первый металлургический завод Узбекистана дал 
первое металлическое сырье 5 марта 1944 г., и вско-
ре была пущена в строй первая очередь завода, а в 
феврале 1945 г. начала работать вторая очередь. 

В результате проведения геологоразведочных ра-
бот было открыто много месторождений черного 
металла. В годы войны началось освоение залежей 
цветных металлов в Лангаре, Ингичке, Куйташе, 
Гортепе, Алмалыке и боксита в Акташе. Были пост-
роены заводы для переработки этих металлов и про-
изводства вольфрама, молибдена, меди, алюминия 
и др. 
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Развивалась и химическая промышленность. На 
основе эвакуированного из Горького и Сталиногор-
ска оборудования химических комбинатов была по-
строена вторая очередь Чирчикского электрохими-
ческого комбината по производству очень важного 
химического продукта — аммиака. В 1943 г. были 
построены и введены в действие Кувасайский хи-
мический завод, Кокандский суперфосфатный за-
вод, Ферганский гидролизный завод. Производство 
химической продукции в 1945 г. увеличилось по 
сравнению с 1941 г. в 6,1 раза. 

В годы войны были осуществлены мероприятия 
по развитию промышленности строительных мате-
риалов, текстильной и обувной, продовольственной 
промышленности и отраслей местной промышлен-
ности. Только в 1943 г. были построены и введены 
в эксплуатацию 12 маслозаводов, 3 хлопкоочисти-
тельных завода, 4 сахарных и 4 консервных завода. 

Развитие промышленных предприятий и ввод в 
эксплуатацию вновь построенных заводов и фабрик 
были связаны с подготовкой квалифицированных 
рабочих кадров. Мобилизация на фронт тысяч лю-
дей, в частности, квалифицированных кадров, по-
родила много трудностей на производстве. Поэтому 
на производство были привлечены старики, женщи-
ны и особенно молодежь и подростки, не достигшие 
призывного возраста. Были также обучены и подго-
товлены более ста тысяч квалифицированных рабо-
чих. Только в профессиональных и железнодорож-
ных училищах, фабрично-заводских школах было 
подготовлено более 57 тыс. молодых рабочих кад-
ров. Обязательства, возложенные на предприятия, 
требовали от рабочих напряженного труда. Узбекис-
танцы, преодолевая все трудности, превратили рес-
публику в кузницу вооружения для Красной армии. 

В годы войны в Узбекистане были построены и 
введены в эксплуатацию 280 новых промышленных 
предприятий. Появились новые отрасли промышлен-
ного производства — авиастроение, станкостроение, 
тяжелая промышленность, цветная и черная металлур-
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гия и др. Если в 1940 г. доля валовой продукции про-
мышленного производства составляла 13,9 процен-
тов, то в 1945 г. эта цифра возросла до 47,5 процен-
та. 

Ташкент стал одним из самых крупных промыш-
ленных центров СССР. Бекабад превратился в про-
мышленный город. Еще большее развитие получи-
ли молодые города Янгиюль и Чирчик. 

Самоотверженный труд наших работников промы-
шленности превратил Узбекистан в военный арсенал 
Красной армии. Узбекистан поставил фронту 2090 са-
молетов, 17342 авиамотора, 2318 тыс. авиабомб, бо-
лее 1,7 тыс. минометов, 22 млн мин, 560 тыс. снаря-
дов, около миллиона гранат, 330 тыс. парашютов. Для 
военных нужд было поставлено более 100 тыс. кило-
метров специальной проволоки, а также 125 тыс. км 
телефонного кабеля и других изделий. Это стало 
большим вкладом узбекистанцев в дело разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Транспорт Победа в войне была связа-
на с работой транспорта. 25 

января 1943 г. было принято специальное Постанов-
ление «О Ташкентской железной дороге». Железная 
дорога была переведена на военное положение, все 
работавшие в этой системе стали мобилизованными, 
всех обязали строго придерживаться военной дис-
циплины. Был введен новый график движения поез-
дов, при котором предусматривался пропуск поездов 
с военным грузом в первую очередь. Железнодорож-
ники Ташкента выполняли поручения о бесперебой-
ной доставке с Запада на Восток эвакуируемого обо-
рудования предприятий и миллионов людей, а с 
Востока на Запад — военной техники и снаряжения. 
Только в 1941 — 1942 гг. железнодорожники Узбекис-
тана обслужили 2700 составов пассажирских поез-
дов, 17600 вагонов с оборудованием предприятий, 
доставили их до места назначения, а также достави-
ли на фронт тысячи вагонов с боеприпасами, горю-
чим, продуктами питания и одеждой. 
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В Узбекистане осуществлялось ускоренное строи-
тельство новых железных дорог, в течение 
1941-1945 гг. протяженность железной дороги увели-
чилась в 2 раза. Были построены и введены в эксплу-
атацию железные дороги Ташкент-«Ангренуголь», 
Байсун-Откулак-Турангли, Ташкент-товарный. 

графных узлов тоже работали с учетом требований 
военного времени. Работники связи установили 
четкую и бесперебойную связь Узбекистана с Цен-
тром, руководителей республики — с областями, 
городами, районами, с сотнями промышленных 
предприятий. Были открыты телефонные линии 
Ташкент—Самарканд—Ашхабад, Ташкент—Самар-
канд—Баку, Ташкент—Самарканд—Красноводск и 
две линии Ташкент—Самарканд—Бухара. Построен-
ная в 1943 г. 500-километровая телефонная линия 
соединила Ташкент с Хорезмской областью и Кара-
калпакстаном. На крупных предприятиях были ус-
тановлены малые телефонные станции на 50-100 
точек. В результате этого значительно улучшились 
организация руководства предприятиями, оказание 
им своевременной помощи. 

Увеличился объем работы в почтовых отделени-
ях. Если в 1941 г. один рабочий почтового отделе-
ния отправлял в среднем 50 тыс. писем-сообщений, 
то в 1942 г. этот показатель составил 74,5 тыс., а в 
1943 г. — 77,5 тыс. Работники почты служили мос-
том между бойцами на фронте и их родителями, же-
нами и родственниками. 

ними стояла важная задача бесперебойного обеспе-
чения промышленности сырьем, а населения — 
продуктами питания и одеждой. Трудность заклю-
чалась в том, что, во-первых, сельское хозяйство ре-
спублики было ориентировано в основном на выра-
щивание хлопка, а продукты питания доставлялись 
из союзного фонда. С началом войны прекратилась 

Средства связи Работники отделений свя-
зи, телефонных и теле-

Сельское хозяйство 
Узбекистана 

Война стала тяжелым ис-
пытанием для работников 
сельского хозяйства. Перед 

1 4 3 



доставка продуктов питания, поэтому возникла не-
обходимость искать внутренние резервы для обес-
печения продуктами питания населения республи-
ки. Во-вторых, в связи с увеличением городского 
населения за счет эвакуированного населения по-
требность в продуктах питания значительно возрос-
ла. В-третьих, работоспособные дехкане были моби-
лизованы на фронт и в военную промышленность, 
а тяжелый дехканский труд лег на плечи пожилых 
людей, женщин и подростков. В-четвертых, были 
прекращены поставки с Запада новых тракторов, 
сельскохозяйственных машин и запчастей к ним. 
Кроме того, большая часть имевшихся в хозяйствах 
тракторов, автомобилей и лошадей была взята для 
нужд Красной армии. 

Во всех отраслях сельского хозяйства была уста-
новлена строгая дисциплина. Минимальное время 
работы было увеличено в 1,5 раза, а для подростков 
с 12 лет введены определенные трудовые дни. 

В годы войны сильно изменилась структура 
сельского хозяйства республики. Вместе с сохране-
нием производства хлопка как основной отрасли 
были приняты необходимые меры по увеличению 
объемов выращивания зерна, сахарной свеклы, ке-
нафа, коконов, овощей и бахчевых культур. Расши-
рялись посевные площади, увеличивались мощнос-
ти ирригационных систем. 

Построенный в феврале-марте 1942 г. Северный 
Ташкентский канал дал возможность оросить допол-
нительно 15 тыс. гектаров земли. Были возведены 
Каттакурганское, Касансайское, Рудасайское водохра-
нилища и Верхнечирчикский, Северный Ферганский, 
Сох-Шахимарданский, Учкурганский каналы. В итоге 
орошаемые земли республики были расширены на 
454,7 тыс. гектаров. 

На прошедшем в декабре 1941 г. V пленуме ЦК 
КП(б)Уз Усман Юсупов в своем выступлении выдви-
нул задачу решения зернового вопроса и самообеспе-
чения мукой и хлебом. Были расширены орошаемые 
земельные площади под посев зерна. Также были ис-
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пользованы богарные, целинные и залежные, кус-
тарниковые земли и заповедники. В результате уве-
личился объем выращивания зерновых культур: вме-
сто собранных в 1941 г. 4,8 млн центнеров зерна в 
1943 г. было собрано 5,3 млн центнеров урожая, тем 
самым были удовлетворены нужды республики. 

Была налажена новая для сельского хозяйства 
Узбекистана отрасль — выращивание сахарной свек-
лы. На выращивание сахарной свеклы специализи-
ровались Самаркандская, Ферганская, Ташкентская 
и Кашкадарьинская области, где в 1942 г. было вы-
делено 65 тыс. гектаров плодородной земли, а в сле-
дующие годы эта цифра достигла 70 тыс. гектаров. 
В Джизакском и Пастдаргомском районах с каждо-
го гектара собрали по 400—800 центнеров урожая са-
харной свеклы. Переехавшие в Узбекистан ученые и 
специалисты из Украины и Белоруссии обучили ру-
ководителей бригад и звеньев приемам выращива-
ния сахарной свеклы и помогли свекловодам рес-
публики вырастить богатый урожай. 

Для переработки сахарного тростника и производ-
ства сахара были построены заводы в Зирабулаке, Ко-
канде и Янгиюле. В 1944 г. по республике было сдано 
1 млн 373 тыс. центнеров, а в 1945 г. - 1 млн 646 тыс. 
центнеров сахарной свеклы. В годы войны Узбекистан 
производил четвертую часть всего сахара по Союзу. 

В годы войны трудящиеся самоотверженно тру-
дились и в других отраслях производства — в живот-
новодстве, заготовке кожи и выращивании коконов. 
Самоотверженный труд, добросовестное отношение 
к заготовке мяса, масла, молока, картофеля, овощей 
и бахчевых, а также выращиванию фруктов дали воз-
можность создать основательную продуктовую базу. 

В годы войны труженики сельского хозяйства на-
шей республики сдали государству 1262 тыс. тонн 
зерна, 54,1 тыс. тонн коконов, 482 тыс. тонн картофе-
ля и овощей, 57,5 тыс. тонн фруктов и винограда, 36 
тыс. тонн сухофруктов, 159 тыс. тонн мяса, 22,3 тыс. 
тонн шерсти. 
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И в годы войны хлопководство осталось одной 
из ведущих отраслей сельского хозяйства. Несмотря 
на самоотверженный труд хлопкоробов, план на 
1942—1943 гг. не был выполнен. Государство 
недополучило 1 тыс. тонн хлопка. На это был ряд 
объективных причин: площади под посев хлопчат-
ника в 1941 — 1943 гг. сократились с 927650 до 
625343 гектаров; не хватало средств механизации, 
уменьшилась поставка минеральных удобрений и 
горючего; не хватало рабочей силы для своевремен-
ной пахоты, обработки и полива земли, очистки ир-
ригационных систем, что привело к ухудшению аг-
ротехнической обработки полей. Руководство рес-
публики хорошо понимало это. Поэтому оно было 
вынуждено сократить площади под хлопчатник и за 
счет этого увеличить площади для посева зерна, са-
харной свеклы и другой сельскохозяйственной про-
дукции. 

Однако руководители Центра не приняли во 
внимание эти объективные причины. Руководители 
республики были вызваны в Москву и обвинены в 
халатном и безответственном отношении к работе 
по выращиванию хлопка. От них потребовали лю-
бой ценой довести сбор хлопка-сырца не только до 
намеченного плана, но и увеличить объем его про-
изводства. Это было ничем иным, как усилением 
командно-административных методов правления. 
Это нашло свое отражение в Постановлении ЦК 
ВКП(б) «О деятельности ЦК КП(б) Узбекистана» от 
6 марта 1944 г. 

X пленум ЦК КП(б) Узбекистана, который про-
ходил в апреле 1944 г., принял специальный план 
по реализации вышеуказанного постановления. 
Колхозы были укреплены организационно, заново 
восстановлены бригады и звенья. Большая часть зе-
мельных площадей хозяйств, перешедших на посев 
зерна, была возвращена для выращивания хлопка. 
Было увеличено количество обязательных рабочих 
дней для колхозников. Правительство Союза выде-
лило для хлопкоробов Узбекистана 2300 тракторов, 
300 грузовых автомобилей, 375 тыс. тонн минераль-
ных удобрений и другие необходимые средства. В 
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1944 г. план заготовки хлопка был выполнен, по 
сравнению с 1943 г. было сдано на 325 тыс. тонн 
хлопка больше. План заготовки хлопка-сырца на 
1945 г. также был выполнен. 

В годы войны хлопкоробы Узбекистана сдали госу-
дарству 4 млн 806 тыс. тонн хлопка-сырца. 

В военные годы еще больше укрепились единст-
во и взаимопомощь рабочих и дехкан. Промышлен-
ные предприятия взяли шефство над колхозами, ко-
торым оказывали практическую помощь в обеспе-
чении сельхозтехникой и запасными частями. Горо-
жане принимали активное участие в сборе урожая, 
а колхозники приняли активное участие в общена-
родном строительстве промышленных объектов. 
Например, только в строительстве Фархадской ГЭС 
участвовало около 70 тыс. колхозников. Рабочие и 
дехкане Узбекистана своим самоотверженным тру-
дом внесли весомый вклад в победу над фашистами. 
Около 160 тыс. человек были награждены медалью 
«Слава» за самоотверженный труд в тылу. 

Жизнь населения В о й н а принесла узбекис-
танцам тяжелые лишения. 

Из-за отправки на фронт всех необходимых ресур-
сов не хватало продуктов питания. В городах был 
установлен порядок выдачи продуктов питания и 
промышленных товаров только по карточкам. Рабо-
чим и служащим была определена норма выдачи 
хлеба по 400—500 гр., а их семьям — по 300 гр. Фак-
тически население получало хлеба в меньшем коли-
честве. Мясо, масло, рыба, макароны и другие про-
дукты выдавались по определенным нормам, чаще 
всего по количеству, указанному в карточках. 

Жизнь сельского населения ухудшилась еще 
больше. Для него не было предусмотрено норматив-
ное распределение продуктов питания и промыш-
ленных товаров. Фактически они не получали зара-
ботную плату за свой труд. Продукты питания вы-
давались им строго по талонам через кооператив-
ные магазины за сданную ими государству сельско-
хозяйственную продукцию. 
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С целью улучшения обеспечения населения про-
довольственными товарами при предприятиях раз-
решили создавать подсобные хозяйства. Для них 
было выделено 53 тыс. гектаров земли во временное 
пользование. Среди рабочих и служащих широко 
распространилось индивидуальное занятие огород-
ничеством и бахчеводством. 

Из-за нехватки продуктов питания ценность 
рубля стала падать, процветала спекуляция. Однако 
несмотря на нужду, работники предприятий и кол-
хозники продолжали самоотверженно трудиться ра-
ди победы, ради воюющих на фронте сыновей и му-
жей. Несмотря на все трудности, предприятия забо-
тились о семьях фронтовиков, помогали им, устра-
ивали в детские сады и ясли их детей. Колхозы и 
совхозы выделяли семьям фронтовиков продукты 
питания, земельные участки для огородов. 

«А разве можно забыть о страданиях, выпавших на 
долю тысяч и тысяч наших земляков, которые во вре-
мя войны, дрожа от лютого холода или сгорая под па-
лящими лучами солнца, отказывали себе во всем, от-
правляя все на фронт, во имя победы, терпя немысли-
мые лишения, показывая чудеса мужества?!» 

Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. 
- Т.: Узбекистан, 1996. - С. 74. 

Вопросы и задания 

1. Какую продукцию поставляли на фронт промыш-
ленные предприятия Узбекистана? 

2. Как проходил процесс размещения, монтажа и 
ввода в эксплуатацию предприятий, эвакуированных в 
Узбекистан? 

3. Что вы знаете о рабочих и специалистах промыш-
ленных предприятий? 

4. Какие были построены ГЭС? 
5. За счет чего улучшались показатели в топливной 

промышленности? 
6. Расскажите о строительстве Бекабадского метал-

лургического завода. 
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7. Какой вклад внесли в дело победы транспортники? 
А связисты? 

8. Как помогали фронту труженики сельского хозяй-
ства? 

9. Какова была ситуация в хлопководстве? 
10. Какой была жизнь населения? Какие трудности оно 

перенесло? 

§ 13. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Наука и знания на С ж е Д Н е Й ™ а 

службе победы воины Узбекистанскии фи-
лиал АН СССР привлек 

всех ученых, работавших в 75 научных учреждениях, 
в том числе в 25 научно-исследовательских институ-
тах, 23 научных станциях и других к решению про-
блем, связанных с переходом народного хозяйства 
республики на военные рельсы. Они установили не-
посредственную связь с заводами, фабриками, же-
лезнодорожными и автомобильно-транспортными 
предприятиями. Для координации научных исследо-
ваний ученых 29 ноября 1941 г. было создано Науч-
ное инженерно-техническое общество Узбекистана. 

Из крупных городов на западе страны в Узбекистан 
было эвакуировано множество научных учреждений 
системы АН СССР: институты истории, экономики и 
права, всемирного хозяйства и мировой политики, 
востоковедения, мировой литературы, материальной 
культуры, землеведения, сейсмологии, а также не-
сколько музеев и библиотек. Сюда же переехали 375 
крупных ученых и сотрудников академии. 

Узбекистанские ученые установили тесную связь 
с эвакуированными учеными, с учетом военной об-
становки, пересмотрели направления научных ис-
следований. Основное внимание ученых было 
сосредоточено, в первую очередь, на поиск природ-
ных ископаемых и дополнительных ресурсов, необ-
ходимых для оборонной промышленности. По ре-
зультатам исследований ученого-геолога X. М. Аб-
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дуллаева и других были обнаружены и освоены но-
вые залежи дюралюминия, вольфрама, молибдена, 
огнеупорных минералов, редких металлов и других 
видов сырья. Большую роль сыграла группа геоло-
гов под руководством А. С. Уклонского, которая об-
наружила новые залежи железной руды, а также 
приняла участие в проектировании, строительстве и 
вводе в эксплуатацию Узбекского металлургическо-
го комбината. Д. М. Богданов и инженер Г. С. Чи-
кризов возглавили поисковые работы в зоне Ангре-
на и, найдя новые богатые запасы угля, содейство-
вали скорейшему строительству новых шахт. 

В проектировании Фархадской ГЭС активное 
участие приняли знаменитые ирригаторы А. Н. Ас-
коченский, В. В. Пославицкий, проектировщикам 
оказали помощь своими ценными советами акаде-
мики Г. О. Граффито и Б. Е. Веденеев. 

Ученые-химики создали новые эффективные ме-
тоды очищения нефти от воды и серы, коксования 
угля, использования в народном хозяйстве отходов 
хлопка, получения этилового спирта, соды и кисло-
ты. В результате научных исследований в области 
лекарственных препаратов для нужд населения на-
чали производиться различные необходимые лекар-
ства. В Ташкенте был построен и введен в действие 
фармацевтический завод. 

Всесоюзный научно-исследовательский институт 
хлопководства занимался выведением новых сортов 
хлопчатника. Селекционеры С. С. Канаш и А. И. 
Автономов создали новый вилтоустойчивый сорт 
хлопчатника. Большой вклад в развитие хлопковод-
ства республики внесли С. С. Канаш и JI. В. Рум-
шевич, создавшие высокоурожайные и длинново-
локнистые сорта С-460 и Ф-108. Процесс замены 
выращиваемого в Узбекистане американского сорта 
новыми отечественными сортами был завершен в 
1944 г. Ученые республики совместно с сотрудника-
ми Самаркандской академии сельского хозяйства 
им. Тимирязева внедрили чередование посевов 
хлопчатника, пшеницы и сахарной свеклы, содейст-
вовали получению высокого урожая сахарной свек-
лы в условиях Узбекистана. 
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В годы войны большое развитие получили и гу-
манитарные науки. Крупные ученые-историки, ар-
хеологи, правоведы, востоковеды, литературоведы 
вместе со своими коллегами разработали важней-
шие проблемы истории, культуры и литературы на-
родов Узбекистана. В. С. Струве, В. А. Шишкин, 
Е. Э. Бертельс, И. К. Додонов, В. Ю. Захидов, 
X. Ш. Иноятов, А. Ю. Якубовский, М. Е. Массон, 
С. П. Толстов, Я. Г. Гулямов и другие создали ряд 
трудов по истории древних и средних веков, мате-
риальной и духовной культуры народов Узбекиста-
на, а также об этногенезе народов Средней Азии. 
Началась работа над созданием двухтомника «Исто-
рия народов Узбекистана». Под руководством писа-
теля Алексея Толстого русские и узбекские ученые 
совместно написали труд «История узбекской лите-
ратуры». 

4 ноября 1943 г. открылась Академия наук Узбеки-
стана, первым президентом которой был избран изве-
стный ученый Кары-Ниязов. 

Открытие в Узбекистане Академии наук стало 
большим событием в развитии науки республики. 
Вскоре стали открываться новые научные учрежде-
ния. На базе Института языка, литературы и исто-
рии были созданы Институт истории и археологии, 
Институт языка и литературы, Институт востокове-
дения, институты экономики, математики и меха-
ники, землеведения, физико-техническая и другие 
лаборатории. 

К 1945 г. в составе Академии наук было 23 научных 
учреждения, в том числе 2 научно-исследовательских 
института, 2 лаборатории, опытная станция. В Акаде-
мии наук Узбекистана проводили научные исследова-
ния три почетных члена, 15 действительных членов, 20 
членов-корреспондентов и 1265 научных сотрудников, 
в том числе 54 доктора и 172 кандидата наук. Среди 
них были доктора физико-математических наук Т. А. 
Сарымсаков и В. И. Романовский, геолог X. М. Абдул-
лаев, физик С. У. Умаров, философ И. Муминов, про-
светитель С. Айни, писатель Айбек, поэт Г. Гулям и др. 
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По результатам научных исследований восточ-
ных рукописей силами ученых Института востоко-
ведения был создан уникальный сборник рукописей 
на арабском, персидском и тюркском языках, кото-
рый стал одним из самых богатых в мире. Сборник 
был составлен в 3-х томах, где содержались научные 
комментарии к почти 300 рукописям. В 1944 г. при 
Президиуме АН Узбекистана была создана аспиран-
тура и в этом же году в нее были приняты 60 чело-
век, в том числе 41 представитель узбекской нацио-
нальности. В 1944 г. в институтах Академии наук 
были защищены 2 докторские и 17 кандидатских 
диссертаций. 

В годы войны учеными Узбекистана было созда-
но более тысячи научных работ, большинство кото-
рых имели большое значение для народного хозяй-
ства и обороны. 

Народное образование Уз-
Просвещение и бекистана, в том числе и 

высшее г 
образование высшие учебные заведе-

ния, прошло через тяже-
лые испытания. Большинство членов профессор-
ско-преподавательского состава и студентов было 
мобилизовано на фронт. Близкие по профилю ин-
ституты, факультеты и кафедры были объединены, 
а некоторые были закрыты. Самаркандский коопе-
ративный институт был объединен с Ташкентским 
финансово-экономическим институтом, также бы-
ли объединены Ташкентский и Самаркандский ме-
дицинские институты, Узбекский и Среднеазиат-
ский университеты. В освобожденных зданиях раз-
местились военные учреждения и госпитали. 

Эвакуированные в 1941-1943 гг. из Москвы, Ле-
нинграда, Киева, Харькова, Воронежа, Одессы и дру-
гих городов 35 высших учебных заведений и 7 воен-
ных академий были объединены, а некоторые из них 
объединились с высшими учебными заведениями Уз-
бекистана. 

Профессорско-преподавательский состав эваку-
ированных высших учебных заведений оказал поло-
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жительное влияние на развитие высшего образова-
ния республики. Московские и ленинградские уче-
ные читали для студентов лекции по новым курсам, 
содействовали подготовке научно-педагогических 
кадров из местных национальностей и становлению 
специалистов. Они организовали исследования по 
проблемам народнохозяйственного и оборонного 
значения. Например, научные сотрудники Таш-
кентского индустриального института внесли боль-
шой вклад в строительство Бекабадского металлур-
гического завода, в разработку методов плавки 
меди и других местных руд, открыли эффективные 
методы предотвращения коррозии металлов, а так-
же участвовали в разработке проектов строительст-
ва новых заводов. 

Правительство Узбекистана всячески содейство-
вало высшим учебным заведениям в преодолении 
имевшихся недостатков, в укреплении материаль-
ной базы и обеспечении их преподавателями. Со-
действие правительства республики высшим учеб-
ным заведениям стало особенно ощутимо, когда в 
1943—1944 гг. начали возвращаться опытные учите-
ля и ученые, стали заново открываться институты, 
закрытые или объединенные в первые годы войны, 
в частности, Чимбайский и Ургенчский педагогиче-
ские институты, Наманганский и Маргиланский 
учительские институты, Ташкентский институт теа-
трального искусства, в связи с чем ощущалась ост-
рая нужда в научно-педагогических кадрах. В круп-
ных высших учебных заведениях расширился прием 
в докторантуру и аспирантуру. Отдельные руково-
дители, работавшие в республиканском масштабе, 
были направлены на работу в высшие учебные заве-
дения для их укрепления. 

В 1945 г. количество высших учебных заведений 
увеличилось по сравнению с 1940 г. на 3 и составило 
33. Количество студентов увеличилось с 19,1 до 21,2 
тыс. человек. В годы войны было подготовлено более 
10 тыс. специалистов с высшим и около 37 тыс. со 
средним специальным образованием. 
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Учреждения системы народного образования ис-
пытывали серьезные трудности. Многие школьные 
здания были переданы для госпиталей, общежитий 
и военных учебных заведений. Школы были объе-
динены и переведены на многосменный режим. До 
начала войны 74,6% учителей составляли мужчины. 
Они ушли на фронт или упорно трудились в тылу. 
Вместе с этим в школах не хватало учебников, обо-
рудования, тетрадей. Стали открываться кратко-
срочные курсы по подготовке учителей начальных 
классов, были приняты меры по возвращению учи-
телей, перешедших на другую работу, улучшено их 
материальное положение. В 1944 г. учителя были 
демобилизованы из рядов армии и вернулись в 
школы. Была улучшена физическая подготовка учи-
телей. Ежедневная учеба сочеталась с общественно 
полезным трудом. После уроков ученики оказывали 
шефскую помощь госпиталям, семьям фронтови-
ков, собирали металлолом, участвовали в сельско-
хозяйственных работах. 

С целью улучшения учебно-воспитательной ра-
боты с учениками, совершенствования их знаний 
была введена 5-балльная система оценки, для окан-
чивавших начальные и семилетние школы — выпу-
скные экзамены. Для оканчивавших средние школы 
были учреждены аттестаты зрелости и введена обя-
зательная сдача экзаменов, а для учеников, отлично 
усвоивших учебную программу, учредили золотые и 
серебряные медали. Эти мероприятия привели к по-
вышению эффективности учебных занятий, улуч-
шению дисциплины учеников. 

В связи с возвращением эвакуированных учреж-
дений на прежние места дислокации стали осво-
бождаться здания, ученики начали возвращаться в 
свои школы для продолжения учебы. 

Если в 1940/41 учебном году в 5504 общеобразо-
вательных школах обучалось 1368,9 тыс. учеников, то 
в 1945/46 учебном году в 4976 общеобразовательных 
школах получили образование 989,2 тыс. детей. 
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Литература в борьбе П и с а т е л и и п о э т ы У з беки-
за победу стана внесли достойную 

лепту в победу, своим 
творчеством воодушевляя народ на героический 
труд, призывая его быть мужественным и самоот-
верженным. 

Союз писателей Узбекистана направил всю свою 
деятельность на скорейший разгром врага. При нем 
были созданы отделы агитации и пропаганды, а так-
же военная комиссия. Большую роль сыграли вы-
ступления творческой интеллигенции по радио и в 
печати, призывавшие к бдительности, патриотизму, 
мужественной борьбе против врага, укреплению ты-
ла. 

Эвакуированные в Узбекистан русские, украин-
ские, белорусские, молдавские и другие националь-
ные писатели и поэты принимали активное участие 
в жизни республики, тесно сотрудничали с узбекс-
кими коллегами. Альманах «Мы победим!» и анто-
логия «Поэты Узбекистана — фронту» являются 
плодами такого сотрудничества. Хамид Алимджан, 
Уйгун, Сабир Абдулла и Николай Погодин создали 
музыкальную драму «Меч Узбекистана». 

Созданные в годы войны романы Айбека «На-
вои» и «Священная кровь», повести Абдуллы Кахха-
ра «Золотая звезда» и «Женщины» получили высо-
кую оценку общественности. Большой подъем 
наблюдался и в поэзии. 

Стихотворения Хамида Алимджана «Возьми в руки 
оружие», «Уходящему с Востока на Запад другу», «Бо-
ец Турсун» и «Слезы Роксаны», Гафура Гуляма «Ты не 
сирота», «Я - еврей», «И на нашей улице будет празд-
ник», Уйгуна «Клятва», «Не отступать ни на шаг» и 
«Письмо», Максуда Шейхзаде «Мать провожает» и «Ка-
питан», сборник стихов Шарафа Рашидова «Мой гнев» 
и стихотворения Султана Джуры «Голос пулеметчика», 
«Наш штык» разоблачали злодеяния фашистов, укреп-
ляли уверенность в победе и поднимали боевой дух 
народа. 
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Эти стихи прославляли Родину-мать, предан-
ность ей, презрение к врагу, мужество и героизм, 
они послужили грозным оружием, не уступающим 
боевому. 

Средства массовой В г о д ы в о й н ы средства 
информации массовой информации Уз-

бекистана служили важ-
ным фактором в мобилизации масс на фронт, в 
идейно-политическом воспитании народа. В те го-
ды в Узбекистане издавалось около 200 газет, в том 
числе 124 на узбекском языке, и 52 журнала, в том 
числе 19 на узбекском языке. Разовый тираж газет 
составлял 900 тыс., из них 600 тыс. — на узбекском 
языке. На страницах газет и журналов освещались 
положение на фронте, самоотверженный труд об-
щественности республики. 

Группа узбекских писателей и журналистов была 
направлена в распоряжение Политического управ-
ления армии. Тулкун Рустамов и Расул Мухамади 
были инспекторами в Главном управлении армии, 
Джалалхан Азизханов, Рустам Абдурахманов, Адхам 
Рахмат, Шариф Булатов, Мухаммаджан Мурадов, 
Юлчи Билалов и другие служили заместителями ре-
дакторов фронтовых газет. Назир Сафаров, Мирза-
калан Исмаилов, Зиннат Фатхулин, Мели Джура, 
Туган Эрназаров, Султан Джура и другие являлись 
фронтовыми корреспондентами. 

В годы войны на узбекском языке издавалось 14 
фронтовых и 12 дивизионных газет, в том числе «Фрон-
товая правда», «Правда красного бойца», «Красная Ар-
мия», «За честь Родины», «Вперед против врага» и др. 

В годы войны большую поддержку воинам ока-
зывали сотрудники радио и культурно-просветитель-
ских учреждений. 

В годы войны функционировали 754 киноустанов-
ки, 11 музеев, 360 читальных залов, 1044 клуба, 433 
библиотеки, 2800 красных чайхан, которые служили 
центром политической, культурно-просветительской и 
воспитательной работы среди масс. 
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Искусство на службе в годы войны развивалось 
фронту сценическое искусство. В 

Ташкенте и Андижане от-
крылись новые театры. Всего в республике работа-
ло 36 театров, а также 14 эвакуированных. В театрах 
шли музыкальные драмы «Отец Давран», «Шерали», 
«Меч Узбекистана», оперы «Улугбек» и «Махмуд 
Тараби», пьесы «Смерть захватчикам» Камиля Яше-
на, «Джалалиддин» М. Шейхзаде. В годы войны в 
Узбекском государственном театре оперы и балета 
было поставлено 10, в театре имени Хамзы — 16, в 
Русском драматическом театре имени Горького — 32 
новых спектакля. Творческие коллективы театров 
Узбекистана в течение 1942—1944 гг. поставили 203 
новых спектакля. 

Широкую популярность завоевали народные 
певцы и талантливые композиторы. Тухтасин Джа-
лилов и Юнус Раджаби, основываясь на традицион-
ном музыкальном искусстве, создали яркие произ-
ведения. М. Ашрафи, Т. Садыков, М. Бурханов под-
няли музыкальную культуру на высокий уровень. 

Ташкентская студия художественных фильмов, 
совместно с эвакуированными крупными кинематогра-
фистами создала новые кинофильмы: «Два бойца», 
«Насреддин в Бухаре», «Человек под номером 217», 
«Подарок Родине» и др. 

С большим энтузиазмом работали художники ре-
спублики. Картины JI. Абдуллаева «Проводы в 
Красную армию» и «Поздравление с наградой», 
У. Тансыкбаева «Нападение кавалерии» и «Парти-
занка», Ч. Ахмарова «Узбекистан — фронту», 
В. Е. Кайдалова «Уничтожен фашистский гад» и 
«Дадим сокрушительный отпор» заняли достойное 
место в художественной сокровищнице Узбекиста-
на. В годы войны художники Узбекистана органи-
зовали 39 выставок, создали более 5 тыс. плакатов. 

Деятели искусства Узбекистана, служа трудовому 
народу, бойцам, поднимали их боевой дух. 



Более 30 концертных бригад, созданных из числа 
работников культуры, более 400 раз выступили перед 
бойцами и офицерами на передовой линии фронта. В 
военных частях, расположенных на территории рес-
публики, было дано более 15 тыс., а в госпиталях -
более 10 тыс. концертов. Они также выступали перед 
рабочими и хлопкоробами. 

В этих мероприятиях приняли активное участие 
Халима Насырова, Тамара Ханум, Аброр Хидоятов, 
Лутфи-Ханум Сарымсакова, Сара Эшантураева, Аб-
бас Бакиров, Коммуна Исмаилова и другие артис-
ты, завоевавшие народное признание. 

Произведения творческой интеллигенции, вы-
ступления мастеров искусств сыграли большую роль 
в поддержании морального духа народа, мобилиза-
ции масс на борьбу ради победы. Узбекские творче-
ские работники внесли достойный вклад в победу 
над фашизмом. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о создании Академии наук Узбекиста-
на. 

2. Какие научные учреждения были эвакуированы с 
Запада в Узбекистан? 

3. Кого вы знаете из ученых, которые руководили по-
иском и освоением залежей сырьевых ресурсов? 

4. Какие ученые вывели новые сорта хлопчатника? 
5. В каком состоянии было народное образование в 

годы войны? 
6. В каком состоянии было высшее образование? 
7. Кого вы знаете из писателей и поэтов, занимав-

шихся творческой деятельностью в военные годы? 
8. Кого вы знаете из писателей и журналистов, со-

трудничавших в фронтовых газетах? 
9. Напишите реферат на тему «Искусство на службе 

фронту». 

158 



§ 14. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
УЗБЕКИСТАНА БРАТСКИМ НАРОДАМ 

Фашистские захватчики, завоевав большую часть 
территории на западе СССР, подошли к Москве. 
Советский народ, объединившись, остановил врага 
у самых ворот Москвы. Фашистские захватчики бы-
ли разгромлены и отброшены назад. В связи с их 
поражением в Сталинграде, на Курской дуге, в Ор-
ле и Белгороде фашисты были изгнаны с террито-
рии СССР, было освобождено много городов и де-
ревень. Если при завоевании этой территории враг 
бомбил ее, то теперь, перед отступлением, он сжи-
гал и разорял города и селения, превращая их в ру-
ины. 

.. На освобожденных терри-Интернациональная 
помощь Узбекистана ториях советский народ 

еще до окончания войны 
начал восстанавливать города, селения, заводы и 
фабрики. В восстановлении хозяйства освобожден-
ных районов приняли активное участие все восточ-
ные республики, в том числе и Узбекистан. Восста-
новительные работы стали общенародной заботой. 

Движение по оказанию помощи освобожденным 
городам и селениям охватило весь Узбекистан. Ока-
зание помощи разоренным войной районам посто-
янно находилось под пристальным вниманием пра-
вительства республики, систематически обсужда-
лось в областных, городских и районных организа-
циях. С целью оказания практической помощи, 
бригадир механиков Адиш Чехимов из Шерабадско-
го МТС передал 10 тыс. рублей, а тракторист Рузи-
ев - 15 тыс. рублей. Эту инициативу поддержали 
многие узбекистанцы. Так, из Самаркандской обла-
сти в помощь освобожденным районам отправили 
170 млн рублей и 80 тыс. книг и различных учебни-
ков. 

Весной 1943 г. Узбекистан отправил в освобож-
денные районы 2 тысячи тракторов, автомобилей и 
сельхозмашин, 8 тыс. лошадей и быков, 170 тыс. го-
лов овец и коз. В октябре 1943 г. молодежь Узбекис-
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тана отправила ленинградским детям 250 тонн про-
дуктов питания, 10 тысяч пар обуви, одежду, более 2 
млн рублей. 

Железнодорожники Узбекистана оказали боль-
шую помощь в восстановлении железных дорог в 
освобожденных районах. Железнодорожники Таш-
кентской товарной станции собрали и отправили 
для восстановительных работ на одну из станций 
на западе 35 комплектов подъемного обо-
рудования, 350 слесарных инструментов, более 
2 тыс. запасных частей. 30 марта 1943 г. железно-
дорожники Ташкента отправили целый эшелон 
оборудования для восстановления Сталинградской 
железной дороги. В этом составе были подвижная 
специализированная мастерская, два паровоза, 33 
вагона и платформы, лекарственные средства и 
рабочая одежда. 

Узбекистанцы также приняли активное участие в 
возведении зданий и размещении возвращавшихся 
из эвакуации предприятий, научных и культурных 
учреждений, учебных заведений. Много узбекистан-
ских специалистов и рабочих отправились помогать 
своим русским, украинским, белорусским, молдав-
ским друзьям. 

Только в 1943 г. около 60 тыс. узбекистанцев рабо-
тали в Свердловской, Челябинской, Московской, Ива-
новской и других областях. Узбекистанские связисты 
создали специальный батальон, состоявший из 540 
инженеров, техников и других специалистов и, оснас-
тив его необходимыми инструментами и материалами, 
отправили на запад страны. Этот батальон принял ак-
тивное участие в восстановлении систем связи Рос-
сии и Украины. 

Для проведения восстановительных работ в за-
падных областях в эти районы было отправлено 
много молодежи, только что окончившей фабрич-
но-заводские училища республики. В 1943—1945 гг. 
для работы на предприятиях, строительстве и же-
лезных дорогах Донбасса, Ленинграда и Урала было 
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отправлено 15 тысяч учащихся школ трудовых ре-
зервов. 

Несмотря на тяжелые условия, сложившиеся в 
самой республике, нехватку финансовых ресурсов, 
оборудования и материалов, квалифицированных 
кадров, потребительских товаров, она оказывала 
братскую помощь населению освобожденных райо-
нов. 

Сталин и его окружение 
Забота узбекского проявляли несправедли-

народа о и 

депортированных в о с т ь п о отношению к ма-
лым народам и этническим 

группам даже в военные годы. В первый же год вой-
ны была ликвидирована немецкая автономия в По-
волжье, более 300 тыс. были переселены в Сибирь и 
Казахстан. 

В конце 1943 - начале 1944 г. проживавшие в ни-
жнем течении Волги и на побережье Каспийского мо-
ря калмыки, жители Северного Кавказа, карачаевцы, 
чеченцы, ингуши и балкарцы, в июне 1944 г. крымские 
татары, греки, позже, в ноябре, турки-месхетинцы бы-
ли выселены с родных мест и отправлены в малонасе-
ленные районы Сибири и Средней Азии. 

Они без всяких оснований были обвинены в «со-
трудничестве с фашистами». Без дознания, опреде-
ления степени вины каждого все они были депорти-
рованы. Переселение осуществлялось скрытно и в 
срочном порядке. Это привело к множеству траге-
дий и даже гибели по пути к месту поселения. А в 
это время их сыновья и братья героически сража-
лись против фашистов и не знали о беде, случив-
шейся с их соотечественниками. 

В Узбекистан было депортировано более 175 тыс. 
чеченцев, 157 тыс. ингушей, более 150 тыс. крымских 
татар, 4500 балкарцев, десятки тысяч турок-месхетин-
цев, греков. Узбекский народ тепло встретил их, выде-
лил им жилье, обеспечил продуктами питания. Мест-
ные власти выделили для них участки плодородных 
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земель, выдали кредиты для строительства домов и 
ведения хозяйства. Депортированные народы с тру-
дом приспосабливались к новым условиям жизни. 

Несправедливость, допущенная при осуществле-
нии центральным правительством, возглавляемым 
Сталиным, национальной политики, не ограничи-
валась только этими репрессивными мерами. Самое 
страшное было в том, что многие народы лишились 
своей государственности, что были растоптаны на-
циональные культуры, традиции целых народов. 

Осуществляемая такими методами «националь-
ная политика» подорвала идею дружбы народов 
СССР. Последствия этого насилия до сих пор не 
урегулированы. Они становятся причинами не толь-
ко недоразумений между представителями отдель-
ных национальностей, но и настоящих трагедий. 

Вопросы и задания 

1. Какую помощь оказал Узбекистан в годы войны в 
восстановлении освобожденных районов? 

2. Какие народности были депортированы со своей 
родины и за что? 

3. Какие народы в годы войны были депортированы и 
размещены на территории Узбекистана? 

4. Что вы знаете о гуманитарной помощи, оказанной 
узбекским народом насильственно переселенным наро-
дам? 

5. Напишите реферат на тему «Гуманитарная помощь 
узбекского народа депортированным народам». 

§ 15. УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНЦЕВ В 
РАЗГРОМЕ ФАШИЗМА 

В первые же дни войны 
узбекистанцев в узбекистанцы, служившие 

начале войны в составе воинских соеди-
нений на западной грани-

це, вступили в сражение с фашистскими захватчи-
ками. В Брестской крепости, расположенной на 
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границе, служили представители более 50 нацио-
нальностей, среди которых были узбеки Данияр Аб-
дуллаев, Бабахалил Кашанов, Ахмад Адиев, Нурум 
Сидциков, Узак Утаев и многие другие. Они, пле-
чом к плечу с защитниками крепости, целый месяц 
обороняли крепость от хорошо вооруженного и на-
много превосходившего их в силе противника. 
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!». Эти 
слова нашего соотечественника, написанные кро-
вью на стене крепости, ярко свидетельствуют о его 
безграничной любви к своей Родине. 

В первых же сражениях на западной границе 
участвовал Закир Каримов из Ташкента. Он воевал 
в Крыму и на Кавказе, где проявил смелость и му-
жество, за что был награжден орденом «Славы» I и 
11 степени, а также медаль «За мужество». 

Узбекистанские бойцы участвовали в обороне 
Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя и других 
городов. Участник обороны Одессы Аман Ум аров 
проявил мужество в сражении против фашистской 
колонны из 40 автомашин, вывел из строя 3 автома-
шины и лично уничтожил 9 немцев. Аман Умаров 
находился в составе небольшого отряда, который 
совершил нападение на аэродром, расположенный 
недалеко от Одессы, и сжег 16 самолетов и 30 авто-
машин фашистов. В этом бою он лично уничтожил 
12 фашистов. Аман Умаров погиб во время сраже-
ния за Керчь. При обороне Одессы проявил муже-
ство командир роты саперов Хамза Зарипов. Его ро-
та взорвала на заминированной дороге 27 танков и 
13 бронетранспортеров противника. 

Узбекистанские бойцы участвовали в героичес-
кой обороне Бреста, Смоленска, Киева, Одессы, 
Севастополя и Ленинграда. 

Осенью и зимой 1941 г. 
Узбекистанць^в боях п о д Москвой прошли ре-

шающие сражения. Там 
столкнулись крупные силы: одна сторона стреми-
лась любой ценой захватить Москву, вторая — во 
что бы то ни стало удержать Москву. В обороне 
Москвы принимали участие и бойцы из Узбекиста-
на. 
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Боец 353-го горно-стрелкового полка Кучкар Тур-
диев проявил героизм на Юго-Западном фронте. 25 
октября 1941 г. он отправился вместе со своими това-
рищами в разведку. В перестрелке все его товарищи 
погибли, а он один уничтожил дзот, 9 солдат и офице-
ров противника, захватил в плен трех немцев и после 
возвращения доложил командующему фронтом С. К. 
Тимошенко о выполнении боевого задания. За этот 
подвиг Кучкар Турдиев был удостоен высокого звания 
Героя. 

Долгое время служивший в Ташкенте генерал 
И. В. Панфилов сформировал в городе Алма-Ата 
дивизию из числа туркестанцев. В ее составе было 
180 офицеров, окончивших Ташкентское военное 
пехотное училище и Военно-политическое учили-
ще Среднеазиатского военного округа. Дивизия 
И. В. Панфилова участвовала в ожесточенных сра-
жениях под Москвой на Волоколамском направле-
нии. Бойцы проявили массовый героизм. Только 
одна 4-я стрелковая рота, состоящая из 28 бойцов, 
на разъезде Дубосеково дала отпор роте противни-
ка и уничтожила 32 танка. На полях сражений ди-
визия уничтожила 114 танков, 26 тыс. солдат и 
офицеров, 5 самолетов и множество другой боевой 
техники противника, а также захватила множество 
действующей боевой техники. Командиры взводов 
Икрам Халилов, Зариф Ибрагимов, Мамадали Ма-
даминов, Абдулла Тагаев, хирург Гулям Абдурах-
манов и другие проявили мужество в боях. Коман-
дир дивизии И. В. Панфилов погиб в бою, однако 
его однополчане сражались до полного разгрома 
противника в 8-й гвардейской дивизии, названной 
его именем. 

Сформированные в Узбекистане 21-я и 44-я ка-
валерийские дивизии сражались под Москвой в со-
ставе 1-го и 2-го кавалерийских корпусов и показа-
ли пример героизма и отваги. В их составе были 
бойцы 1-го кавалерийского корпуса X. Мусаев, 
Р. Абдукасымов, А. Абдуллаев, командир отделения 
Р. Алиев, командир взвода младший лейтенант 
X. Бектурсунов, бойцы 2-го кавалерийского корпуса 
3. М. Касымов, Р. С. Халилов, старший сержант 
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В. Садыков, командир эскадрона М. Ибрагимов и 
др. 

В сражениях под Москвой солдаты сформирован-
ной в Узбекистане 258-й стрелковой дивизии уничто-
жили более 9000 солдат и офицеров врага, освободи-
ли 137 населенных пунктов, вышли первыми на реку 
Упа и захватили большое количество боевой техники 
противника. За проявленное мужество при освобож-
дении Калуги 258-й стрелковой дивизии было присво-
ено имя гвардейской. 

Среди награжденных орденами и медалями ко-
мандиров и политработников были Б. Уразаев, 
Г. Талипов, М. Бектемиров, В. Кашапов и др. Уз-
бекский народ сделал все зависящее от него для 
оказания помощи защитникам Москвы. В декабре 
1941 г. узбекская делегация во главе с Председате-
лем Верховного Совета Узбекской ССР Юлдашем 
Ахунбабаевым прибыла в Москву. Члены делегации 
встретились с бойцами, офицерами и командирами, 
сражавшимися на Западном фронте под Москвой, 
они вместе встретили 
Новый год — 1 января 
1942 г., бойцам вручили 
привезенные из Узбеки-
стана 29 вагонов фрук-
тов, 9 тыс. фуфаек, 20 
тыс. пар валенок, 100 
тыс. пар теплых перча-
ток и другие подарки. 

Среди защитников 
Москвы была узбекская 
девушка Зебо Ганиева. 
Она училась в институте 
театрального искусства. 
Когда началась война, 
она не вернулась к себе 
на родину в Андижан, а 
решила пойти на фронт. 
Вскоре она стала опыт-
ной разведчицей и снай-

Участница войны, снайпер 
Зебо Ганиева 
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пером. Ее военная часть была расположена на ли-
нии канала Москва—Волга. 

До 21 марта 1942 г. Зебо Ганиева уничтожила 23 
фашиста и 16 раз ходила в разведку, откуда доставля-
ла ценнейшие сведения о противнике. За проявлен-
ные мужество и отвагу Зебо Ганиева была награжде-
на орденом. 

В августе 1943 г. в боях за Демьянск Зебо Гани-
ева была тяжело ранена. Она мужественно перенес-
ла 33 хирургические операции. После войны Зебо 
Ганиева окончила институт в Баку и защитила кан-
дидатскую диссертацию в Московском институте 
мировой литературы. 

Под Москвой узбекский снайпер Исхаков унич-
тожил 354, Абубеков — 229, Юсупов — 132, Мадами-
нов —123 фашиста. 

1753 бойца из Узбекистана были награждены ме-
далью «За оборону Москвы». 

В сражениях под Москвой враг был разбит наго-
лову. Это было первое крупное поражение немцев 
за два с половиной года с начала Второй мировой 
воны. Фашистский план «молниеносной войны» 
потерпел крах. 

В 1942 г. узбекские бойцы участвовали в круп-
ных сражениях в Крыму, Донбассе, на Дону, Куба-
ни, Северном Кавказе и с честью выполнили свой 
долг. Генерал И. Е. Петров, долгое время служив-
ший в Узбекистане, был одним из командующих во 
время 8-месячной обороны Севастополя. Его зада-
чей было организовать оборону города с суши. Его 
адъютантом был выходец из Ташкента старший 
лейтенант 3. Каххаров. Генерал И. Е. Петров ко-
мандовал также Северо-Кавказским, позже 4-м Ук-
раинским фронтом, участвовал в штурме Берлина. 
После войны он возвратился в Ташкент, где служил 
командующим Туркестанского военного округа. 

Узбекистанцы в Узбекистанцы в составе 
Сталинградской битве 62-й и 64-й армий героиче-
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ски сражались в исторической Сталинградской бит-
ве. В самый разгар битвы в сражение вступили 90-я 
и 94-я стрелковые бригады, сформированные в Са-
марканде и Фергане, в основном из числа юношей-
узбеков. Среди командиров были С. Нуриддинов, 
В. Умаров, А. Мурадходжаев, Ф. Насирходжаев и др. 
В поддержании высокого боевого духа во время сра-
жений была большая заслуга командира дивизии, 
впоследствии ставшего генерал-майором, Муллад-
жана Узакова. 

Во время ожесточенных боев на Волге узбекистан-
ские бойцы получили письмо от имени узбекского на-
рода. В нем было сказано: «Дети наши, мужья и бра-
тья, везде останавливайте фашистов, пытающихся 
пробиться, не давайте им возможности продвигаться 
вперед ни на шаг, отбросьте палачей-кровопийц назад 
и раздавите их. Помните, что если отступите хоть на 
один шаг, это может принести стране, нашему Узбеки-
стану очень тяжелые беды». 

Бойцы восприняли это письмо как боевое задание. 
В ответ на это они стали сражаться с еще большим 
мужеством. 

Войска 128-й гвардейской Туркестанской горно-
стрелковой дивизии прославились своими ожесто-
ченными ударами по врагу. Младшему лейтенанту 
М. Кабирову было дано задание взять высоту возле 
хутора Перелазовск и удержать ее. 40 бойцов взвода 
проползли через поле, открытое со всех сторон вра-
гу, и после ожесточенного сражения и тяжелых по-
терь заняли высоту. Оставшиеся в живых 11 бойцов, 
среди которых были 9 узбеков, 1 казах и один тата-
рин, сражались против 300 вражеских солдат и, бло-
кируя продвижение врага, удерживали высоту в те-
чение 12 дней. В бою за эту высоту навеки просла-
вили себя Б. Алимбеков, Д. Ахмедов, Б. Гафаров, 
С. Марданов, Е. Мусаев, С. Пайзиев, Н. Хайитов, 
С. Тленов. В живых остались только А. Эрданов и 
М. Кабиров. 
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Эта высота и поныне называется «Высотой 11 ге-
роев Востока». 

Среди защитников знаменитого дома Павлова 
был и узбекский парень Камалджан Тургунов. 

Во время Сталинградской битвы мотострелковая 
рота, в которой воевал офицер Мамасоли Джабба-
ров из Намангана, нанесла сокрушительный удар 
двум отступающим полкам противника, уничтожи-
ла 400 солдат и офицеров, взяла в плен 230 и захва-
тила большое количество боевого оружия. Снайпер 
Хайит Худжаматов, на счету которого было 117 
уничтоженных фашистов, в пяти сражениях сразил 
своим пулеметом более 300 солдат и офицеров про-
тивника. Боец Хаитов из Каракульского района и 
студентка Ташкентского педагогического института 
Елена Стемпковская за проявленные мужество и 
отвагу навечно записаны в летопись Сталинград-
ской битвы. 

2738 бойцов из Узбекистана были награждены ме-
далью «За оборону Сталинграда». 

Вклад узбекских В 1943 г. во время ожес-
бойцов в решающий точенных сражений на 

поворот в войне Курской дуге проявили му-
жество и отвагу бойцы и офицеры 62-й и 69-й 
стрелковых дивизий и 162-й Среднеазиатско-Нов-
городско-Северной дивизии, сформированной в 
Узбекистане. Узбекистанцы также сражались в со-
ставе 5-й и 15-й стрелковых дивизий, а также в 
5-й и 62-й гвардейских стрелковых дивизиях. 

В составе 5-й стрелковой дивизии, получившей по-
четное наименование «Орел», был и ферганец Ахмад-
жан Шукуров. Этой дивизии было поручено отвоевать 
у противника деревню Золотаревку. В жарком бою Ах-
маджан Шукуров проявил особую отвагу. Он уничто-
жил 110 солдат и офицеров противника и взял в плен 
15. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя, 
а деревня Золотаревка была переименована в Шуку-
ровку. 
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Зулмату Хасанову пришлось одному сражаться 
против 80 фашистов, в результате он уничтожил бо-
лее 60 солдат противника и, когда попал в безвы-
ходное положение, взорвал себя и окруживших его 
немцев. Узбекская девушка, врач-хирург Мукаддам 
Ашрапова за свою образцовую службу заслужила 
уважение и признание бойцов 1-й гвардейской ар-
мии. Она прошла боевой путь до Праги. За боевые 
заслуги она была награждена орденами и медалями. 
После войны Мукаддам Ашрапова работала в Таш-
кентском медицинском институте, защитила док-
торскую диссертацию, стала профессором и посвя-
тила всю свою жизнь науке и подготовке медицин-
ских кадров. 

После знаменательной победы под Курском 
Красная армия начала масштабное наступление по 
всему фронту на протяжении 2000 км. Не смогли 
остановить наступление наших войск и сильно ук-
репленные водно-оборонительные системы рек Се-
верный Дон, Десна, Сож. Чтобы нарушить планы 
противника и закрепиться на правом берегу Днеп-
ра, наши бойцы в спешном порядке начали пере-
правляться через реку. Особое мужество при этом 
проявила 441-я стрелковая дивизия, сформирован-
ная в Ташкентской области. Отряд лейтенанта Озе-
рова, переправившись через реку, занял небольшой 
плацдарм на западном берегу Днепра и Сожа. Фа-
шисты открыли по ним шквальный огонь. Остав-
шиеся в живых около 10 бойцов с командиром ро-
ты Джураханом Усмановым удерживали плацдарм 2 
дня, до прихода помощи. Все бойцы отделения бы-
ли удостоены высоких наград, а Джурахан Усма-
нов — звания Героя. Одними из первых через Днепр 
переправились старшина Вали Набиев из кишлака 
Навзакаран Гиждуванского района, андижанец 
Камбарали Дусматов, каракалпак Худайберган Ша-
ниязов, Халлак Аминов из Шафиркана, Шариф Эр-
гашев из Рамитана, Т. А. Тихонов из Бухары и др. 

За мужество и героизм при переправе и удержива-
нии плацдарма на правом берегу Днепра 2348 бойцов, 
в том числе 26 узбеков, были удостоены звания Героя. 
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Победа под Курском, а также отброс противни-
ка от Днепра явились решающим поворотным 
моментом в ходе Второй мировой войны. Военно-
стратегическая инициатива перешла к Красной 
армии. Если Сталинградская битва показала неиз-
бежность поражения гитлеровской Германии, то 
победа под Курском и на Днепре обрекла немецко-
фашистскую армию на полный разгром. 

Узбекские воины показывали пример героизма и 
мужества в сражениях за освобождение Ленинграда, 
Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. 
Осенью 1944 г. враг был полностью изгнан из стра-
ны, границы СССР были восстановлены. 

военные части попадали в окружение, многие сол-
даты и офицеры, находясь в безвыходном положе-
нии, очутились в плену. Число военнопленных до-
ходило до 5 млн, в их числе были тысячи узбеков. В 
плену первыми расстреливали комиссаров и комму-
нистов. Остальных отправляли в лагеря военно-
пленных. Сначала фашисты считали пленных дар-
моедами, лишним грузом и поэтому убивали. Затем 
война не оправдала надежд, которые питали фаши-
сты, поэтому пленных стали использовать как бес-
платную рабочую силу. 

Население завоеванных городов и районов уго-
няли в Германию. Были случаи, когда наиболее 
способных работников отправляли в Германию в 
качестве вольнонаемных. 

В Германию было отправлено более 4 млн совет-
ских граждан. Военнопленные, а также насильно уве-
зенные граждане были отправлены в концентрацион-
ные лагеря смерти Освенцим, Маутхаузен, Бухенвальд 
и десятки других аналогичных лагерей, где их беспо-
щадно избивали, унижали их человеческое достоинст-
во, а многих убивали. 

Узбекистанские 
партизаны 

В самом начале войны, 
когда перевес был на сто-
роне противника, целые 

В разгроме врага большую роль играло партизан-
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ское движение. Оно координировалось Централь-
ным штабом, который посылал опытных военных 
специалистов, помогавших в организации крупных 
и мобильных партизанских отрядов. В них вступало 
население оккупированных районов, а также бой-
цы, попавшие в окружение или бежавшие из плена. 
Вышедшие из вражеского окружения узбекские 
бойцы тоже вступали в партизанские отряды, дейст-
вовавшие на западе России, Украине, в Белоруссии 
и Молдавии. 

Имя бесстрашного партизана Мамадали Топибол-
диева, разведчика партизанского отряда «Чекист», бы-
ло известно всей Белоруссии. Он лично уничтожил 67 
вражеских солдат и офицеров, взял в плен 180. М. То-
пиболдиев за проявленный героизм и отвагу был удо-
стоен звания Героя. В честь мужественного сына уз-
бекского народа белорусская деревня Писарево была 
переименована в Топиболдиевку. 

Участвовавший в «железнодорожной войне» в 
окрестностях Гомеля Джанибек Атабаев, наносив-
шие неожиданные удары в окрестностях Брянска 
И. Мусаев, А. Хакимов, И. Касымов и другие оста-
вили неизгладимый след в военной летописи. В 
партизанских отрядах С. А. Ковпака, А. Н. Сабуро-
ва, А. Ф. Федорова, М. И. Наумова, сражавшихся с 
врагами на Украине, были сотни узбекских мстите-
лей. Они совершали неожиданные нападения, 
взрывали стратегические мосты, железные дороги. 

w Узбекистанские бойцы Узбекистанцы — 
освободители Европы приняли активное участие 

в освобождении Европы. 
Первый узбекский генерал, командующий 57-й 
гвардейской дивизии Сабир Рахимов оставил в 
Польше славную память о себе. Его дивизия про-
шла с ожесточенными сражениями от Восточного 
Кавказа до Пруссии. За высокое военное мастерст-
во и личную отвагу он был неоднократно награжден 
орденами и медалями. В марте 1943 г. ему присвои-
ли звание генерал-майора. 
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С мая 1943 по апрель 
1944 г. Сабир Рахимов 
обучался в Московской 
Высшей военной акаде-
мии. После окончания 
академии он проявил 
свои способности в во-
енном искусстве при ос-
вобождении Белоруссии, 
а затем польских городов 
Грудзяндз, Гнев, Старо-
град, Дзядлово. 

Узбекистанцы приня-
ли активное участие и в 
Движении Сопротивле-
ния в странах Европы. 
Бежав из вражеских ла-
герей, они вступали в 
его ряды в Чехослова-

кии, Польше, Югославии, Греции, Франции и сра-
жались против фашистов. Самаркандец Г. Г. Була-
тов со своим отрядом взорвал в Польше более 10 
мостов, железные дороги, пустил под откос множе-
ство эшелонов, нагруженных вражескими воински-
ми частями и военной техникой. В середине 1944 г. 
в Словакии произошло восстание против фашистов. 
В нем участвовали и узбекские партизанские отря-
ды В. Ф. Мельникова, Р. Алламова, А. Нарзуллаева, 
Р. Хамраева. Проявивший мужество и отвагу ферга-
нец Уксанбай Халматов был трижды удостоен на-
град Югославии. 

26 марта 1945 г. во время битвы за Гданьск гене-
рал Сабир Рахимов погиб. Ему было посмертно при-
своено звание Героя. Польский народ, как и узбекс-
кий, чтит память Сабира Рахимова. Его имя присвоено 
отдельным улицам и школам Гданьска. 

Во Франции был сформирован партизанский 
полк из бывших советских военнопленных, состоя-
щий из представителей 37 национальностей. Под 
командованием А. А. Козаряна вместе с француз-
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Первый узбекский генерал 
Сабир Рахимов 



скими партизанами полк участвовал в боях и осво-
бодил от фашистов города Алее, Бельфор, Сен-Ше-
ли и деревни департаментов Гар и Лозер. В этих бо-
ях активно участвовали самаркандец Абдулла Рах-
матов, Сарибай Шамурадов из Булунгурского райо-
на, ташкентцы Рахман Рахимов, Насиб Амиров и 
др. 

За проявленные мужество и отвагу при освобожде-
нии юга Франции кокандец Хашим Исмаилов и таш-
кентец Таджибай Зияев были награждены орденом 
Франции «Крест Жанны д'Арк». 

Увезенные в итальянский город Каррару для ра-
боты в шахтах военнопленные андижанцы Тургун 
Кучкаров и Ахмад Мамаджанов связались с италь-
янскими партизанами и бежали в горы. Они всту-
пили в партизанские отряды гарибальдийцев и при-
няли активное участие в организации взрывов воен-
ных складов, автоколонн, мостов и эшелонов. 

Участие узбекистанцев в Движении Сопротивления 
является большим вкладом в освобождение народов 
Европы от фашизма. 

Фашисты возбуждали сре-
«Тур к̂еста некий д и военнопленных межна-

циональную рознь, стре-
мились использовать в своих интересах недовольст-
во советским строем отдельных мусульманских эт-
нических групп. Военнопленным, отказывавшимся 
сотрудничать с ними, угрожали голодом и смертью. 
Фашисты создавали из числа военнопленных вое-
низированные объединения «Русская освободитель-
ная армия», «Туркестанский легион», «Волго-
Уральский легион», используя их в борьбе против 
партизан. В зарубежных источниках указывается, 
что число «сотрудничавших» с врагами своей роди-
ны составляло около 1 миллиона человек. Возмож-
но, на них повлияло высказывание Сталина о том, 
что каждый попавший в плен считается предателем 
родины. На самом деле многие солдаты были введе-
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ны в состав таких легионов насильно. Они органи-
зовывали тайные группы, которые искали пути, 
чтобы связаться с партизанами, и переходили к 
ним. Так, в январе 1944 г. гитлеровцы направили 
отряд «Туркестанского легиона» сражаться против 
югославских партизан Черногории. В одном из от-
рядов были 28 узбекских юношей — С. Файзиев, 
А.Ахмедов, 3. У. Хусанов и др. Офицер С. Файзиев 
убил немецкого командира, обратился к населению, 
которое указало путь, и все узбеки с оружием ушли 
в горы к партизанам. 25 мая 1944 г. 28 узбеков со-
единились с болгарским партизанским батальоном, 
действовавшим в Югославии. 

Интересна судьба ташкентца 3. У. Хусанова. В 
1941 г. он был ранен в бою под Смоленском, после 
выздоровления вернулся в строй. 5 июля 1943 г. в 
составе 228-го стрелкового полка он участвовал в 
ожесточенных сражениях, проявляя героизм, и был 
тяжело ранен. Однополчане подумали, что он по-
гиб, и написали об этом домой. Его посмертно на-
градили Золотой звездой Героя. Однако на самом 
деле тяжело раненного 3. Хусанова взяли в плен, 
где он попал в состав «Туркестанского легиона», а 
потом вместе со своими товарищами бежал к пар-
тизанам. В сражении под Присполем он снова был 
тяжело ранен. Его спасла местная женщина и при-
вела к себе. Потом он попал в военный госпиталь в 
Италии, где ему сделали четыре операции. После 
выздоровления 3. Хусанов вернулся на родину. 
Только потом он узнал, что ему было присвоено 
звание Героя. 

Однако судьба многих военнопленных была тя-
желой. После возвращения на Родину они были под 
подозрением, им было трудно найти работу. Неко-
торые были осуждены. 

ев, Таджиали Бабаев, Салих Умаров, полные кава-
леры орденов «Славы» Абдулла Тукмаков и Сайд 
Ниязов мужественно сражались в боях за Берлин. 

Узбекистанцы 
на заключительном 

этапе войны 

Война вошла в заключи-
тельный этап. Шли ожес-
точенные бои за Берлин. 
Герои войны Батыр Баба-
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1706 бойцов из Узбекистана были награждены ме-
далью «За взятие Берлина». Фашистская Германия 
была разгромлена. 109208 бойцов из Узбекистана бы-
ли награждены медалью за победу над Германией. 

Узбекистанские бойцы участвовали также в вой-
не против Японии. Они сражались в составе 22-й, 
79-й, 221-й, 275-й, 388-й дивизий и в других частях. 
Находившиеся в составе батальона 335-й стрелко-
вой дивизии лейтенант Фазыл Каримов и разведчик 
Вали Сулейманов проявили героизм при взятии 
порта Сейсан. В составе высадившегося на берег 
противника десанта был пулеметчик Нишан База-
ров, который лично уничтожил 10 японских солдат 
и 2 офицера. За это он был награжден медалью «За 
отвагу». Достойный отпор врагу дали лейтенант 
А. А. Каримов, командир стрелкового взвода млад-
ший лейтенант У. Данияров, командир пулеметной 
части С. Кучкаров и др. Была разбита миллионная 
Квантунская армия, оккупировавшая Северо-Вос-
точный Китай и Корею, от японских частей ос-
вобождены Южный Сахалин и Курильские острова. 
Япония капитулировала. 

120 тыс. бойцов из Узбекистана, в том числе 70 
тыс. узбеков и узбечек, были награждены орденами и 
медалями. Около 300 солдат и командиров были удо-
стоены высокого звания Героя, в том числе 75 узбе-
ков. 32 бойца из Узбекистана были награждены орде-
нами «Славы» трех степеней. 

Закончилась Вторая мировая война, длившаяся 
долгих 6 лет и принесшая неисчислимое горе все-
му человечеству. Эта война дорого обошлась чело-
вечеству: погибло более 50 миллионов человек, 
более 90 миллионов стали калеками и инвалида-
ми, материальные потери превысили 4 миллиарда 
долларов. Война шла на различных фронтах Евро-
пы, Африки, Азии и Океании. В разгроме фашис-
тов приняли участие многие страны. Однако ос-
новная тяжесть пала на долю народов СССР. Око-
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ло 27 миллионов людей погибли в войне, более 18 
миллионов солдат стали калеками и инвалидами. 

Из призванных на войну из Узбекистана 263005 че-
ловек погибли, 132670 человек пропали без вести, 
60452 человека вернулись калеками. В этой войне не 
менее четырехсот тысяч семей потеряли близких. 

Сотни тысяч соотечественников вынесли тяготы 
трудового фронта, все приобретенное и заработан-
ное отправляли на фронт. 

«...С какой бы позиции ни рассматривать Вторую 
мировую войну, под какими бы лозунгами и идеями 
она ни велась, мы будем вечно помнить тех, кто сра-
жался за свободу, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений во имя светлого будущего своей Родины, ее 
безоблачного неба». 

Каримов И. А. Родина священна для каждого. Т. 3. 
- Т.: Узбекистан, 1996. - С. 75. 

Всемирно-историческое значение победы над 
фашизмом состоит в том, что она защитила многие 
народы мира от насилия, рабства, открыла дорогу 
для свободы, демократического развития, экономи-
ческого и духовного прогресса. Вторая мировая 
война стала историческим уроком для всего челове-
чества. Одним из важнейших ее уроков стала необ-
ходимость вести борьбу за предотвращение войны. 
С этой целью большинство стран мира создали в 
1945 г. Организацию Объединенных Наций (ООН). 
Эта международная организация в течение более 
полувека после окончания войны ведет активную 
работу по укреплению мира, обеспечению междуна-
родной и региональной безопасности. 

Период войны — неотъемлемая часть истории 
Узбекистана. Узбекский народ внес большой вклад 
в разгром фашизма. В Узбекистане созданы условия 
и предоставлены льготы ветеранам войны и их се-
мьям. По инициативе Республиканского общества 
ветеранов войны в честь 50-летия победы над фа-
шизмом собрали из архивов около 400 тысяч имен 
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погибших соотечественников и на их основе издали 
33 тома «Книги Памяти». 

В Узбекистане день победы над фашизмом 9 мая 
отмечается как День памяти и почестей. Память о 
жертвах войны, уважение и оценка заслуг ее ветера-
нов, заботливое отношение к ним, оказание всемер-
ной помощи им и их семьям способствуют воспита-
нию молодежи в духе любви к Родине, укрепления 
национальной безопасности независимого Узбекис-
тана. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о мужестве и отваге, проявленных бой-
цами из Узбекистана в первые дни войны с фашистски-
ми захватчиками. 

2. Какие подвиги совершили в сражениях за Москву 
бойцы из Узбекистана? 

3. Что вы знаете о подвиге Зебо Ганиевой? 
4. Какой вклад внесли бойцы из Узбекистана в корен-

ной перелом хода войны? 
5. Кого из узбекистанских партизан вы знаете? Рас-

скажите об их подвигах. 
6. Какой вклад внесли бойцы из Узбекистана в осво-

бождение стран Европы от фашизма? 
7. Когда Сабир Рахимов получил звание генерала и 

что вы можете рассказать о нем? 
8. Знаете ли вы, что такое "Туркестанский легион" и 

почему его создание завершилось провалом? 
9. Что принесла война народу Узбекистана? 
10. Что вы знаете о "Дне памяти и почестей"? 
11. Напишите реферат о мужестве и отваге ветера-

нов войны, проживающих в вашем городе, районе. 



Г л а в а IV. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я И КУЛЬТУРНАЯ Ж И З Н Ь 

УЗБЕКИСТАНА В 1 9 4 6 - 1 9 9 0 гг. 

§ 16. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. НОВЫЙ 

ВИТОК РЕПРЕССИЙ 

тана на мирные становлению народного 

процесс в Узбекистане отличался некоторыми 
особенностями. Если в западных республиках и об-
ластях внимание было сосредоточено в первую оче-
редь на восстановлении разрушенного войной хо-
зяйства, то в Узбекистане первоочередной задачей 
был перевод хозяйства в мирное русло. Своей пер-
востепенной задачей советское правительство 
считало направление финансовых средств на вос-
становление западных регионов, а восточные регио-
ны, в том числе и Узбекистан, должны были рассчи-
тывать только на свои средства. Несмотря на 
нехватку в самом Узбекистане средств, про-
довольствия и товаров народного потребления, а 
также специалистов, он был вынужден оказывать 
всемерную помощь западным областям и республи-
кам. Так, например, из Ташкента в Днепропетровск 
для оказания помощи были направлены 300 специ-
алистов в области средств связи и 230 железнодо-
рожников. Узбекистан, Казахстан и Туркмения от-
правили в некоторые регионы России, в частности в 
Чувашию, Татарию, Башкирию и Украину, 5000 
тракторов, 300 автомашин, большое количество дру-
гих сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Для восстановления шахт в Донбассе из Узбекиста-
на были отправлены насосы, компрессоры, подъем-
ные краны, электрокабели и другое оборудование. 

Переход народного 
хозяйства Узбекис-

После окончания войны 
начались работы по вос-

рельсы хозяйства и его переходу 
на мирные рельсы. Этот 
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Узбекистан по-прежнему оставался основной ба-
зой хлопководства. Поэтому после окончания вой-
ны все машиностроительные заводы и другие воен-
ные предприятия были заново переориентированы 
на выпуск сельскохозяйственных машин. «Ташсель-
маш», «Узбексельмаш», «Красный двигатель», 
«Подъемник» и другие машиностроительные заводы 
стали выпускать хлопкоуборочные комбайны, куль-
тиваторы, сеялки, прицепы, куракосборочные ма-
шины и другие приспособления для хлопководства, 
а также бульдозеры и экскаваторы для сооружения 
ирригационных систем. Химическая промышлен-
ность была переоборудована для производства удо-
брений. Легкая и пищевая промышленность зани-
мались массовым производством потребительских 
товаров. Было продолжено строительство таких 
крупных объектов, как Фархадская ГЭС, Узбекский 
металлургический комбинат, которое было начато 
еще до войны. 

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял 
«Закон о плане восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССР на 1946—1950 годы». В плане 
были выдвинуты задачи восстановления разрушен-
ного хозяйства, производства промышленных това-
ров, восстановления довоенного уровня сельского 
хозяйства и дальнейшего его повышения. 

Руководство Узбекистана было вынуждено при-
нять к руководству намеченные Центром нереаль-
ные планы и, несмотря на недостаток технических 
средств и финансовых возможностей, наметить ме-
роприятия по выполнению этих задач. Это получи-
ло выражение в принятом Верховным Советом рес-
публики в августе 1946 г. Законе «О пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяй-
ства Узбекской ССР на 1946—1950 годы». В плане 
предусматривалось увеличение производства про-
мышленных товаров на 52 процента. Были 
поставлены нереальные задачи завершения ком-
плексной механизации процесса уборки хлопка. 

В течение 1946—1950 гг. были построены и вве-
дены в эксплуатацию более 150 новых промышлен-
ных предприятий. В частности, было завершено 
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строительство первой и второй очереди Фархадской 
ГЭС, которая по мощности занимала третье место в 
СССР. Были построены гидроэлектростанции Ак-
кавак-1, Бозсу-1 и Бозсу-2 и др. Если в 1945 г. бы-
ло выработано 1187 млн квт/ч, то в 1950 г. — 2681 
млн квт/ч электроэнергии. Развивалась черная ме-
таллургия. Узбекский металлургический комбинат 
начал выпуск станочного проката марки 300 и тон-
копластинного станочного проката марки 700, были 
построены и выведены на проектную мощность 
мартеновские печи и цеха. На комбинате была вве-
дена в эксплуатацию теплоэлектроцентраль. В 
1950 г. комбинат произвел 119 тыс. тонн стали, он 
обеспечивал Узбекистан и другие республики высо-
кокачественной сталью. Расширился выпуск сель-
хозмашин: «Ташсельмаш», «Узбексельмаш», «Чир-
чиксельмаш», «Красный двигатель» в Самарканде и 
другие заводы были ориентированы на про-
изводство различной техники для хлопководства. В 
1950 г. было изготовлено 4803 хлопкосеялки, 7784 
культиватора. Если в 1940 г. было изготовлено 5 
хлопкоуборочных машин СХ-40, то в 1950 г. — 4641. 
Если в 1946 г. было изготовлено 363 хлопкоочисти-
тельные машины, то в 1950 г. их число достигло 
1251. 

Развивалась и топливная промышленность. Бы-
ли сданы в эксплуатацию нефтяные скважины в 
Ферганской долине и месторождения в Шахрихане, 
Кокайдо и Ляльмикаре. На Алтыарыкском нефтепе-
регонном заводе было расширено производство 
нефти — в 1950 г. оно превысило 163 млн тонн. По-
сле строительства газопровода Палванташ—Асака 
добыча газа стала возрастать и в 1950 г. достигла 52 
млн кубометров. 

Развивалась легкая промышленность. Были по-
строены и введены в действие новые ткацкие фаб-
рики в Фергане и Коканде, трикотажная фабрика в 
Ташкенте, прядильные фабрики в Бухаре, Самар-
канде и Намангане. Если в 1941 г. было выработано 
107 млн м хлопчатобумажных тканей, в 1945 г. — 85 
млн м, то в 1950 г. — 161 млн м. В 1950 г. было 
пошито 552 тыс. изделий верхней одежды, 8427 
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тыс. — нижнего белья, простыней, наволочек и дру-
гих хлопчатобумажных изделий. 

Значительно расширилась перевозка грузов. 
Большую роль в этом сыграло строительство магис-
тральной железной дороги по маршруту Чард-
жоу— Кунград, связавшей Хорезмскую область Узбе-
кистана с Каракалпакией и Туркменией. 

В Ташкенте была введена в действие первая 29-
километровая трамвайная линия. В 1950 г. населе-
ние обслуживали железная дорога протяженностью 
2070 км, автомобильная дорога протяженностью 
28,7 тыс. км, 814 отделений связи. 

Были приняты меры для обеспечения промыш-
ленных предприятий квалифицированными рабо-
чими и специалистами. Их подготовка осуществ-
лялась в профессионально-технических училищах, 
школах фабрично-заводского обучения, в железно-
дорожных училищах, а также на самих предприяти-
ях и учреждениях, где организовывались специаль-
ные учебные курсы по подготовке квалифицирован-
ных рабочих. Через такую систему обучения в 
1946—1950 гг. прошли 216,7 тыс. человек. В эти же 
годы для промышленности, строительства, транс-
порта и связи в высших учебных заведениях были 
подготовлены 2372 инженера, а в средних специаль-
ных учебных заведениях — 5719 техников. 

Дехкане республики приложили много сил для 
восстановления и развития сельского хозяйства, 
особенно хлопководства. Для расширения этого на-
правления одно за другим были приняты два поста-
новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по 
восстановлению и усилению развития хлопководст-
ва в Узбекистане» от 15 июля 1945 г. и «О планах и 
мерах, направленных на восстановление и даль-
нейшее развитие хлопководства в Узбекистане на 
1946-1953 годы» от 2 февраля 1946 г. Постановле-
ния, не отвечавшие интересам коренного населения 
и направленные на установление монокультуры 
хлопчатника, обсуждались на пленумах ЦК Компар-
тии Узбекистана и были приняты к неуклонному 
руководству и исполнению. Основной задачей сель-
ского хозяйства стало ежегодное расширение зе-
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мельных площадей под посевы хлопчатника. Было 
намечено увеличение орошаемых земельных площа-
дей, выделенных для чередования посевов хлопчат-
ника и люцерны с 947 тыс. гектаров в 1945 г. до 1287 
тыс. гектаров в 1947 г. и 1500 тыс. гектаров к 1953 г. 
Началось сокращение посевных площадей под зер-
но, сахарную свеклу, овощи и бахчевые. 

Большая часть финансов, выделенных для разви-
тия народного хозяйства Узбекистана, была 
предназначена для хлопководства и связанных с 
ним отраслей. В республике расширился трактор-
ный парк, число МТС, обеспечивавших техничес-
кое обслуживание колхозов, доведено до 245. Коли-
чество тракторов в 1950 г. составило 29,5 тыс., а 
хлопкоуборочных машин — 3617 штук. В автопарке, 
обслуживавшем сельское хозяйство республики, в 
1950 г. насчитывалось 7934 грузовых автомобилей и 
автоцистерн. 

4 февраля 1949 г. было обнародовано решение 
правительства о повышении государственных заго-
товительных цен на хлопок. Если раньше 1 т хлоп-
ка-сырца закупалась по 1047 руб., то с 1949 г. эта 
цена повысилась до 2200 руб., т. е. цена 1 т хлопка-
сырца была приравнена к цене 3 т зерна. Труд хлоп-
коробов не был оценен достойным образом, так как 
на выращивание 1 т хлопка тратилось в 10—15 раз 
больше труда, чем на выращивание 1 т пшеницы. 

На основе решений VI Пленума ЦК Компартии 
Узбекистана, который прошел в августе 1950 г., бы-
ли укрупнены колхозы. Вместо 1777 мелких колхо-
зов в августе 1950 г. было создано 752 колхоза. 

Вместе с руководителями и специалистами были 
разработаны меры по укреплению совхозов, колхо-
зов и МТС. 

Открытые в 1947 г. в Ташкенте и Самарканде го-
дичные курсы стали готовить председателей колхо-
зов и бригадиров. При Самаркандском сельскохо-
зяйственном институте функционировали годичные 
курсы по повышению квалификации директоров 
МТС и заведующих сельскохозяйственными отдела-
ми районов. При Ташкентском институте инжене-
ров ирригации и мелиорации сельского хозяйства 
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открылись годичные курсы по повышению квали-
фикации старших механиков МТС. В 1947 г. в Таш-
кенте открылись трехгодичные школы по подготов-
ке агрономов. Эти учебные курсы вместе с 
профильными высшими и средними специальными 
учебными заведениями сыграли положительную 
роль в подготовке квалифицированных специалис-
тов для колхозов, совхозов и МТС. Если в 1944 г. 36 
процентов директоров МТС были с высшим и сред-
ним образованием, то в 1949 г. этот показатель вы-
рос до 57,9 процентов. 

В январе 1949 г. XII съезд комсомола республи-
ки принял решение мобилизовать 20 тыс. комсомо-
льцев на освоение Голодной степи. К 15 марта 
1949 г. в Сырдарьинский, Мирзачульский, Бекабад-
ский и Букинский районы прибыли 14,5 тыс. 
человек, в том числе 10,5 тыс. комсомольцев. 

В 1949 г. 1000 областных, городских и районных 
комсомольских активистов была направлена в 
качестве руководителей — председателей, бригади-
ров и звеньевых — для работы в отсталые колхозы. 
Эти меры стали давать положительные результаты. 
Возросла урожайность хлопка. Если в 1940 г. с гек-
тара было собрано по 14,9 центнеров, в 1945 г. — 
10,9 центнеров хлопка, то в 1950 г. хлопкоробы ре-
спублики, собрав 2282,4 тыс. т хлопка-сырца, дове-
ли урожайность до 20,1 центнера с гектара. 

Были также приняты меры по развитию и других 
отраслей сельского хозяйства. Сложная ситуация 
сложилась в животноводстве республики. В годы 
войны поголовье скота уменьшилось более чем на 1 
млн голов. Неживотноводческим колхозам была 
оказана помощь, но, несмотря на увеличение пого-
ловья коров, овец и коз, довоенного уровня достичь 
не удалось. 

Производство продукции животноводства было 
неудовлетворительным. Основными причинами та-
кого отставания были плохое техническое оснаще-
ние, слабый уровень селекционной работы, отсутст-
вие материальной заинтересованности животново-
дов и т. д. 
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Усердно трудились дехкане республики и в зер-
новодстве, садоводстве, виноградарстве и овоще-
водстве. Однако, по сравнению с довоенным 
периодом, в 1950 г. отмечалось значительное от-
ставание в производстве пшеницы, ржи, риса, 
картофеля, овощей и бахчевых. Если в 1940 г. бы-
ло выращено 280,1 тыс. т, в годы войны еще 
больше, а в 1950 г.— всего 200,7 тыс. т пшеницы. 
Основными причинами явились сокращение пло-
щади орошаемой земли, выделенной для посева 
пшеницы, недостаточные финансирование и тех-
ническая оснащенность. 

возраста к учебе. Школьные здания, использовав-
шиеся в военные годы для размещения военных уч-
реждений, опять были переданы в распоряжение 
органов народного образования. Все эти здания бы-
ли отремонтированы, и в них возобновилась учеб-
но-воспитательная работа. В 1950 г. в высших учеб-
ных заведениях обучалось 40 тыс. студентов — в 2 
раза больше, чем в довоенные годы. В 23 научно-
исследовательских учреждениях Академии наук Уз-
бекистана проводились научные изыскания по вос-
становлению и дальнейшему развитию народного 
хозяйства. 

Не осуществились надежды на то, что после вой-
ны руководство жизнью страны будет отвечать мир-
ному строительству, а социально-экономическая 
жизнь демократизируется. Напротив, администри-
рование в политической и социально-экономичес-
кой жизни усилилось. Руководство страной 
осуществлялось партийно-бюрократическим аппа-
ратом, подчинявшимся только подписанными лич-
но Сталиным и опубликованными в печати указами 
и решениями. Все руководители на местах работали 
под неослабным контролем тоталитарного режима. 

Права республик, в том числе и Узбекистана, в 
области экономики, социальной и культурной жиз-
ни ограничивались. Утверждение Сталина о том, 
что в обеспечении победы основную роль сыграл 

Усиление 
администрирования 

В послевоенные годы были 
приняты все меры по при-
влечению детей школьного 
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русский народ, привело в действие политику руси-
фикации всей страны. Периодическая печать, пар-
тийные и комсомольские органы проводили пропа-
ганду того, что русские - «старший», «великий 
брат». 

Начатое в первые годы советской власти изъятие 
земель сельского населения продолжилось и в по-
слевоенные годы. В сентябре 1946 г. было опубли-
ковано Постановление ЦК ВКП(б) и правительства 
СССР «О мероприятиях по ликвидации нарушений 
сельскохозяйственного устава в колхозах». Вместе с 
положительными действиями по возврату колхозам 
6 тыс. гектаров земель, переданных 1300 организа-
циям для ведения подсобного хозяйства, сокраще-
ния 51 тыс. штатных единиц административного ап-
парата, были также допущены серьезные ошибки и 
недостатки. Под предлогом защиты интересов кол-
хозников были изъяты и «лишние» участки, а также 
25 тыс. гектаров земель, выделенных 50 тыс. семей 
для садоводства и огородничества. Также было изъ-
ято 2,5 тыс. гектаров земель у 20 тыс. семей, прожи-
вавших на территории колхозов, но не являвшихся 
членами колхозов. Изъятие земель у сельского насе-
ления продолжалось и в 50-е годы. Эти мероприя-
тия еще более усугубили положение сельского насе-
ления, проживавшего в тяжелых условиях. 

Изменение устава было проведено без учета ин-
тересов сельского населения и без согласия членов 
колхозов. 

шая жизнь», об опере В. Мурадели «Великая друж-
ба» послужило толчком для новой волны репрессий 
против творческой интеллигенции. Это стало идео-
логическим основанием для применения репрессив-
ных мер ко многим ученым, деятелям литературы и 
искусства Узбекистана. Многие из них были обви-
нены в «идеализации прошлого», «раболепии перед 
феодальной культурой», «искажении советской дей-
ствительности» и «национализме». 

Новый этап 
репрессий против 

интеллигенции 

Принятое в феврале 1946 г. 
Постановление ЦК ВКП(б) 
о журналах «Звезда» и «Ле-
нинград», о фильме «Боль-
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В Постановлении ЦК Компартии Узбекистана 
от 25 июня 1949 г. «О деятельности Союза писате-
лей Узбекистана» был подвергнут критике роман 
Абдуллы Каххара «Огни Кушчинара», а также писа-
тели Айбек, Миртемир, Хамид Алимджан, М.Шейх-
заде, М. Бабаева, А. Каюмов и др. Серьезному об-
винению подверглись редакции журналов «Шарк 
юлдузи» и «Звезда Востока», допустившие якобы 
ряд публикаций «вредных» произведений. 

В 1948—1949 гг. более 20 видных ученых, писате-
лей и поэтов были арестованы и осуждены на сро-
ки от 15 до 25 лет. 

В Постановлении ЦК Компартии Узбекистана 
от 1 сентября 1950 г. «О работе Академии наук Уз-
бекистана» ряд ученых-экономистов, языковедов и 
литературоведов был обвинен в национализме. 

В Постановлении ЦК Компартии Узбекистана 
от 8 апреля 1951 г. «О мероприятиях по дальнейше-
му развитию музыкального искусства в Узбекской 
ССР» была отмечена «вредность» спектаклей, по-
ставленных на основе произведений Алишера На-
вои «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
поэмы «Тахир и Зухра», народного эпоса «Алпа-
мыш» и ряда других. Творческие коллективы, по-
ставившие эти спектакли, были подвергнуты крити-
ке. Многие сотрудники концертных организаций и 
музыкальных театров были обвинены в распростра-
нении архаических музыкальных произведений. В 
постановлении было отмечено, что «музыкальное 
искусство в Узбекистане отстает, не служит выпол-
нению основной цели и задач воспитания узбекско-
го народа в коммунистическом духе». 

10 августа 1951 г. в республиканской печати бы-
ла опубликована статья «Об идеологических иска-
жениях в творчестве отдельных поэтов», в которой 
обвинялись в национализме Тураб Тула, Камтар 
Атабаев, Миртемир, Сабир Абдулла и Хабиби и 
критиковались их произведения как содержащие 
идеи, противоречащие коммунистическому миро-
воззрению и дружбе народов. 

В статье «В стороне от задач узбекской советской 
литературы», опубликованной 24 августа того же го-
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да, за идеологические отклонения критиковались 
Айбек, X. Зарипов, X. Якубов, И. Султанов и другие 
писатели. В 1951 г. «за националистическую дея-
тельность против Советов» были арестованы 
М. Шейхзаде, Шукрулла Юсупов, Сайд Ахмад, Гу-
лям Алимов (Шухрат) и впоследствии осуждены на 
25 лет. 

Прошедший в феврале 1952 г. X Пленум ЦК 
Компартии Узбекистана стал еще одним толчком 
для репрессий научной и творческой интеллиген-
ции. На пленуме был рассмотрен вопрос «О состо-
янии идеологической работы в республике и мерах 
по ее улучшению». Философа В. Захидова обвини-
ли в том, что он допустил в своих трудах ошибки 
буржуазно-националистического характера, а исто-
риков А. Бабаходжаева и О. Аминова — в пропаган-
де пантюркизма. Признав «идеологическое и слу-
жебное несоответствие занимаемой должности», их 
сняли с работы. Стихи и песни Тураба Тулы и 
М. Шейхзаде были расценены как «безыдейные и 
безнравственные сочинения». 

Таким образом, было растоптано наследие уз-
бекского народа, его национальное достояние, а пи-
савшие на эту тему были репрессированы. В резуль-
тате этого духовной жизни народа был нанесен 
большой ущерб. 

Как и во всем СССР, после смерти Сталина в 
Узбекистане были приняты меры по ликвидации 
последствий культа личности. Когда приступили к 
пересмотру дел репрессированных, было выявлено 
очень много фальсифицированных уголовных дел 
против тысяч безвинно осужденных. В результате 
были оправданы Абдулла Кадыри, Чулпан, Фитрат, 
Шукрулло, Шухрат, Хамид Сулайман, Максуд 
Шейхзаде и многие другие писатели и поэты, тыся-
чи партийных и комсомольских работников. Так 
были сохранены жизни более 60 знаменитых ученых 
и писателей, в начале 50-х годов обвиненных в «на-
ционализме и враждебности советской власти». 
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Вопросы и задания 

1. Какие беды принесла человечеству война? 
2. Чем отличались восстановительные работы на за-

паде СССР и в Узбекистане? 
3. С какой целью восстанавливались промышленные 

предприятия? 
4. Когда была построена железная дорога Чард-

жоу-Кунград и какое это имело значение? 
5. Что такое монокультура хлопчатника? 
6. Как был решен вопрос о подготовке специалистов 

для народного хозяйства? 
7. Что вы понимаете под усилением администрирова-

ния? 
8. Расскажите о репрессиях интеллигенции и об их 

последствиях. 

§ 17-18. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

50—80-е годы являются сложным периодом в ис-
тории Узбекистана. С одной стороны, в связи с са-
моотверженным и созидательным трудом узбекско-
го народа развивалась экономика. С другой сторо-
ны, в результате усиления командно-администра-
тивных методов управления возник ряд серьезных 
проблем в социальной, экономической и культур-
ной жизни, что привело к кризису. 

В 50-80-е годы в Узбекис-
ЭНе?опл1ивнаяаЯ И т а н е стремительно разви-
промышленность вались промышленность и 

строительство, возникали 
новые отрасли промышленности. Важное место в 
экономике республики занимала энергетическая 
промышленность. 

В эти годы были сооружены и введены в 
эксплуатацию гидроэлектростанции: Шахрихан-7, 
две в Намангане, Бозсу-1 и Бозсу-2, в Чарваке и 
Ходжикенте, самые крупные в Средней Азии Кай-
раккумская и Хисравская на территории Таджикис-
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тана, а также работавшие на газе Ангренская, Тахи-
аташская, Навоийская, Сырдарьинская и две Анг-
ренские ГРЭС. 

В 1985 г. электростанциями Узбекистана было 
выработано 47,9 млрд квт/ч электроэнергии, т. е. в 
100 раз больше, чем в 1940 г., и в 18 раз больше, чем 
в 1950 г. Была расширена сеть линий электропере-
дач. Все электростанции Узбекистана были объеди-
нены в единую энергосистему. Все крупные элект-
ростанции Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Та-
джикистана и Туркмении составили единую энерго-
систему Центральной Азии. В результате этого 
значительно возросла обеспеченность электро-
энергией промышленности, строительства, транс-
порта и сельского хозяйства, а также потребление 
электроэнергии населением. 

Развивалась топливная промышленность. В 50-е 
годы была освоена добыча высококачественного бу-
рого угля на Шаргуньском каменоугольном место-
рождении в Сурхандарьинской области. В 60-е годы 
в Газли, Джаркоке, Шуртепе, Шурчи, Карантае Бу-
харской и Хорезмской областей были освоены но-
вые нефтяные запасы. В 70-х годах новые нефтяные 
запасы были освоены в Ферганской долине. Был 
значительно расширен Ферганский нефтеперегон-
ный завод, построенный в 1959 г. На заводе выра-
батывалось 35 наименований продукции: техничес-
кое масло, бензин, дизельное топливо, парафин и 
др. 

В Узбекистане была создана крупная газовая ин-
дустрия. Газовая промышленность развивалась па-
раллельно с поиском и освоением новых запасов га-
за в Бухарской и Кашкадарьинской областях. В ре-
зультате геологоразведочных работ во второй поло-
вине 50-х годов трестом «Узбекнефтегазразведка» 
было открыто месторождение газа в Газли, запасы 
которого равнялись 500 млрд кубометров. Запасы 
нефти и газа были обнаружены в Мубареке, Урта-
булаке, Култаке, Шапате, Учкуре, Джаркоке, Сари-
аташе, Караул базаре. 

В республике было обнаружено более 100 место-
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Ферганский нефтеперегонный завод 

рождений нефти (с запасом 250 млн т) и газа (с 
запасом 2 трлн кубометров). 

В 1958-1960 гг. проводились работы по строи-
тельству газопровода Джаркок — Бухара — Самар-
канд — Ташкент. 2 декабря 1960 г. строительство га-
зопровода протяженностью 767 км было завершено. 
Его годовая мощность составляла 4,5 млрд кубоме-
тров. 

В 1960 г. были построены и введены в 
эксплуатацию газопроводы Северный Сох — Ферга-
на и Северный Сох — Коканд. В 1959—1965 гг. бы-
ли газифицированы 37 городов, 71 районный центр, 
20 поселков и населенных пунктов. 320 промыш-
ленных предприятий, более 3500 коммунальных хо-
зяйств и около 400 отопительных котлов были пере-
ведены на газовое топливо. 

В 1964-1966 гг. была построена и передана в экс-
плуатацию газовая магистраль Мубарек — Ташкент 
— Чимкент — Фрунзе (ныне — Бишкек) — Алма-Ата 
(ныне — Ал маты). Газопровод протяженностью в 
1317 км обеспечил кашкадарьинским газом многие 
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города Узбекистана, а также населенные пункты 
Казахстана и Киргизии. В последующие годы была 
построена вторая линия газопровода Ташкент — 
Фрунзе — Алма-Ата. Таким образом, в 1958—1980 гг. 
был построен газопровод с годовой мощностью в 23 
млрд кубометров, проведенный из Бухарского, Газ-
лийского и Каршинского районов по маршруту 
Ташкент — Фрунзе — Алма-Ата, общая протяжен-
ность которого составила 5686 км (в том числе 3618 
км пролегли по территории Узбекистана). Постро-
енный в 70-х годах в Мубареке самый крупный за-
вод по переработке газа ежегодно обеспечивал очи-
стку 10 млрд кубометров газа и вырабатывал 
160 тыс. т серы. 

В 1970—1972 гг. был сооружен и передан в экс-
плуатацию газопровод Коканд — Наманган — Анди-
жан протяженностью 234 км. В 1974—1978 гг. был 
проложен газопровод Урсатьевск — Фергана. Про-
тяженность этой линии составила 677,8 км, в том 
числе 425,8 км пролегали по территории Узбекиста-
на. «Голубое топливо» Кашкадарьи и Бухары стало 
использовать и население братского Таджикистана. 

Вопросы использования природного газа, обна-
руженного на территории республики, решались 
в Центре. Газ из Узбекистана стали использовать на 
заводах, предприятиях, в домах, городах и поселках 
Урала и Европейской части СССР. В ускоренном 
темпе был проложен 2000-километровый газопровод 
по маршруту Бухара — Урал. Строительство второй 
очереди газопровода Бухара — Урал завершилось в 
1965 г. Общая протяженность газопровода Бухара — 
Урал составляет более 6100 км, годовая мощность 
равна 21 млрд кубометров. Центральное правитель-
ство не ограничилось этим: был разработан план 
одновременной доставки газа из Узбекистана и 
Туркмении в западные области, получивший назва-
ние «Газопровод Средняя Азия — Центр». В 
1965—1975 гг. был построен 2750-километровый га-
зопровод Средняя Азия — Центр. Протяженность 
двухрядного газопровода мощностью 80 млрд кубо-
метров топлива равнялась 5500 км. Однако многие 
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узбекистанцы, особенно сельчане, так и не полу-
чили возможности пользоваться газом, хотя газо-
провод проходил мимо них. К 1985 г. в республике 
было газифицировано всего 2,8 млн квартир, в том 
числе в кишлаках всего 1,3 млн домов. 

Имеющиеся в республике запасы газа, нефти, 
серы, озокерита, пищевой соли, известняка, графи-
та, отходы цветной металлургии, а также переработ-
ки хлопка и кенафа являлись ценным сырьем для 
химической промышленности. На первом месте в 
химической промышленности стояло производство 
минеральных удобрений. С этой целью в 50-е годы 
были построены и введены в эксплуатацию Самар-
кандский суперфосфатный завод, в 1962 г. — Фер-
ганский завод азотных удобрений, в 1965 г. — Наво-
ийский химический комбинат, а в 1969 г. — Алма-
лыкский химический завод. На Алмалыкском и 
Самаркандском заводах были налажены новые 
мощности по производству минеральных удобре-
ний. В 1985 г. химические предприятия выработали 
7,8 млн тонн минеральных удобрений — в 7 раз 
больше, чем в 1960 г., и в 15 раз больше, чем в 1950 
г. Сельское хозяйство республики было полностью 
обеспечено минеральными удобрениями, которые 
также вывозились и в другие республики. 

Была налажена работа по производству химиче-
ских волокон (Ферганский завод химических во-
локон), пластмассы (Ахангаранский завод «Сантех-
ник», Джизакский завод пластмассовых труб), 
товаров бытовой химии (построенные в 1971 г. 
Алмалыкский завод бытовой химии, Кувасай-
ский и Наманганский химические заводы; в 1971 
г. в составе Ташкентского маслозавода был пост-
роен завод по выработке синтетических моющих 
средств). 

В химической промышленности республики 
большое место занимает производство ядохими-
катов и кислот. Андижанский гидролизный завод, 
Ферганский завод фурановых соединений, Янги-
юльский биохимический завод занимались произ-
водством белковых окислителей, фурана и другой 
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продукции из отходов хлопка, риса и спирта. В 
Фергане было налажено производство триацетшт-
целлюлозы, в Навои — котарана, в Чирчике - кап-
ролактама. Если в 1960 г. было произведено 235,4 
тыс. т сульфатных кислот, то в 1985 г. их 
производство составило 2,3 млн т. 

Производство ядохимикатов было навязано рес-
публике Центром еще в 60—70-х годах. В 1985 г. в 
республике было произведено 47,9 тыс. т разных 
ядохимикатов. 

Чрезмерное использование ядохимикатов при 
выращивании хлопчатника отрицательно воздейст-
вовало на окружающую среду: ухудшились экологи-
ческая обстановка, здоровье людей. 

. . В 1962 г. на Узбекском ме-Металлургическая , 
промышленность таллургическом комбинате 

начал работать стан бесп-
рерывного литья стали. В 1970—1980-е годы были 
построены две печи сталелитейного комплекса, ра-
ботавшие на электричестве. На комбинате была на-
лажена работа по производству стальной посуды. 
Производство стали в 1985 г. достигло 1,2 млн тонн. 

Цветная металлургия считается ведущей отрас-
лью промышленности Узбекистана. В 50-е годы 
в Алмалыкско-Ангренском горнопромышленном 
районе были обнаружены залежи меди, цинка, 
свинца, вольфрама, молибдена и других ценных ме-
таллов, для разработки которых был построен Ал-
малыкский горно-металлургический комбинат. 

В Фаришском районе Джизакской области про-
водилось комплексное изучение залежей цветных 
металлов, в Пистали, Кушкуре, Узаке было начато 
освоение залежей свинца, цинка и меди. На участ-
ке Джизак — Учкулач провели газопроводы, автомо-
бильные и железные дороги, наладили перевозку 
горной породы в Алмалыкский горно-металлурги-
ческий комбинат, где из нее получали свинец, цин-
к и медь. В связи с расширением добычи цветных 
металлов в Учкулаче возникли новые поселки Учку-
лач и Банд. 

В республике было обнаружено и освоено около 
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50 залежей ртути и сурьмы. В Ангрене были обна-
ружены месторождения каолина и гелия с запасом 
около 10 млрд тонн, для эксплуатации которых по-
строили ряд предприятий. 

В 60-е годы в Узбекистане началось строительст-
во комбинатов по добыче золота. В Мурунтау, Ча-
даке, Канбулаке были обнаружены запасы золота, в 
устьях рек Ферганской долины — россыпи золотого 
песка, в горах Нураты, Курама, Зарафшана, Гисса-
ра, Памира — кварцевые корни и другая руда, в со-
ставе которой есть золото. В республике было 
открыто 30 месторождений золота. Для его добычи 
были построены золотообогатительный комбинат в 
Мурунтау и комбинат в Марджанбулаке. После со-
здания объединения «Узбекзолото» были построены 
и сданы в эксплуатацию Чадакский обогатительный 
комбинат (1965) и Ангренская золото-сортировоч-
ная фабрика. 

Республика не могла самостоятельно распоря-
жаться запасами цветных металлов, золота и других 
редких металлов. Правительство Узбекистана даже 
не располагало сведениями, сколько в республике 
добывалось золота, меди, свинца, цинка, вольфра-
ма, молибдена и других редких металлов, куда их 
вывозили, кому и по каким ценам продавали. Обна-
родовать эту информацию было запрещено. 

тилась в многоотраслевую индустрию. Из функцио-
нировавших в республике в 1985 г. 1549 производ-
ственных объединений, комбинатов и предприятий 
более 100 относились к машиностроительной отрас-
ли, которая производила 16 процентов всей промы-
шленной продукции. 

В республике в первую очередь развивались от-
расли машиностроения и ремонта машин и 
механизмов, обслуживающих хлопководство. Ос-
новным предприятием сельскохозяйственного ма-
шиностроения считался «Ташсельмаш». Если в 
1960 г. Ташсельмаш произвел 3184 хлопкоубороч-

Машиностроительная 
промышленность 

В 50—80-е годы машиност-
роительная промышлен-
ность Узбекистана превра-
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ные машины, то в 1985 г. их число составило 9425. 
По распоряжению Центра этими машинами 
снабжались союзные республики, а также они экс-
портировались в Болгарию, Югославию, Венгрию и 
еще в 38 зарубежных стран. Филиалы «Ташсельма-
ша» были построены в городах Сырдарья, Чирчик 
и Асака, где производились различные детали для 
хлопкоуборочных машин. 

В 50-е годы был построен завод «Таширмаш», 
где изготавливались редукторы для сельскохозяйст-
венных машин и ряд других запчастей для тракто-
ров. В 1963 г. этот завод был переименован в Узбек-
ский тракторосборочный завод, а с 1971 г. — в Таш-
кентский агрегатный завод сельскохозяйственного 
машиностроения. 

В 1957 году на базе завода «Ташхлопкомаш» был 
сооружен завод «Ташавтомаш», поставлявший ма-
шины для хлопкоочистительной промышленности. 
На заводе была налажена работа по изготовлению 
транспортных средств для перевозки хлопка, запас-
ных частей для грузовых машин ГАЗ-51. В 
1967—1971 гг. завод был переоснащен, была налаже-
на работа по изготовлению тракторов, и его пере-
именовали в Ташкентский тракторный завод. Если 
в 1970 г. на нем было выпущено 21,1 тыс. тракто-
ров, 38,5 тыс. прицепов, то в 1985 г. — 26,4 тыс. 
тракторов, 38,1 тыс. прицепов. Продукция этого за-
вода экспортировалась в Иран, на Кубу, в Афгани-
стан, Пакистан и еще в более чем 30 зарубежных 
стран. 

В 1970 г. было создано Узбекское объединение 
хлопководческого машиностроения, в состав кото-
рого вошли Ташкентский тракторный завод (голо-
вное предприятие), главное конструкторское бюро 
хлопководческого машиностроения, Андижанский 
завод «Коммунар», Самаркандский, Каттакурган-
ский, Чустский заводы по изготовлению запасных 
частей для хлопководческого машиностроения. 

В области механизации сельского хозяйства рес-
публики важную роль играет Узбекский завод сель-
скохозяйственного машиностроения. С 1948 г. «Уз-
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бексельмаш» выпускает уборочные машины, диско-
вые бороны, точильные станки, насосы-опрыскива-
тели и опылители, мотыги, хлопкосеющие машины. 
В 1960 г. начался выпуск куракосборочных, а в 
1965 г. — хлопкоуборочных машин и машин, 
предназначенных для выкорчевки гузапаи (стеблей 
хлопчатника). 

В 1976 г. было создано Узбекское объединение 
по выпуску сельскохозяйственных машин. Объеди-
нение назвали заводом «Узбексельмаш» и при-
соединили к нему Ташкентский завод химического 
и сельскохозяйственного машиностроения и Пахта-
корский завод сельскохозяйственного машиностро-
ения. На предприятиях объединения начали выпус-
кать модифицированные машины: хлопкосеялки, 
хлопкоуборочные машины, опылители-опрыскива-
тели, куракосборочные машины, машины для вы-
корчевки гузапаи, запчасти и товары народного 
потребления. Продукция объединения экспортиро-
валась в союзные республики, а также в 28 зарубеж-
ных стран, в том числе в Индию, Иран, Афганис-
тан, Грецию и др. 

Был расширен и Чирчикский завод сельскохо-
зяйственного машиностроения, выпускавший тех-
нические средства для переработки хлопка. Этот за-
вод обеспечивал выпуск культиваторов, механизмов 
для удобрения, землеройных машин для проведения 
арыков и канав, а также еще 47 технических средств 
для сельского хозяйства. 

Еще одним из важнейших направлений машино-
строительного комплекса является ирригационное 
машиностроение, центр которого располагается в 
Андижане. Введенный в 1965 г. в эксплуатацию Ан-
дижанский завод ирригационного машиностроения 
был ориентирован на обеспечение необходимой тех-
никой работ по освоению новых земель, сооруже-
нию водохранилищ. На нем производили землерой-
ные машины, водяные насосы, автобензоцистерны, 
бульдозеры и грейдеры для выравнивания земель и 
очистители каналов, а также сложные механизмы и 
средства для разгрузки. 
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Еще одним из направлений машиностроения, 
связанных с хлопководством, является выпуск ма-
шин для хлопкоочистительной и легкой промыш-
ленности. Ведущими его предприятиями считались 
построенные в 50—60-х годах Ташкентский маши-
ностроительный завод, Андижанский завод «Ком-
мунар» и другие, где выпускались хлопкоуборочные 
машины, линтерные механизмы, облегчающие при-
ем упакованного хлопка, установки для осушения и 
очистки и грузовые машины. 

Ведущее место в текстильной промышленности 
занимал Ташкентский завод текстильного машино-
строения, производивший продукцию с 1946 г. В те-
чение 1948-1966 гг. завод наладил работу по выпу-
ску 48 новых видов текстильных машин. С 1966 г. 
было освоено производство прядильно-ткацких ма-
шин марки ПК-100 и машин по обработке стекло-
волокна марки ПЛ-666. 

В республике получило развитие и самолетост-
роение. На базе эвакуированного в 1941 г. из 
подмосковного города Химки завода был возведен 
авиационный завод. На первых порах на нем произ-
водились самолеты ПС-84 и ИЛ-2. В 1953 г. Таш-
кентский авиационный завод наладил производство 
ИЛ-14, в 1966 г. — разных типов транспортных са-
молетов. В 1972 г. было создано Ташкентское авиа-
ционное производственное объединение имени 
Чкалова. В нем объединили Ташкентский авиаци-
онный завод (ведущее предприятие), Андижанский 
механический завод и Ташкентский кислородный 
завод. В объединении производили сборку самоле-
тов, изготовление различных деталей, а также това-
ры народного потребления. 

В 50—80-е годы в Узбеки-
промышленность с т а н е развивалась промы-

шленность строительных 
материалов. Если до войны на территории Узбеки-
стана работали цементный завод в Хилково, пост-
роенный в 1926 г. в Бекабаде, и Кувасайский це-
ментный завод, построенный в 1932 г., то к 1958 г. 
строительные материалы стали выпускать мно-
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жество предприятий: Бекабадский, Кувасайский, 
Ангренский, Ахангаранский, Навоийский, Кум-
курганский цементные заводы и 11 крупнопанель-
ных домостроительных и других комбинатов в 
Ташкенте, Чирчике, Янгиюле, Ангрене, Ахангара-
не, Бекабаде, Джизаке, Самарканде, Андижане, 
Фергане, Карши и Нукусе. 

В Узбекистане была налажена работа по произ-
водству различных видов строительных материалов 
— цемента, термоизоляционных и гидроизоляцион-
ных материалов, керамических труб и многого дру-
гого. На Ангренском домостроительном заводе бы-
ла также налажена работа по производству эмалиро-
ванных чугунных ванн, раковин, чугунных труб для 
канализации. В Хаваете началось производство ке-
рамических труб. 

В настоящее время в строительстве широко ис-
пользуются мрамор и другие декоративные матери-
алы. В Узбекистане обнаружено 34 мраморных мес-
торождения. В Ташкенте, Газалкенте, Ахангаране, 
Китабе, Нукусе и Газгане работают заводы и комби-
наты по обработке мрамора и производству строи-
тельных материалов из него. 

В республике есть все 
Легкая промышлен- п р е д п о с ы л к и д л я р а з в Ития 

легкой промышленности. 
В первую очередь, здесь выращивается много 
необходимого для этого сырья — хлопок, коконы 
шелкопряда, кенаф. Республика располагает необ-
ходимым количеством горючего, энергии и ткацкой 
техники. Естественный прирост населения обеспе-
чивает легкую промышленность необходимым ко-
личеством трудовых ресурсов, а также потребление 
ее продукции. 

В 50—80-х годах, в период зависимости респуб-
лики от Центра, легкая промышленность развива-
лась однобоко. Основное внимание уделялось при-
емке и очистке хлопка, шелководству, первичной 
обработке каракуля и волокон кенафа, а также очи-
стке шерсти. Узбекистан не изготавливал конечную 
продукцию из этого сырья. Готовое сырье вывози-
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ЛОСЬ на промышленные предприятия России и 
других союзных республик, где перерабатывались в 
готовую продукцию, а оставшаяся часть сырья про-
давалась в зарубежные страны, что приносило боль-
шую прибыль. 

В 80-е годы в республике было 107 хлопкоочи-
стительных заводов и 490 заготовительных пунк-
тов, в большинстве которых были цеха сушки и 
очистки. Крупные хлопкоочистительные заводы 
Гиждувана, Бухары, Намангана, Джумы ежегодно 
перерабатывали до 100 тыс. тонн хлопка. Респуб-
лика вырабатывала 1,5 млн тонн хлопкового во-
локна в год. Текстильная промышленность рес-
публики производила готовую продукцию только 
из 10% хлопкового волокна. В 70-х — начале 80-х 
годов в республике были построены крупные 
предприятия текстильной промышленности — Бу-
харский текстильный комбинат (1973), Андижан-
ский прядильно-ткацкий комбинат (1979), Нукус -
ский прядильно-ткацкий комбинат (1983), при ко-
торых были построены Джизакская прядильная 
фабрика и ее Кургантепинский, Мархаматский, 
Янгикурганский, Бешарыкский, Риштанский, Ваб-
кентский, Гиждуванский филиалы. Был переобо-
рудован ряд фабрик, которые входили в состав 
Ташкентского и Ферганского текстильных комби-
натов. Если в 1960 г. в республике было произве-
дено 234,7 млн метров ткани, то в 1985 г. их 
производство достигло 395,7 млн метров. 

профильные комплексы пищевой промышленнос-
ти, среди них предприятия маслобойной, консерв-
ной, хлебопекарной, мукомольной, кондитерской, 
мясной, молочной, рыбной, чайной, табачной от-
раслей и виноделия. В 1985 г. в пищевой промыш-
ленности республики функционировало 271 пред-
приятие. Доля продукции пищевой промышленнос-
ти составляла 14% от общего объема продукции. Ве-
дущее место в этой отрасли занимала маслобойная 

Пищевая 
промышленность 

За счет переработки мест-
ного сырья в Узбекистане 
были построены много-
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продукция. Если в 1970 г. в республике действовало 
17 крупных маслобойных предприятий, перерабаты-
вавших 2,2 млн тонн хлопкового семени, из кото-
рых получали 294 тыс. тонн хлопкового масла, то в 
1985 г. в Узбекистане было произведено 451 тыс. 
тонн хлопкового масла. 

Если в 1960 году в республике было произведено 
97,4 тыс. тонн мяса и 18 тыс. тонн колбасных изде-
лий, то в 1985 г. соответственно 232,3 тыс. и 54 тыс. 
тонн. В 1985 г. 24 молочных комбината выработали 
554 тыс. тонн молочных изделий, 1167 тонн сыра, 
10,9 тыс. тонн коровьего жира. 

В республике заметно развивалась и кондитер-
ская промышленность. В 50-е годы были введены в 
действие кондитерско-макаронные фабрики в На-
мангане и Бухаре, а в 1964 г. — Янгиюльская конди-
терская фабрика. Построенная в 20-х годах Таш-
кентская кондитерская фабрика «Уртак» в 1965 г. 
была полностью реконструирована. В 1968 г. в Ян-
гиюле был построен завод по производству дрож-
жей. В 1985 г. на 60 заводах и в цехах кондитерской 
промышленности было произведено 165 тыс. тонн 
кондитерской продукции. 

Промышленность республики развивалась одно-
сторонне, являясь сырьевой базой для предприятий 
других регионов. Редкие металлы, например, золо-
то, медь, свинец, цинк, вольфрам, молибден, выво-
зились в другие регионы. Несмотря на богатые при-
родные ресурсы, а также изобилие выращиваемого 
тяжелым трудом ценного хлопка-сырца, потреб-
ность населения республики в продукции из него не 
удовлетворялась. 

В республике было построено много крупных 
промышленных предприятий, однако они не могли 
самостоятельно производить готовую продукцию. 
Машины и необходимые инструменты завозились 
из других регионов, поэтому промышленные пред-
приятия республики были зависимы от предприя-
тий России и других республик Союза. 

В 50—80-е годы значитель-
Транспорт н о е развитие получил же-

2 0 0 



лезнодорожный транспорт. В 50-е годы был 
сооружен Чарджоу-Кунградский железнодорожный 
узел протяженностью 627 км, тем самым города и 
районы нижнего течения Амударьи были соедине-
ны железной дорогой с другими регионами Узбеки-
стана и центром Союза. Построенная в 1962 г. 280-
километровая железная дорога Навои — Учкудук со-
единила районы вновь найденных залежей с про-
мышленным центром. 

В связи с освоением новых целинных земель в 
Голодной степи, степях Джизака и Карши в 1962 г. 
были построены железная дорога Джизак - Мехнат 
(133 км), а в 1970 г. — Самарканд — Карши (144 
км), которые соединили вновь созданные хозяйства 
республики с промышленным центром. В 1974 г. 
была построена и введена в эксплуатацию железная 
дорога Термез — Кургантепе (218 км), а в 1975 г. — 
Тахиаташ — Нукус (13 км), благодаря которой сто-
лица Каракалпакстана была соединена с республи-
канской системой железных дорог. 

В результате строительства железной дороги 
Кунград — Бейнау (408 км) была открыта вторая ли-
ния, ведущая в европейскую часть бывшего СССР и 
на Кавказ. Протяженность железных дорог респуб-
лики в 1985 г. составила 3,5 тысячи км. 

Быстрыми темпами развивался автомобильный 
транспорт. В 50—70-е годы в республике был 
реконструирован и превращен в современную авто-
магистраль Большой Узбекский тракт (Ташкент — 
Термез), а также проведены дороги в направлении 
Ташкент — Алмалык, Ташкент — Бухара — Нукус, 
Муйнак — Зарафшан, Самарканд — Чарджоу, пост-
роены и введены в эксплуатацию Ферганская и 
Ташкентская кольцевые дороги. Был проведен Ка-
ракалпакский тракт, который по берегам Амударьи 
через город Нукус шел от Турткуля до Тахтакупыра. 
Были построены автомагистрали Бухара — Газли — 
Сазакино, пересекающие Кызылкумы и соединяю-
щие каракулеводческие хозяйства с областным и ре-
спубликанским центрами. Через перевал Камчик 
столица республики была соединена самой корот-
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кой дорогой с Ферганской долиной по маршруту 
Ташкент — Ангрен — Коканд. 

Автомобильные дороги соединили Ташкент со 
всеми областными центрами, а также с крупными 
городами, районные центры — с колхозами, совхо-
зами, поселками и кишлаками. В республике было 
создано более 70 таксомоторных парков, оснащен-
ных самыми современными техническими средства-
ми. Протяженность автомобильных дорог республи-
ки составила 80,4 тыс. км, в том числе 66,7 тыс. км 
с твердым покрытием. По сравнению с 1960 г. в 
1985 г. перевозка грузов увеличилась в 5,5 раза, то 
есть было перевезено 1,1 млрд тонн народнохозяй-
ственных грузов. В 1985 г. в автобусах по республи-
ке было перевезено 2,5 млрд человек, что в 7 раз 
больше по сравнению с 1960 г. 

В экономике республики возросла роль воздуш-
ного транспорта. Воздушное сообщение было уста-
новлено с более чем 120 городами и населенными 
пунктами республики. Через воздушные линии 
Ташкент был связан с центральными городами Со-
юза, столицами союзных республик, крупными 
промышленными центрами. 

Протяженность воздушных линий в Узбекистане 
достигла 60 тыс. км. В 1985 г. через аэропорты рес-
публики было перевезено около 5,5 млн пассажиров 
и 63,4 тыс. тонн грузов. 

Расширился парк городского пассажирского 
транспорта. В 1947 г. была проведена первая трол-
лейбусная линия по маршруту «Железнодорожный 
вокзал — старый город Ташкента» протяженностью 
18 км. На линии работали 10 троллейбусов. В 
1946—1947 гг. была налажена работа по перевозке 
пассажиров на такси. Троллейбусные перевозки бы-
ли налажены в Самарканде (1956), Алмалыке (1968), 
Фергане (1970), Андижане (1971) и Намангане 
(1973). К 1985 г. протяженность трамвайных линий 
в городах республики достигла 250,5 км, а троллей-
бусные линии составили 541,4 км. Было налажено 
движение пассажирских автобусов в 80 городах и 
поселках республики. 
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В перевозке пассажиров большую роль играет 
Ташкентский метрополитен. Его строительство на-
чалось в 1972 г., первая линия протяженностью в 
12,1 км была сдана в эксплуатацию в 1977 г., а вто-
рая линия — в 80-х годах. 

енные годы появилась широкая междугородняя те-
лефонная и телеграфная сеть. Были построены ка-
бельные и радиорелейные линии. В 1965 г. посред-
ством коаксиального кабеля была установлена связь 
между Ташкентом и Москвой, а также с другими го-
родами Союза. В 1972 г. в Ташкенте была введена в 
эксплуатацию мощная автоматическая телефонная 
станция. В 1972 г. в Самарканде, Бухаре, Термезе, 
позже в Намангане, Карши, Фергане были постро-
ены и введены в эксплуатацию междугородные ав-
томатические станции типа АМТС—I М. В результа-
те этого 160 тыс. абонентов смогли посредством ко-
да связываться с автоматическими телефонными 
станциями. В 1985 г. количество абонентов город-
ских телефонных станций достигло 953,9 тыс. Были 
телефонизированы колхозы и совхозы. 

В 1985 г. в республике функционировало 4166 
отделений почтовой, телеграфной и телефонной 
связи. 

5 ноября 1956 г. впервые в Узбекистане начал ра-
ботать Ташкентский телевизионный центр. К концу 
60-х годов принимать телепередачи могли Ферган-
ская долина и Самаркандская область. В 1977 г. те-
летрансляция стала цветной. 

В 1978—1979 гг. в Ташкенте была воздвигнута 
350-метровая телевышка. В Ургенче и Нукусе были 
построены и введены в эксплуатацию телецентры. 

ны работы по улучшению мелиорации земель, осво-
ению новых земель, строительству ирригационных 
сооружений. Согласно постановлениям ЦК КПСС 

Средства связи В республике развивались 
средства связи. В послево-

Освоение новых 
земель в сельском 

хозяйстве 

Сельское хозяйство зани-
мает ведущее место в эко-
номике республики. В 
50-80-е годы были усиле-
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и Совета Министров СССР «Об увеличении 
объемов выращивания хлопка и об освоении и оро-
шении целинных земель Голодной степи в Узбекс-
кой ССР и Казахской ССР» (1956) и «О расшире-
нии и ускорении освоения и орошения Голодной 
степи в Узбекской ССР, Казахской ССР и Таджик-
ской ССР», впервые в истории ирригации началось 
освоение больших территорий целинных земель Го-
лодной степи. Была создана крупная производст-
венная база и на индустриальной основе начаты 
строительные работы. В 1956 г. для освоения целин-
ных земель было создано Главное управление 
«Главсовхозстрой», в 1963 г. для сооружения ирри-
гационных систем совхозов были созданы Средне-
азиатское главное управление («Главсредазирсов-
хозстрой»), его территориальные управления, а на 
местах — тресты и строительные управления. 

Наряду с процессом освоения целинных земель 
параллельно велась работа по строительству новых 
совхозов, их административных хозяйственных зда-
ний, поселков для населения. В 1956—1965 гг. в Го-
лодной степи было освоено 84 тыс. гектаров новых 
земель. Было организовано 16 совхозов, специали-
зировавшихся на посеве хлопка, и один садоводче-
ско-виноградарский совхоз. В эти годы в местах ос-
воения было сооружено 456 тыс. кв. метров жилых 
помещений, десятки школ, детских садов, больниц, 
столовых, культурно-просветительских учреждений. 
Также было построено 170 км железных и 759 км 
автомобильных дорог, проведено 637 км линий эле-
ктропередач, газифицированы жилые и хозяйствен-
ные помещения. Появились новые города Янгиер 
(1957) и Гулистан (1961). 

16 февраля 1963 г. была образована Сырдарьин-
ская область. Площадь хлопковых полей в 1956 г. 
составляла 120 тыс. гектаров, к 1965 г. она увеличи-
лась до 211 тыс. гектаров, а сбор хлопка-сырца по-
высился с 243 до 441 тыс. тонн. 

Был осуществлен ряд мероприятий по улучше-
нию ирригации и мелиоративного состояния земель 
Голодной степи. 
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Также были проведены широкомасштабные ра-
боты по орошению объектов сельского хозяйства и 
строительству ирригационных систем в Централь-
ной Фергане, Каракалпакской автономной респуб-
лике, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарь-
инской областях. В Каракалпакстане были созданы 
новые рисоводческие совхозы. В Бухарской области 
были введены в эксплуатацию Аму-Каракульский 
(1963) и Аму-Бухарский (1965) каналы. В результа-
те появилась возможность орошения 90 тыс. гекта-
ров земель, в том числе 26 тыс. гектаров новых зе-
мель в Бухарской области, а также обеспечения во-
дой более 300 тыс. гектаров пастбищ в Кызылкум-
ской степи. 

В 1953—1963 гг. в степях Центральной Ферганы 
было освоено 72,4 тыс. гектаров земли, создано 16 
новых колхозов и 2 новых совхоза. 

В 50—60-е годы были построены Касансайское, 
Камашинское, Ферганское, Пачкамарское, Чарвак-
ское, Куйимазарское, Южно-Сурханское, Чимкур-
ганское, Ташкентское и Ахангаранское водохрани-
лища. В 1959—1965 гг. по республике было освоено 
и передано в хозяйственное использование 381,8 
тыс. гектаров орошаемых земель. С целью эконом-
ного использования воды в республике было пост-
роено 545 км бетонных арыков, в 1965 г. в 900 оро-
сительных системах действовали более 22 тыс. гид-
ротехнических сооружений, что дало возможность 
улучшить обеспечение водой более 800 тыс. гекта-
ров орошаемых земель. 

Ускорились темпы освоения земель и обеспече-
ния водой Джизакской и Каршинской степей, Сур-
хан-Шерабада и Центральной Ферганы, а также 
Нижней Амударьи. 

В Джизакской степи было освоено более 70 тыс. 
новых земель. На освоенных землях были созданы 
Мирзачульский (1967), Дустликский (1970), Зафара-
бадский (1973), Арнасайский (1977) районы. В гус-
тонаселенных районах в 1974 г. образовались горо-
да Пахтакор, Дустлик, Гагарин. В Джизакских сте-
пях было построено 1454 тыс. кв. метров жилья, 
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школы на 21,9 тыс. мест, детские сады на 6800 мест, 
а также клубы, больницы и столовые. В 1973 г. бы-
ла образована Джизакская область. 

Продолжалось освоение новых земель в Сырда-
рьинской области. В 1966—1975 гг. было освоено 
181 тыс. гектаров новых земель. Площадь новых зе-
мель, освоенных и введенных в сельскохозяйствен-
ный оборот, в период со второй половины 50-х до 
середины 70-х годов достигла 280 тыс. гектаров. В 
этих местах возникло 55 совхозов. Появился новый 
экономический район, включавший в себя Голод-
ную и Джизакскую степи, были построены промы-
шленные комплексы. В 1985 г. в Сырдарьинской и 
Джизакской областях было собрано 731 тыс. тонн 
хлопка-сырца. 

Проводились широкомасштабные работы по ос-
воению новых земель и созданию орошаемых хо-
зяйств в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бу-
харской, Андижанской, Наманганской, Ферган-
ской, Самаркандской, Хорезмской областях, а так-
же в Каракалпакской АССР. В 70-е годы с 
использованием вод Амударьи были построены Ту-
ямуюнское и Кампирраватское, в Андижанской и 
Наманганской областях — Чартакское и Эскарское, 
в Самаркандской области — Каратепинское, в Сур-
хандарьинской области — Дехканабадское водохра-
нилища. Были построены Большой Наманганский, 
Паркентский и другие каналы. 

Таким образом, если в 1946—1965 гг. на террито-
рии Узбекистана было освоено 600 тыс. гектаров 
новых орошаемых земель, то в 1966—1985 гг. было 
освоено и передано в эксплуатацию 1,6 млн гекта-
ров новых земель. В 1985 г. функционировали 23 
водохранилища объемом в 10 млрд кубометров, ка-
налы общей длиной 197 тыс. км, 900 оросительных 
систем, 92 тыс. гидроузлов. На освоенных целинных 
землях было организовано 160 совхозов, построено 
7,7 млн кв. метров жилья, дошкольные учреждения 
на 37 тыс. мест, а также общеобразовательные шко-
лы на 102 тыс. мест. 

Укрепилась материально-техническая база сель-
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ского хозяйства. Значительно улучшилось обеспече-
ние хозяйств электроэнергией, тракторами и други-
ми сельскохозяйственными машинами, минераль-
ными удобрениями. Например, в 1985 г. в колхозах 
и совхозах было 189 тыс. тракторов, 37 тыс. хлопко-
уборочных машин и другие виды техники. 

1950 г. хлопчатником было засеяно 1,1 млн, то в 
1985 г. им — 2 млн гектаров. Количество хлопка-
сырца в эти годы увеличилось с 2,3 до 5,4 млн тонн. 
Урожайность хлопка с каждого гектара увеличилась 
с 20,1 до 27,0 центнеров. 

Узбекистан занимал основное место в хлопко-
водстве. На него было возложено обязательство 
обеспечить хлопковую независимость СССР на 
международной арене. Поэтому в Узбекистане хло-
пок превратился в монокультуру, т. е. в господству-
ющую отрасль экономики. В 1985 г. площадь, выде-
ленная под хлопок, составляла две трети общей по-
севной площади республики. В Андижанской, Фер-
ганской, Сырдарьинской, Джизакской и Бухарской 
областях его удельный вес составлял 70—75%. Такое 
положение не позволяло обеспечивать научно обос-
нованное чередование посевов с целью восстанов-
ления плодородия земли. В хлопководстве значи-
тельно возросло использование ядохимикатов — бу-
тифоса, меркаптофоса, грубо нарушались правила 
их хранения. Такое халатное отношение к делу при-
водило к отравлению людей, загрязнению окружаю-
щей среды. Увеличилось количество больных, воз-
растала смертность, отмечались случаи рождения 
нездоровых детей. 

ную зарплату, не соответствующую затраченному 
труду. Во-первых, за хлопок-сырец платили мало, 
во-вторых, производство готовой продукции осуще-
ствлялось в других регионах, и большую часть при-
были получали изготовители готовой продукции. 

Хлопковая 
монокультура 

В сельском хозяйстве рес-
публики хлопок являлся 
монокультурой. Если в 

Состояние 
зерноводства 

Хотя выращивание хлопка 
является тяжелым трудом, 
дехкане получали мизер-
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Сельские труженики Узбекистана выращивали 
также кукурузу и пшеницу. В 1970 г. во всех облас-
тях было создано 18 специализированных кукурузо-
водческих совхозов, что привело к значительному 
повышению объемов выращивания кукурузы. 

Однако с середины 80-х годов этой отрасли ста-
ло уделяться меньше внимания, резко уменьшилась 
посевная площадь под кукурузу. В результате этого 
объем выращенной кукурузы снизился и в 1985 г. 
составил всего лишь 443,1 тыс. тонн. В полновод-
ных и жарких районах выращивался рис. Его сеяли 
в основном в Чирчике, Ахангаране и на берегах 
Сырдарьи. В ноябре 1978 г. ЦК Компартии Узбеки-
стана и Совет Министров приняли постановление, 
направленное на дальнейшее повышение объема 
выращивания риса. Согласно этому постановлению, 
были созданы специализированные рисоводческие 
совхозы в районе нижнего течения Амударьи — в 
Каракалпакской АССР и Хорезмской области. 
Только в одной Каракалпакии было создано 19 спе-
циализированных рисоводческих совхозов. Если в 
1960 г. в Каракалпакии было выращено 3,6 тыс. 
тонн риса, то в 1983 г. этот показатель составил 
332,3 тыс. тонн. Вторым по значению регионом вы-
ращивания риса являлся Хорезм. Если в 1960 г. в 
Хорезмской области было собрано 13,6 тыс. тонн, 
то в 1985 г. — 117,9 тыс. тонн риса. Значительно 
увеличился объем выращивания риса и в Ташкент-
ской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской облас-
тях. В 1985 г. в республике было выращено 482,9 
тыс. тонн риса, что составляет в 2,6 раза больше, 
чем в 1970 г. 

В республике имелись условия для выращивания 
пшеницы и овса, однако этой возможностью не 
воспользовались, для пшеницы не были выделены 
орошаемые земли. Пшеницей и овсом засевались 
богарные земли. Урожайность не превышала 5 - 8 
центнеров с гектара. В 1985 г. было выращено все-
го 387,9 тыс. тонн пшеницы, потребность населения 
в ней не была удовлетворена, поэтому пшеница за-
возилась в республику из других регионов. 
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На полях республики также выращивались фрук-
ты, виноград, дыни и арбузы, другие продукты бах-
чеводства. В республике 49 совхозов специализиро-
вались на выращивании фруктов и винограда. 

В последующие годы получило развитие выра-
щивание цитрусовых. Народный селекционер Зай-
ниддин Фахриддинов создал в Ташкентской облас-
ти большой лимонарий. Площадь построенного в 
Термезском районе лимонария «Навруз» составляет 
50 гектаров. Большая часть потребности населения 
в лимонах удовлетворялась за счет лимонов, выра-
щенных в самой республике. 

Если в 1961 г. в республике было 116,5 тыс. гек-
таров фруктовых садов, 46,4 тыс. гектаров виноград-
ников, то в 1985 г. их площадь значительно 
выросла, фруктовые сады занимали 206,1 тыс. гек-
таров, а виноградники — 133,4 тыс. гектаров. В эти 
годы объем заготовки фруктов увеличился с 152,2 до 
633,0 тыс. тонн, а винограда — с 223,0 до 635,6 тыс. 
тонн. 

Во всех областях, особенно в окрестностях круп-
ных городов, было налажено выращивание карто-
феля и овощей. В 50—80-е годы в республике было 
создано 45 специализированных овощеводческих 
колхозов, 35 овощеводческих и производящих мо-
лочную продукцию совхозов. Площадь посевов кар-
тофеля, овощей и бахчевых в 1960 г. составляла 
108,9 тыс. гектаров, а в 1985 г. она расширилась до 
196,3 тыс. гектаров. В эти годы выращивание карто-
феля выросло с 162,7 до 240,7 тыс. тонн, заготовка 
овощей — с 263,7 до 790,0 тыс. тонн. В Хорезмской, 
Джизакской и Сырдарьинской областях было выра-
щено большое количество дынь. 

Животноводство В республике развивалось 
животноводство. В 60-е го-

ды было создано 30 специализированных совхозов 
по разведению крупного рогатого скота. Во вто-
рой половине 70-х годов за счет государственных и 
колхозных средств были построены молочные ком-
плексы на 45 тыс. дойных коров, мясные комплек-
сы на 65 тыс. убойных телят и 13 специализирован-
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ных комплексов с открытыми пастбищами на 190 
тыс. голов крупного рогатого скота. В 1985 г. в хо-
зяйствах насчитывалось 4,1 млн голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 1,6 млн дойных коров. В 
1982 г. количество скотоводческих, свиноводческих 
и молочных комплексов достигло 82. 

В Бухарской, Джизакской, Навоийской, Каш-
кадарьинской, Самаркандской областях и в Кара-
калпакской АССР было создано около 90 специали-
зированных каракулеводческих совхозов, в которых 
насчитывалось более 5 млн каракулевых овец и вы-
делывались ценные сорта шкурок. Там разводилось 
более 3 млн гиссарских и местных пород овец. 

В 60—70-е годы было построено более 20 круп-
ных специализированных комплексов по производ-
ству диетических сортов куриного мяса и яиц, были 
механизированы процессы кормления птиц, их раз-
множения, производства яиц и мяса. В 1985 г. от 
33,5 млн кур было получено более 2 млрд яиц, что 
в 4 раза больше по сравнению с 1960 г. 

Узбекистан заготавливал две трети шелковичных 
коконов, выращиваемых во всем Союзе. В 1985 г. 
государству было сдано 32,2 тыс. тонн коконов. 
Ежегодно государство получало в среднем около 4 
тыс. тонн меда. На побережье Амударьи, Сырдарьи 
и Аральского моря размножались ондатры, нутрии, 
норки и другие животные с ценным мехом. В 1985 г. 
рыбоводческие хозяйства поставили 26 тыс. тонн 
продукции. 

Аральская трагедия Поскольку в условиях со-
ветского строя, руководст-

вуясь ложным принципом «Человек — хозяин при-
роды» и игнорируя законы природы, государство 
варварски эксплуатировало природные и минераль-
ные запасы сырья, возникли экологические пробле-
мы. Чрезмерное засоление земли, снижение плодо-
родия, отравление и порча земли, засорение назем-
ных и подземных вод ухудшили экологическую 
ситуацию. 

Бесхозяйственное потребление воды при освое-
нии степей и пустынь, усиление монокультуры 
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хлопка, ускоренное строительство оросительных си-
стем на просторах Амударьи и Сырдарьи привели к 
Аральской трагедии. Уровень Аральского моря сни-
зился на 20 метров, его берега отступили на 60—80 
км, теперь оно стало не морем, а превратилось в два 
небольших озера. Из-за отступления морской воды 
оставшаяся площадь дна превратилась в засолен-
ную, сухую песчаную пустыню. Сильные ветра и бу-
ри поднимают соленую пыль, песок и засоряют ими 
плодородные земли, ведут к значительному ухудше-
нию здоровья людей. Увеличилось количество 
больных раком желудка, туберкулезом, брюшным 
тифом, малокровием, мочекаменной болезнью, 
страдающих повышенным кровяным давлением и 
другими заболеваниями. Наблюдается увеличение 
смертности среди детей и подростков. 

Ежегодно сильные бури продолжительностью 90 
дней поднимают в атмосферу 15—75 млн тонн соле-
ного песка. Высыхание Аральского моря стало тра-
гедией: 35 миллионов людей, проживающих вокруг 
него, оказались в опасной зоне. 

50-е — первая половина 80-х 
Снижение уровня годов были одним из самых жизни народа д 

сложных периодов в исто-
рии нашей Родины. С одной стороны, благодаря 
добросовестной работе трудящихся в республике 
отмечался экономический рост. С другой стороны, 
из-за социальных, экономических и морально-эти-
ческих проблем, накопления отрицательных явле-
ний жизни в конечном итоге возникли предпосыл-
ки к регрессу. Хотя экономика республики 
продолжала развиваться, однако темпы роста 
начали замедляться. Если сформировавшиеся в 
конце 20-х — начале 30-х годов административно-
командные методы управления в 30-х годах, в воен-
ный период и в годы послевоенного восстановления 
хозяйства давали положительный эффект, то с 50-х 
годов социально-экономический прогресс начал 
тормозиться. В 1956 г. была попытка перестроить 
экономику и социальную жизнь, провести демокра-
тизацию управления. Если раньше все вопросы ре-
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шались в Центре, теперь решение местных вопро-
сов передавалось республике, начались процессы 
демократизации общественной жизни, управление 
сосредотачивалось на местах, сокращался управлен-
ческий аппарат, расширялась хозяйственная само-
стоятельность предприятий, управление отраслями 
хозяйства опиралось на положения, принятые на 
местах. Однако эти мероприятия были половинча-
тыми и глубоко не затрагивали основ экономичес-
ких отношений. Однако изменения в экономике и 
процесс демократизации столкнулись с консерва-
тивными силами и были приостановлены. 

В середине 60-х годов приступили к экономиче-
ским реформам. В 1965 г. были намечены меропри-
ятия, предусматривающие переход предприятий на 
хозяйственный расчет и совершенствование систе-
мы стимулирования труда. Для предприятий были 
уменьшены планы, при оценке их деятельности ос-
новным показателем стала реализация продукции. 
Однако политическая ситуация осталась неизмен-
ной, что тормозило проведение экономических 
реформ. Центральное правительство ужесточило 
экономический контроль и усилило командные 
методы, вносило частые изменения в плановые ме-
роприятия, ограничивало права предприятий. Эко-
номические методы опять были заменены админис-
трированием. Реформы касались только средней ча-
сти управленческого аппарата предприятий, но не 
затрагивали высшие эшелоны управления. Поста-
новления остались лишь на бумаге. Для прет-
ворения их в жизнь не были приняты серьезные 
меры, руководству не хватало политической воли. 
Хотя экономические реформы 60-х годов и дали не-
которые положительные результаты, но они не за-
тронули политических, социальных и нравственных 
основ общества, не привели к коренным преобразо-
ваниям производственных отношений и потому по-
терпели неудачу. 

Недостатки, свойственные административно-ко-
мандной системе, привели к провалу попытки 
проведения экономической реформы в 1979 г. На 
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всех съездах КПСС, проходивших в 70—80-е годы, 
неоднократно отмечалась необходимость перехода 
на интенсивную форму развития, ставились вопро-
сы о повышении эффективности производства, о 
переходе на экономические методы в руководстве. 
Однако эти задачи в реальности оставались лишь 
директивами. Произошел разрыв между словами и 
делом. В развитии проявились депрессия и регресс. 

Причиной возникновения кризисной ситуации в 
политической и общественно-экономической жиз-
ни является отсталое мышление, неумение дать ре-
альную оценку политической обстановке. Введен-
ное в конце 60-х годов в научный и политический 
оборот понятие «развитой социализм» было резуль-
татом серьезной теоретической ошибки при опреде-
лении степени общественно-экономического разви-
тия. Необъективная оценка состояния советского 
общества привела к определению, не соответство-
вавшему стратегическим и тактическим директивам 
в реальной жизни. Завышенная оценка достигнутых 
успехов, погоня за показателями, нежелание видеть 
недостатки и тому подобные упущения стали укоре-
няться в жизни. 

В результате этого в экономике республики, как 
и в целом в СССР, стали проявляться признаки 
кризиса. Согласно официальным данным, среднего-
довой показатель роста национального дохода по-
низился по сравнению с 7,8% в 1960—1965 гг. до 
3,3% в 1981 — 1985 гг. Темп роста реальных доходов 
на душу населения в 1965—1985 гг. понизился в 7 
раз. 

При переходе на интенсивную форму развития 
были допущены очень серьезные просчеты в эконо-
мике, в сфере использования сырьевых и энергети-
ческих ресурсов. Вместо экономного использования 
материальных ресурсов они безжалостно эксплуати-
ровались, снизился коэффициент полезного труда. 
Кризис в экономике повлиял и на социальную 
сферу. Выделение средств на социальные нужды 
проводилось по остаточному принципу, а урав-
ниловка при распределении усугубляла социальную 
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несправедливость. Это проявилось в социальной 
напряженности, в обострении межнациональных 
отношений, широком распространении алкого-
лизма, наркомании, спекуляции, во взяточничестве, 
коррупции и т. п. 

Из-за развала системы стимулирования труда 
возникла напряженность в общественных отноше-
ниях. Во многих случаях оплата квалифицирован-
ного труда снизилась. Инженер, рабочий, врач по-
лучали почти одинаковую зарплату. В итоге у людей 
пропала заинтересованность в результатах своего 
труда и снизилась активность, а это, в свою очередь, 
привело к снижению производительности труда. Та-
кое положение на протяжении многих лет привело 
к дефициту продукции в стране. 

Сокращение средств, выделявшихся из государ-
ственного бюджета, вызвало упадок здраво-
охранения и народного образования. Это, в свою 
очередь, привело к устареванию материально-тех-
нической базы, а также ухудшению качества об-
служивания населения в области медицины и про-
свещения. Нехватка помещений для детских садов, 
школ, театров и кинотеатров стала обычным явле-
нием в стране. Так, в 1985 г. из-за нехватки 
школьных помещений две трети учеников обуча-
лись во вторую или в третью смену. 32% общеоб-
разовательных школ не были обеспечены водопро-
водной водой, 60% не были подключены к цент-
ральному отоплению. В общественной жизни 
республики широкое распространение получили 
анонимные письма, клевета, критика с целью мес-
ти. Это создавало отрицательный социально-пси-
хологический климат. 

Негативному воздействию подвергались и меж-
национальные отношения, где накапливались про-
блемы. Работники министерств и ведомств не 
всегда учитывали необходимость принимать во вни-
мание национальные условия и обычаи, экологиче-
ские условия. Во многих регионах стали появляться 
безработные. Только в Ферганской долине было бо-
лее 200 тыс. безработных юношей и девушек. 
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Не был проведен глубокий анализ социальных 
процессов, вызвавших изменения в обществе, в ча-
стности, пробуждения национального самосо-
знания, повышения интереса к истории своего на-
рода, к национальной духовной культуре, традици-
ям и обычаям. Этот процесс особенно усиливался в 
местах, где наблюдалось изменение соотношения 
национального состава населения. Усиливались 
проблемы сохранения национального языка, тради-
ций и обычаев. 

Административно-командные методы работы ру-
ководства государства и Компартии, политика ис-
кусственного сближения наций приводили к 
урезанию прав национальных республик и других 
национальных структур, в связи с чем возрастала 
опасность социальных обострений, появились пред-
посылки для обострения отношений между респуб-
ликами. 

Из года в год снижались показатели в сельскохо-
зяйственном производстве, падала заинтересован-
ность сельских тружеников в результатах своего 
труда. 

Постоянно увеличивались объемы выращи-
ваемого хлопка-сырца, однако население получало 
мизерную прибыль от этого. Если в селах России 
ежемесячный доход на каждого члена семьи состав-
лял 98,1 руб., то в Узбекистане эта сумма равнялась 
всего лишь 58,9 руб. В результате этого по уровню 
жизни народа Узбекистан находился на последнем 
месте среди республик СССР. 

Проявлением политического кризиса являлись 
процессы бюрократизации руководящего аппарата, 
принятие и претворение в жизнь недемократичес-
ких решений, нарушение законности, отсутствие 
гласности в государственной и общественной жиз-
ни, пассивность народных масс и т. п. 

В 70—80-е годы среди партийных руководителей 
проявилась тенденция к усилению командно-адми-
нистративных методов работы. Все руководящие 
функции сосредоточились в руках партийных орга-
низаций. Ответственность за исполнение принятых 
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решений снижалась, ухудшалась связь с народом. 
Все это препятствовало прогрессу. 

Согласно Конституции СССР, Советы народных 
депутатов считались исполнительными органами 
государства, однако на практике они были 
подчинены воле партийных организаций. Сессии 
Советов готовились шаблонно, принимаемые зако-
ны и постановления опирались на решения, 
принятые партийными органами, и единогласно 
принимались. 

Снижение авторитета Советов отрицательно 
влияло на исполнение законов. Законы были заме-
нены разнообразными документами. В конце 70-х — 
начале 80-х годов накопились около 200 тыс. при-
казов и директив по руководству народным хозяй-
ством, которые, как паутина, оплели и запутали 
деятельность хозяйств. Разработанные продовольст-
венные, аграрные, социальные программы для раз-
ных отраслей народного хозяйства не учитывали ре-
альные возможности, что приводило к углублению 
экономических противоречий. 

У руководителей партии и правительства респуб-
лики усилилось стремление «не осрамиться» перед 
руководителями Центра и КПСС и лично перед 
JI. И. Брежневым. В свою очередь, в нижестоящих 
партийных органах также широко распространилось 
стремление «не осрамиться» перед республикан-
ским руководством и любой ценой выполнить 
данное обещание. 

В июне 1984 г. на XVI Пленуме ЦК Компартии 
Узбекистана открыто обсуждались серьезные 
недостатки в деятельности партийных, советских и 
хозяйственных органов. Однако пленум не смог 
вскрыть истинные причины все более усиливавше-
гося кризиса, поэтому негативные процессы про-
должались. Усилилось вмешательство Центра в ре-
шение вопросов местного характера, что еще более 
осложнило непростую обстановку в республике. 

Назрела необходимость в выборе новых путей 
выхода из кризиса в экономической и обще-
ственной жизни. 
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Вопросы и задания 

1. Какие электростанции были построены в 50-80-е 
годы? 

2. В каких регионах были обнаружены место-
рождения нефти и газа? 

3. Когда был построен газопровод Джаркок - Бухара 
- Самарканд - Ташкент и какое это имело значение? 

4. Какие республики стали пользоваться узбекским 
газом? 

5. Какие металлургические предприятия были пост-
роены в Узбекистане? 

6. Что вы знаете о золоте Узбекистана? 
7. На каких предприятиях изготавливались сельско-

хозяйственные машины? 
8. Какие текстильные предприятия были построены? 
9. Что вы знаете о строительстве новых железных и 

автомобильных дорог? 
10. В каких регионах Узбекистана были освоены но-

вые земли? 
11. Что такое монокультура хлопчатника? 
12. Какая ситуация сложилась в социально-экономи-

ческой жизни? 
13. Что вы знаете об экологических проблемах? 
14. Напишите реферат об Аральской трагедии. 

§ 19. КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

Народное В 5 0 _ х г°Да х расширилось 
образование строительство школ, уси-

лилось привлечение детей 
к обучению. Было введено обязательное обучение 
детей с 7-летнего возраста. Однако в системе народ-
ного образования еще имелись отдельные недостат-
ки и упущения. Отмечалось явное отставание со-
держания воспитания в школе от реальной жизни. 
Во-первых, уровень знаний школьников был низ-
ким. Во-вторых, окончившие десятилетнюю школу 
не получали специальности и не имели трудовых 
навыков. 

В декабре 1958 г. Верховный Совет СССР при-
нял Закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
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и дальнейшем развитии системы народного образо-
вания в СССР». В законе была поставлена задача 
приблизить школьное обучение к реальной жизни, 
совершенствовать умственное, духовное и физичес-
кое развитие молодежи, обеспечить приобретение 
ею политехнических знаний. Аналогичный закон 
был принят Верховным Советом Узбекской ССР в 
1959 г. 10-летние средние школы были преобразова-
ны в 11 - летние. 

Были приняты новые учебные планы и програм-
мы, подготовлены новые учебники, в школах пост-
роены мастерские. При школах появились опытные 
участки. Выросло количество часов для препо-
давания физики и математики. Все семилетние 
школы были переведены на 8-летнее обучение. 

Были открыты вечерние и заочные школы 
рабочей молодежи, которая получила возможность 
учиться без отрыва от производства. В 1958—1965 гг. 
было открыто почти 1000 таких школ, где обучалось 
около 134,5 тыс. молодых людей. 

Коммунистическая партия и правительство Уз-
бекистана приняли постановления «О мерах по 
улучшению работы общеобразовательных школ рес-
публики» (1966) и «О дальнейшем улучшении дея-
тельности в области народного образования в связи 
с переходом на общее среднее образование» (1969). 
В них особое внимание уделялось переходу к обще-
му среднему образованию, капитальному строитель-
ству зданий новых школ, учебных кабинетов, лабо-
раторий, мастерских. Увеличилось количество 
школ-интернатов, школ для развития творческих 
способностей детей. Открылись школа-интернат 
имени Глиэра, школа-интернат национальной му-
зыки и прикладного искусства, спортивная школа-
интернат и более десяти музыкальных школ. 

Согласно разработанному в 1970 г. положению о 
средних общеобразовательных школах, школы с 
учетом местных условий были преобразованы в от-
дельные начальные (1—3 классы), 8-летние (1—8 
классы) и средние (1 — 10 классы). С целью произ-
водственного обучения были созданы межшколь-
ные производственные объединения. В городах и 
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районах были открыты профессионально-техничес-
кие учебные заведения. Во многих школах были ор-
ганизованы группы продленного дня, где после уче-
бы оставались ученики, с которыми проводились 
учебно-воспитательные мероприятия, выполнялись 
домашние задания. Были открыты специальные 
школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов, а также спецшколы для детей с ограничен-
ными возможностями. 

В середине 70-х годов был завершен переход к 
всеобщему среднему образованию. В течение 
1965—1985 гг. количество всех видов общеобразова-
тельных школ увеличилось с 8716 до 9188, число 
учеников соответственно с 3055,8 до 6519,6 тыс. В 
эти годы в республике число получивших среднее 
образование составило 5,7 млн. 

Несмотря на это, в системе народного образова-
ния не были решены серьезные проблемы. Хотя 
число учебных классов и увеличивалось, оно все 
равно отставало от естественного роста количества 
детей. Нехватка школьных зданий, отставание мате-
риально-технической базы превратились в за-
тяжную проблему. 

Содержание учебно-воспитательной работы было 
подчинено коммунистической идеологии, ограничено 
рамками программы КПСС. В учебно-воспитательной 
деятельности не принимались во внимание нацио-
нальная специфика, исторические духовные ценности 
и традиции. Также в школах продолжался отход от об-
щечеловеческих ценностей. У учеников снижался ин-
терес к усвоению знаний. 

С целью улучшения содержания обучения и вос-
питания молодежи в 1984 г. советское правительст-
во решило провести реформу школ и профессио-
нально-технических учебных заведений. Были по-
ставлены задачи ввести в школах курсы обучения 
основам информатики и вычислительной техники, 
обеспечить школы микрокалькуляторами, элек-
тронно-вычислительными машинами и компьюте-
рами. Однако социально-экономическое положение 
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республики не позволяло выполнить такую задачу. 
Школьная реформа отставала от требований 
реальной жизни из-за наличия социально-экономи-
ческих проблем. Еще одна попытка поднять про-
цесс обучения и воспитания на мировой уровень за-
вершилась неудачей. 

Высшие и средние В послевоенные годы выс-
специальные учебные шее и среднее специальное 

заведения образование вышли на но-
вый, более высокий уровень. В 50-е годы было 
открыто 3 высших учебных заведения — Андижан-
ский медицинский институт, Ташкентский электро-
технический институт связи, Ташкентский институт 
физической культуры. В 60-е годы появились 8 но-
вых высших учебных заведений — Андижанский ин-
ститут хлопководства, Ферганский политехничес-
кий институт, Самаркандский архитектурно-строи-
тельный институт, Термезский, Сырдарьинский, 
Ташкентский областные педагогические институты, 
Андижанский педагогический институт языков, 
Ташкентский педагогический институт языка и ли-
тературы. В 70-е годы были открыты еще 5 новых 
высших учебных заведений — Нукусский государст-
венный университет, Ташкентский автомобильно-
дорожный институт, Среднеазиатский педиатричес-
кий институт и др. В уже существующих вузах были 
открыты новые факультеты, а также областные фи-
лиалы крупных высших учебных заведений. Нача-
лась подготовка кадров по новым специальностям. 

Если в 1960 г. специалистов готовили в 30 выс-
ших учебных заведениях, то в 1985 г. их число со-
ставило 42. В 1961-1985 гг. высшие учебные заве-
дения подготовили около 828 тыс. инженеров, эко-
номистов, агрономов, правоведов, учителей, работ-
ников культуры и искусства. В системе среднего 
специального образования в 1960 г. функциониро-
вало 75 учебных заведений, а в 1965 г. их число 
выросло до 249. В 1961-1985 гг. было подготовле-
но около 1 млн 135 тыс. специалистов со средним 
специальным образованием. 
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Вместе с тем, в подготовке кадров специалистов 
были допущены серьезные недостатки. В процессе 
обучения использовался экстенсивный метод, т. е. 
на первом месте были количественные показатели. 
Стремление повысить качество подготовки кадров 
не дало желаемых результатов. Причин тому было 
много: 

— материально-техническая база учебных заведе-
ний не отвечала потребностям обучения, они не бы-
ли укомплектованы современными техническими 
средствами; 

— партийные и советские органы республики 
определяли план приема студентов строго по об-
ластным разнарядкам, выполнение которых было 
обязательным. Это приводило к тому, что в выс-
шие учебные заведения попадала молодежь с низ-
ким уровнем знаний; 

— под влиянием развития науки и техники в те-
чение 60—70-х годов три раза менялись учебные 
планы и программы в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, добавлялись новые пред-
меты, из-за чего у студентов оставалось мало време-
ни для самоподготовки. Привлечение студентов к 
сельхозработам на длительные сроки отрицательно 
влияло на учебный процесс. Погоня за процентами, 
условный перевод отстающих студентов с курса на 
курс приводили к снижению качества подготовки 
специалистов; 

— не была в достаточной мере изучена потреб-
ность в кадрах для народного хозяйства, в результа-
те чего по отдельным отраслям готовился излишек 
специалистов, зато ощущалась большая нехватка 
специалистов по другим, особенно ключевым тех-
ническим, отраслям народного хозяйства; 

— допускались поступление на учебу по знаком-
ству, взяточничество, что отрицательно влияло на 
качество подготовки специалистов. Такая обстанов-
ка влияла на психологический настрой и мораль-
ный дух студентов, определенная часть молодежи не 
могла соотнести полученные знания с реальной 
жизнью, проявить свою волю и занималась очко-
втирательством и приписками. 
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Нэукэ Созданная в годы войны 
Академия наук Узбекиста-

на стала центром научных знаний. В 1946—1990 гг. 
было создано множество научно-исследовательских 
институтов, лабораторий, научных станций. В нача-
ле 80-х годов в составе Академии функционировали 
филиал Каракалпакской АССР и 35 научно-иссле-
довательских институтов. В них проводили научные 
исследования в различных отраслях науки 38 тыс. 
научных работников, в том числе 1215 докторов на-
ук, 15664 кандидата наук. 

Учеными был проведен комплекс исследований 
в области развития хлопководства и мелиорации. 
Земли Узбекистана были классифицированы и рай-
онированы в соответствии с климатическими 
особенностями. В 60-е годы академик С. И. Рыжов 
разработал теорию о степени урожайности орошае-
мых земель и классифицировал их типы. А. Н. Ас-
комчинский, В. В. Павловский, Р. А. Алимов и дру-
гие разработали новые конструкции плотин, систе-
мы горизонтальных и вертикальных дренажных 
каналов, усовершенствовали технологию выращива-
ния хлопчатника. Эти исследования помогли в 
освоении больших площадей Голодной степи, сте-
пей Дальверзина, Шерабада, Карши и других зон. 

Академик А. С. Садыков синтезировал новые 
элементы и препараты для ускорения роста хлоп-
чатника. X. А. Рахматуллин, У. А. Арипов разрабо-
тали методы очистки семян хлопчатника от волокон 
механическим и аэрохимическим способами. Уче-
ный-селекционер С. М. Мирахмедов и другие выве-
ли новые высокоурожайные и скороспелые высо-
кокачественные сорта хлопчатника «Ташкент-1», 
«Ташкент-2», «Ташкент-3», «Ташкент-4». Было вы-
ведено более 20 сортов риса, 50 сортов овощей и 
бахчевых, 60 сортов фруктов и винограда, высо-
коурожайные сорта тутовника и шелкопряда. 

Значительные успехи были достигнуты в геоло-
гии, обнаружено много полезных ископаемых. В 
1946—1959 гг. были разработаны новые концепции о 
ядерной оболочке Земли. Всемирное признание по-
лучили труды узбекистанских ученых в области ис-
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следования оболочки и верхних слоев мантии Зем-
ли, геохимических предпосылок землетрясений. 
X. М. Абдуллаев, И. X. Хамрабаев, И. М. Исамуха-
медов, X. Н. Боймухамедов, К. JI. Бабаев, А. М. Ак-
рамходжаев, X. Т. Тулаганов, Г. М. Мавлянов и дру-
гие ученые разработали геохимическую классифи-
кацию элементов, геолого-геофизическую модель 
литосферы Средней Азии. Их исследования способ-
ствовали промышленной разработке золота, добыче 
газа и нефти, производству стекла, керамики, абра-
зивных материалов, рациональному использованию 
подземных вод. 

Разработка в Узбекистане теории машин и меха-
низмов связана с именами М. Т. Уразбаева, 
Х.А.Рахматуллина, В. К. Кабулова, X. X. Усманход-
жаева, Г. А. Кожевникова, создавших научную шко-
лу в этой области. Были разработаны теория повы-
шения коэффициента полезного действия хлопко-
уборочных машин и новые научные направления в 
области совершенствования рычажных механизмов. 

После создания в 1966 г. в республике Институ-
та кибернетики под руководством академика 
В. К. Кабулова в промышленности и на предприя-
тиях на основе кибернетики и вычислительной тех-
ники создали и внедрили автоматическую систему 
управления. 

В результате многолетних исследований под ру-
ководством академика X. У. Усманова был усо-
вершенствован процесс созревания хлопчатника и 
выявлена связь технологических признаков с сорта-
ми хлопчатника, установлены оптимальные сроки 
машинного сбора хлопка. X. У. Усманов создал 
самую совершенную технологию производства цел-
люлозы, получения немнущихся материалов, а 
также ряд полимерных лекарственных препаратов. 

Под руководством О. С. Садыкова и С. Ю. Юну-
сова химики выявили растительные элементы (ал-
калоиды, сердечные гликозиды, масла, белки, 
углеводы и другие). Проводя комплексные иссле-
дования с природными и синтетическими элемен-
тами, они изучили более 400 видов лекарственных 
растений, более 300 алкалоидов, в том числе опре-
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делили 164 новых. Только у хлопчатника они вы-
явили более 80 элементов. О. С. Садыков внес оп-
ределенный вклад в возникновение биоорганичес-
кой химии. Его изобретения в области технологии 
получения лимонной и яблочной кислот получали 
первые места на выставках, были удостоены золо-
той медали. 

Ученые-кардиологи, исследуя кровеносные сосу-
ды, открыли зависимость возникновения гиперто-
нической болезни, атеросклероза, инфаркта мио-
карда, стенокардии, ревматизма от климатических 
условий республики и усовершенствовали методы 
лечения этих заболеваний. В Институте кардиоло-
гии Узбекистана были проведены научные раз-
работки отдельных сторон ишемической болезни 
сердца и гипертонии, предложили пути их лечения. 

Были проведены многосторонние исследования 
в области инфекционных болезней, патологии 
нервной системы и кровообращения, в области 
невропатологии и психиатрии. Н. Маджидов, 
М. X. Кариев, Р. П. Пулатова и другие ученые 
исследовали взаимосвязь патологии кровообра-
щения и нервной системы с кровоизлиянием в 
мозг, инсультом, патологическими изменениями 
мозгового кровообращения, установили их причи-
ны и предложили методы лечения. 

Был проведен ряд серьезных исследований в об-
ласти социально-гуманитарных наук. В результате 
изысканий ученых-археологов, этнографов, антро-
пологов были созданы труды об этническом составе 
узбекского народа, о его этногенезе. Было научно 
доказано, что на территории Узбекистана наши 
предки 3000—2500 лет тому назад воздвигали горо-
да, являлись носителями высокой культуры. Однако 
исследования в области социально-гуманитарных 
наук ограничивались рамками марксизма-лениниз-
ма и отражали бесплодные стремления обосновать 
победу социализма. 

Литература В 5 0 " 8 ° - х г°Да х в литера-
туре получили развитие 

жанры романа и повести. События войны, 
героический труд в тылу нашли свое отражение в 
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романах Айбека «В поисках луча», Ш. Рашидова 
«Могучая волна», Шухрата «Годы в шинелях», Са-
йда Ахмада «Горизонт», А. Якубова «Когда тяготы 
ложатся на плечи народа», Г. Гуляма «Ташкентцы». 

Были написаны романы и повести, отражающие 
жизнь в послевоенные годы, возрождение мирного 
хозяйства: «Ветерок из золотой долины» Айбека, 
«Огни Кушчинара» и «Трясогузка» А. Каххара, «По-
бедители» и «Сильнее бури» Ш. Рашидова, «Пре-
данность» И. Рахима. Роман П. Турсуна «Учитель» 
повествует о жизни сельской интеллигенции. 

В своих произведениях Пиримкул Кадыров 
(«Три корня» и «Черные глаза»), А. Якубов («Свя-
той» и «Совесть», Мирмухсин («Надежда») показали 
моральный облик молодого современника, его 
жизненный и трудовой путь. Вопросы нрав-
ственности поднимались в романах Рахмата Файзи 
«Его величество Человек», У. Умарбекова «Трудно 
быть матерью», У. Хошимова «Свет без тени». 

Поэты Гафур Гулям, Зульфия, Уйгун, X. Гулям, 
Т. Тула, К. Мухаммади, М. Шейхзаде, Султан Акба-
ри, С. Зуннунова и другие подняли узбекскую по-
эзию на новую высоту. Поэты Хабиби, Сабир Аб-
дулла, Чусти, Пулат Мумин, Акмал Пулат и другие 
обогатили узбекские песни современной тематикой. 

Развитие узбекской поэзии 60—80-х годов связа-
но с именами поэтов А. Арипова, Э. Вахидова, 
Ж. Камола, Н. Нарзуллаева, Б. Байкабилова, Г. Жу-
раева, О. Хаджиевой, X. Худайбердиевой, А. Матча-
на и многих других. Произведения, посвященные 
исторической тематике, были созданы Уйгуном 
(«Абу Райхан Беруни»), А. Якубовым («Сокровищ-
ница Улугбека»), М. Шейхзаде («Мирзо Улугбек»). 

Однако и литература не смогла выбраться из ти-
сков коммунистической идеологии. Художествен-
ная литература в основном служила средством иде-
ологического воздействия на широкие массы. Писа-
тели и поэты были вынуждены писать свои 
произведения с позиций классового подхода, пар-
тийности, марксистско-ленинского мировоззрения. 
Границы творчества определялись партийными ор-
ганами и цензурой. Поэтому в художественной ли-
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тературе не нашлось места проблемам реальной 
жизни, которые могли бы разбудить общество. 

Развивалось театральное 
скусство искусство Узбекистана. 

Коллектив драматического театра имени Хамзы по-
ставил спектакли по произведениям Шекспира 
«Отелло» и «Юлий Цезарь», Уйгуна «Навбахор», Аб-
дуллы Каххара «Царское сюзане», Н. Хикмета «Ле-
генда о любви», Р. Тагора («Дочь Ганга»), Уйгуна и 
И. Султана («Алишер Навои»), М. Шейхзаде 
(«Мирзо Улугбек»). 

Музыкальные коллективы Узбекской государст-
венной консерватории имени М. Ашрафи и Узбек-
ской филармонии пропагандировали произведения 
композиторов Узбекистана и других республик. 
Только в репертуаре Узбекского государственного 
оркестра имени Т. Джалилова было около 1300 про-
изведений. Хореографические ансамбли «Лязги», 
«Шодлик», «Гузаль» демонстрировали узбекские на-
родные песни и танцы, а также танцы других брат-
ских народов. Народу пришлись по душе концерты 
коллективов ансамбля народного танца «Бахор» и 
вокально-инструментального ансамбля «Ялла». 

В 60—70-е годы кол-
j f t ^ лективы театров Узбекис-

тана получили признание 
народа за постановку 
произведений И. Султана 
(«Неизвестный человек»), 
С. Азимова («Кровавый 
мираж»), Айбека («Свя-
щенная кровь»), Уйгуна 
(«Убийца»), Шекспира 
(«Гамлет» и «Король 
Лир»), А. Каххара («Лю-
бимые мамы»), С. Ахмада 
(«Бунт невесток»), 
У. Умарбекова («Не спе-
ши, солнце») и др. 

Весомый вклад в раз-
Народный певец в и т и е Узбекского театра 
Юнус Раджаби внесли режиссеры М. Уй-
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гур, Е. Бабаджанов, А. Гинзбург, Т. Ходжаев, акте-
ры Аброр Хидоятов, О. Ходжаев, А. Бакиров, 
С. Эшантураева, Ш. Бурханов, Н. Рахимов, Р. Хам-
раев, 3. Мухаммаджанов, 
Б. Кариева, Я.Абдуллае-
ва, Г. Агзамов, Я. Ахме-
дов, Т. Арипов, Т.Азизов, 
П. Саидкасымов и др. 
Народ с уважением отно-
сится к поднявшим уз-
бекское искусство на но-
вый высокий уровень 
Ю. Раджаби, X. Насиро-
вой, Мукаррам Тургунба-
евой, Тамаре Ханум, 
Г. Измайловой, С. Кабу-
ловой. 

1946-1985 гг. были 
благоприятным периодом 
для киноискусства Узбе-
кистана. Большое одобре- Народная артистка Галия 
ние народа получили со- Измайлова на парижской 
зданные Н. Ганиевым сцене. 1956 г. 
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фильмы «Тахир и Зухра», «Приключения Ходжи 
Насреддина», «Дочь Ферганы», «Ферганская доли-
на». Получил заслуженное признание снятый 
К. Ярматовым историко-биографический фильм 
«Алишер Навои» (1947). В 50—60-е годы режиссер 
К. Ярматов снял фильмы об историческом прошлом 
узбекского народа «Ибн Сино» (1957), «Буря над 
Азией» (1965), «Гибель черного консула» (1970) и 
фильм JI. Файзиева «Звезды Улугбека» (1965). 

В 60—70-е года в узбекское киноискусство при-
шли молодые и талантливые режиссеры и актеры. В 
их числе Ш. Аббасов, А. Хамраев, Р. Батыров, 
Э. Эшмухамедов, X. Ахмаров. В фильмах Ш. Абба-
сова «Пересуды в махалле» (1961), «Ты не сирота» 
(1963), «Ташкент — город хлебный» (1970), «Абу 
Рейхан Беруни» (1974), А. Хамраева «Ярость» 
(1971), Р. Батырова «Юноша, будем ждать тебя» 
(1972), Э. Эшмухаммедова «Нежность» (1967) и 
«Птица надежды» (1975) и других показаны 
жизненные искания молодежи. Фильмы режиссера 
М. Каюмова «От весны до весны» (1963), «Голодная 
степь» (1975), «Паранджа» (1977) были пред-
ставлены на всесоюзных и всемирных кинофестива-
лях, где удостаивались призовых мест. 

Начиная с 1968 г. в Ташкенте раз в два года про-
водился Международный кинофестиваль стран Азии, 
Африки и Латинской Америки под девизом «За мир, 
социальный прогресс и свободу народов». 

Конечно, это положительно повлияло на развитие 
узбекского кино. Однако кино тоже находилось под 
давлением коммунистической идеологии и должно 
было пропагандировать марксистско-ленинские идеи. 

Развивалось изобразительное искусство. Ч. Ах-
маров и У. Тансыкбаев создали замечательные 
живописные полотна, в том числе великолепные 
пейзажные зарисовки, и мозаичные панно, 
В. Е. Кайдалов и М. Набиев прославились в порт-
ретном жанре. Стало традицией объединять коллек-
тивы художников, скульпторов, архитекторов и со-
здавать крупные монументальные здания, реставри-
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ровать площади и украшать их произведениями ху-
дожников и скульпторов. Крупные общественные 
здания столицы при участии М. Усманова были ук-
рашены резьбой по ганчу, К. Хайдарова и О. Фай-
зуллаева - резьбой по дереву. 

В Узбекистане с древних времен развивается 
цирковое искусство. В новом здании цирка были 
созданы хорошие условия для дальнейшего разви-
тия циркового искусства. Выступления и програм-
мы Ташкентбаевых, Зариповых, Ходжаевых, Мада-
лиевых, клоуна Акрама Юсупова и других мастеров 
узбекского цирка получили признание не только в 
Узбекистане, но и за рубежом. 

Таким образом, в 1946—1990 гг. были достигнуты 
определенные успехи в культурной жизни республи-
ки. Быстрыми темпами развивалась система народ-
ного просвещения, а также высшего и среднего спе-
циального образования, значительно повысилась 
грамотность населения, заметно вырос уровень спе-
циалистов, творческой интеллигенции. Развивались 
наука, литература и искусство. Были созданы науч-
ные, художественные и музыкальные произведения, 
талантливая молодежь 
заняла достойное место в 
духовной жизни. 

Однако накопились и 
проблемы, углубились 
противоречия. Культур-
ная политика и отноше-
ние КПСС к общечело-
веческим ценностям, 
классовый подход к на-
циональным вопросам 
приводили к снижению 
уровня духовной жизни. 
Идеологизация всех сто-
рон жизни, админист-
ративно-командные ме-
тоды управления нанес-
ли серьезный урон 
духовности, привели к 

Шараф Рашидов — государ-
ственный и общественный 

деятель 
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кризису. Пламенный сын своего народа, известный 
государственный и общественный деятель, талант-
ливый писатель Шараф Рашидов оставил неизгла-
димый след в истории нашей Родины. Он также был 
участником Второй мировой войны. 

Рашидов завоевал уважение народа как писатель. 
В 1949—1950 гг. он работал председателем правления 
Союза писателей Узбекистана. Своими романами 
«Сильнее бури», «Могучая волна», «Победители» он 
занял достойное место среди своих собратьев по 
перу. 

Начиная с 50-х годов в деятельности Ш. Раши-
дова начался новый период. Он был избран Предсе-
дателем Верховного Совета Узбекистана. 

Ш. Рашидов возглавлял республику почти чет-
верть века — с 1959 г. до конца своей жизни. Рас-
сматривая деятельность Ш. Рашидова, в первую 
очередь необходимо учитывать сложную и противо-
речивую обстановку того периода. 

«Мы не должны забывать, что эта сложная лич-
ность, с одной стороны, должна была думать о нацио-
нальных интересах, а с другой стороны, была вынуж-
дена претворять в жизнь приказы Центра, которые 
противоречили коренным интересам народа. Не будет 
преувеличением сказать, что его жизнь находилась 
между молотом и наковальней». 

Каримов И.А. Пламенный сын народа. - Т.: Узбеки-
стан, 1992. 

Даже в самых тяжелых условиях Ш. Рашидов 
выполнял свой сыновний долг перед народом. Он 
старался смягчить приказы Центра, стремился 
найти подходы к Центральному правительству, что-
бы создать условия для развития и процветания 
страны. Строительство в Узбекистане в 60—80-х го-
дах большого числа промышленных предприятий, 
крупных сооружений связано с именем Ш. Рашидо-
ва. Велика заслуга Ш. Рашидова и в освоении Го-
лодной степи, Каршинских, Джизакских, Язъяван-
ских, Сурхан-Шерабадских степей. Вчерашние пус-
тыни и степные просторы превратились в цветущие 
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сады, сотни тысяч земляков нашли там кров и 
работу. 

В период руководства страной Ш. Рашидова бы-
ли построены такие крупные города, как Навои, За-
рафшан, Учкудук, Янгиер, Гулистан и др. Велика 
заслуга Ш. Рашидова как государственного и обще-
ственного деятеля в представлении узбекского на-
рода миру. Появление в 1966 г. знаменитого выра-
жения «Ташкентский дух» непосредственно связано 
с именем Ш. Рашидова. Так называется созданное в 
Ташкенте международное движение. Ш. Рашидов 
является инициатором международного сотрудниче-
ства писателей стран Азии и Африки, проведения 
Международного кинофестиваля стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки, подписания мирного до-
говора между Индией и Пакистаном. Он был чело-
веком, посвятившим свою жизнь узбекскому 
народу. Этот человек нашел достойное место в 
сердце народа. 

Однако после его смерти память о Ш. Рашидове 
была осквернена выражением «рашидовщина». 

Истину нельзя изменить или исказить. Узбекский 
народ сумел доказать, что Шараф Рашидов является 
его достойным сыном. В ее открытии велика заслуга 
еще одного достойного и преданного сына нашего на-
рода Ислама Каримова. 

Наш Президент И. Каримов своим мужеством, сме-
лостью и усердием возвысился над вышедшими из на-
ших рядов карьеристами и политическими интригана-
ми Центра. Благодаря его усилиям был оправдан пла-
менный сын народа, крупный политический и общест-
венный деятель Ш. Рашидов, были защищены попран-
ные самолюбие и национальная гордость узбекского 
народа. 

Восстановление правды и справедливости еще 
раз продемонстрировало миру силу нашего народа. 
Имя Ш. Рашидова заняло достойное место в исто-
рии нашей Родины и в благодарной памяти потом-
ков. 
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Вопросы и задания 

1. Какие реформы были проведены в области народ-
ного образования в 50-80-е годы? 

2. Каковы были результаты реформы образования? 
3. Какие высшие учебные заведения были открыты в 

50-80-е годы? 
4. Почему уровень подготовки кадров был низким? 
5. Запишите в своих тетрадях имена ученых и их изо-

бретения. 
6. Знаете ли вы имена писателей 50-80-х годов и их 

произведения? 
7. Какие стихи А. Арипова и Э. Вахидова вы знаете 

наизусть? 
8. Какие пьесы были поставлены на сценах театров? 
9. Какие кинофильмы были сняты в этот период? 
10. Напишите реферат на тему «Ш. Рашидов - госу-

дарственный и общественный деятель». 

§ 20. ПОЛИТИКА «ПЕРЕСТРОЙКИ» И ЕЕ КРАХ. 
УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

Политика «перестрой- В 70-80-х годах XX в. в 
ки» и ее крах развитии экономики СССР 

начался постепенный спад. 
При составлении и принятии программ в социаль-
ной, продовольственной, аграрной, энергетической, 
экологической и других сферах не были учтены ре-
альные обстоятельства, поэтому они не дали ожида-
емых результатов и привели к углублению экономи-
ческих противоречий. 

Экстенсивный путь развития экономики требо-
вал дополнительного привлечения материальных 
ресурсов и больших трудовых затрат. Хотя в стране 
имелся большой запас природных ресурсов, однако 
народное хозяйство столкнулось с их нехваткой. Во 
многих странах в науке и технике был осуществлен 
революционный прорыв, однако СССР остался в 
стороне от этого процесса и сильно отстал в своем 
развитии. 

Технология производства была отсталой, произ-
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водились товары низкого качества, которые не 
могли быть реализованы и потому скапливались на 
складах. Административно-командная система, пар-
тийное руководство экономикой и ее идеологизация 
свели на нет стремление к проведению экономичес-
ких реформ. При распределении финансовых 
средств использовались остаточный принцип и 
уравниловка. Пороки общества — иждивенчество, 
двуличие, пьянство, наркомания, спекуляция, взя-
точничество и прочие — разъедали общество. Ко-
мандная система управления, бумаготворчество, 
бесконечные собрания препятствовали исполнению 
законов и развитию экономики. Люди не владели 
средствами производства, результатами своего труда, 
что вызывало безответственность и безынициатив-
ность. Повсеместно нарушались права людей и зако-
ны. Управление хозяйством было связано наличием 
более чем 200000 различных приказов, инструкций, 
законодательных документов, которые контролиро-
вали каждый шаг хозяйственных работников, души-
ли инициативу. Среди подчиненных стало привыч-
ным явлением восхвалять руководителей снизу 
вверх. В результате этого в СССР, считавшемся од-
ним из самых мощных государств, назревал кризис. 

На Пленуме Центрального Комитета КПСС, 
проходившем в апреле 1985 г., впервые были при-
знаны накопившиеся негативные явления и слож-
ное положение СССР. Пленум наметил мероприя-
тия по проведению политики «перестройки», по-
средством которой намечалось поднять экономику 
и улучшить уровень жизни народа. В 1985—1986 гг. 
в руководстве Центра поняли необходимость серь-
езных преобразований. Однако чрезвычайная слож-
ность положения еще не была осознана полностью. 

Руководители Центра надеялись, опираясь на 
«преимущества» социализма, «перестроить» общест-
во. Однако они не желали признать, что социализм 
привел страну к краху. 

Не дала результатов и попытка в 1987 г. рефор-
мировать хозяйственный механизм, сохранив 
существующий политический режим. В скором вре-
мени попытка реформировать экономику столкну-
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лась с застывшей общественно-политической систе-
мой и провалилась. 

В конце 80-х годов была сделана попытка рефор-
мировать политическую систему, в первую очередь 
ограничить политическую и идеологическую власть 
КПСС, вывести хозяйственные органы из-под кон-
троля Компартии и обеспечить полновластие Сове-
тов народных депутатов. Однако и эта попытка бы-
ла бесплодной. 

Правда, были сделаны положительные шаги на 
пути демократизации общества — допускались глас-
ность и плюрализм мнений. Появилась возмож-
ность свободно высказывать различные точки зре-
ния в печати, на радио и телевидении. 

В период «перестройки» произошли изменения в 
экономике. Центр не смог разработать фундамен-
тальную программу «перестройки». Экономическая 
политика была основана на непродуманных экспе-
риментах. Страна продвигалась путем проб и оши-
бок. Не учитывались реальные возможности, 
отмечалось стремление развивать все отрасли на-
родного хозяйства одновременно. «Такое положе-
ние, — писал И. Каримов, — в конечном итоге при-
вело к беспорядочному использованию ограничен-
ных средств, пробуксовыванию систем финан-
сирования и снабжения, углублению кризиса». 

Советские руководители только в 1990 г. при-
знали необходимость перехода на рыночную эконо-
мику, которая могла бы вывести страну из кризис-
ного состояния. Была составлена программа 
перехода, принят ряд решений, однако время было 
упущено. Экономика была полностью развалена, 
буксовали финансовая и ценообразовательная сис-
темы, был парализован механизм управления. 

Узбекистанцы с большими 
Общественно- надеждами встретили пере-

экономическое ПО- » 
ложение Узбекистана стройку. Они многого жда-

ли от обновления общест-
ва. Однако вскоре эти надежды улетучились. Обще-
ственно-экономическое положение Узбекистана 
еще более усложнилось. Это было связано с прихо-
дом к руководству республикой людей, не способ-
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ных защитить ее честь и достоинство, со слабой по-
литической волей и недальновидных. На партийные 
и государственные должности в республику было 
направлено много кадров из Центра. Около 400 
прибывших, получивших название «кадрового 
десанта», фактически стали управлять республикой. 
Первые лица из числа коренного населения стали 
марионетками в их руках. 

В ЦК Компартии Узбекистана обосновались 
представители Москвы Могильниченко, Бессарабов 
и Пономарев. Все доклады на пленумах и собрани-
ях, которые часто проводились в те годы, проходи-
ли редакцию Пономарева и прибывших в Узбекис-
тан на постоянную работу руководителей «кад-
рового десанта» — Анищева, Огарека, Сатина и их 
единомышленников. Первый секретарь ЦК Ком-
партии Узбекистана И. Усманходжаев читал с три-
буны подготовленные ему доклады. Его непроду-
манные слова глубоко задевали гордость многих ру-
ководителей, растаптывали их честь, разрушали их 
жизни. В ЦК КП Узбекистана был создан «теневой 
кабинет», который путем клеветы и запугивания гу-
бил местные кадры, принимал авантюристические 
решения, не отвечавшие интересам республики. 
Превратившиеся в марионеток местные руководи-
тели занимались только подписанием документов, 
подготовленных «кадровым десантом». Населению 
Узбекистана дорого обошлось безусловное подчине-
ние марионеточных руководителей, которые 
занимались очковтирательством и проводили 
великодержавную шовинистическую политику. 

С Узбекистаном были связаны так называемые 
«Узбекское дело» и «Хлопковое дело», построенные 
на обвинениях в приписках и взяточничестве. Из 
Москвы была направлена следственная группа, воз-
главляемая Гдляном и Ивановым. В Узбекистане 
начался новый период репрессий. Были арестованы 
тысячи людей начиная от рядового дехканина и 
кончая секретарями ЦК Компартии Узбекистана и 
членами правительства республики. Арестованные 
партийные и хозяйственные руководители респуб-
лики были отправлены в Москву. Работники след-
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ственных органов, применяя репрессивные методы 
30-х годов, вынуждали арестованных писать при-
знания, которые становились основанием для 
преследования невиновных людей. 

Конечно, в Узбекистане, как и во всех других со-
юзных республиках, были недостатки, приписки, 
взяточничество и другие правонарушения. Но эти 
пороки были порождены советской общественно-
политической системой. 

Граждане Узбекистана обращались в районные, 
областные и республиканские партийные и советские 
органы с просьбой защитить их права. Только в 
1986-1987 гг. в ЦК Компартии Узбекистана поступило 
более 50 тыс. заявлений и жалоб от граждан. Более 20 
тыс. людей побывали на приеме у секретарей и руко-
водителей отделов ЦК с жалобами. Более 100 тыс. 
граждан не добрались до столицы и были вынуждены 
обращаться в местные партийные и советские органы 
с жалобой на нарушение их законных прав. 

Недовольство особенно усиливалось среди жен-
щин. Только в 1986—1987 гг. 270 женщин в знак 
протеста совершили акты самосожжения. Это было 
отчаянным актом их протеста против растоптанной 
чести и нарушения прав. 

Представители Центра, не знавшие и не желав-
шие знать богатейшую историю и культуру 
узбекского народа, и заискивавшие перед ними ме-
стные руководители искусственно ограничивали 
использование родного языка. Они не только кри-
тиковали, но и наказывали за проведение свадеб и 
религиозных погребальных обрядов согласно наци-
ональным обычаям и традициям. Это огорчало на-
селение, делало его безразличным к политике. 

Множество людей, писателей и других творчес-
ких работников были обвинены в местничестве, 
национальной ограниченности, соблюдении идео-
логически вредных религиозных обрядов, в откло-
нении от классовых и партийных принципов, вос-
хвалении прошлого. 

Несмотря на политические и идеологические 
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притеснения, сознание людей начало меняться. 
Проводились дискуссии и высказывались различ-
ные точки зрения о проблемах прошлого и настоя-
щего. Общественность начала поднимать вопросы о 
ликвидации монокультуры хлопчатника, придании 
узбекскому языку статуса государственного, оздо-
ровлении экологической ситуации и др. Стали воз-
никать неофициальные организации и движения. 
Их называли неофициальными потому, что еще не 
были приняты законодательные акты, на основе ко-
торых их можно было бы зарегистрировать и таким 
образом узаконить. Они начали приобретать поли-
тический характер. Образовавшееся в 1989 г. народ-
ное движение «Бирлик» («Единство») под руководс-
твом Абдурахима Пулатова было первым среди них. 
Также были созданы «Союз свободной молодежи 
Узбекистана», женская организация «Тумарис», 
движение русскоязычной интеллигенции «Интерсо-
юз». Сначала эти движения поднимали вопросы 
возрождения национальных культурных ценностей, 
предотвращения трагедии Арала, придания статуса 
государственного узбекскому языку, отказа от адми-
нистративно-командных методов управления и дру-
гие актуальные проблемы. Однако эти движения не 
смогли в достаточной степени объединиться поли-
тически, идейно и организационно. Руководители 
движения «Бирлик», вместо того, чтобы, исходя из 
интересов страны, разработать программу действий 
и определить четкую цель ведения политической 
борьбы, увлеклись организацией и проведением 
массовых выступлений и митингов, поддались 
настроениям толпы. В результате «Бирлик» разде-
лился. 

В начале 1990 г. один из активистов движения 
«Бирлик» Мухаммад Салих и группа его единомыш-
ленников приступили к созданию политической 
партии. 30 апреля 1990 г. прошел учредительный 
съезд, который принял решение о создании партии 
«Эрк», утвердил его Устав и Положение. 

Однако руководители партии «Эрк» не смогли 
выбрать правильное направление своей реформист-
ской деятельности, определить ее содержание, не-
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обходимость изменения сознания и психологии лю-
дей в сложный момент перехода из одной полити-
ческой системы в другую. 

В республиканской периодической печати по-
явились публикации, поднимавшие вопросы об об-
разе жизни народа, о различных негативных явле-
ниях, наболевших проблемах, мечтах и чаяниях на-
рода и содействовавшие повышению самосознания 
народа. 

В экономике продолжался спад. Принятая в 
1985 г. концепция ускорения как основы развития 
экономики оказалась беспочвенной. Проведение 
мероприятий по переходу промышленных предпри-
ятий, строительных и транспортных организаций, 
большинства колхозов и совхозов на хозяйственный 
расчет или коллективный подряд не дали никаких 
положительных результатов. Меры по перестройке 
экономической системы, реформированию хозяйст-
венного механизма, переходу от командно-админи-
стративных методов руководства к экономическим, 
принятые в 1987 г., тоже не дали положительных 
результатов. Министерства и ведомства, по-
прежнему опиравшиеся на командно-администра-
тивные методы, свели на нет экономическую ре-
форму, стали препятствием на пути экономическо-
го развития. Горнодобывающие, металлургические, 
машиностроительные, электротехнические и хими-
ческие предприятия республики продолжали оста-
ваться в подчинении союзных министерств и ве-
домств. Социальные и экономические показатели, 
как и раньше, определялись в Центре. 

Тяжелым было экономическое положение насе-
ления. По подсчетам специалистов, в те годы про-
житочный минимум составлял 85 руб. в месяц. В 
Узбекистане месячный доход 45 процентов населе-
ния, т. е. около 8,8 млн человек, не превышал 75 
руб. В сельской местности только 50 процентов на-
селения были обеспечены нормальной питьевой во-
дой. 

Проживавшие в кишлаках 240 тыс. семей не 
имели участка для огорода, у каждой пятой семьи 
отсутствовал рогатый скот, 37 процентов сельских 
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жителей не имели дойных коров, половина населе-
ния кишлаков не имела овец. 

Не дала положительных результатов и реформа 
школьного и среднего специального образования. 
Из почти 9000 школ, имевшихся в республике, 
только 40 процентов располагались в специально 
предназначенных для обучения зданиях, остальные 
размещались в приспособленных зданиях, многие 
из которых к тому же находились в аварийном со-
стоянии, большая часть учащихся обучалась во вто-
рую или третью смену. Ежегодное привлечение 
учащихся в течение 2—3 месяцев на сельскохозяйст-
венные работы отрицательно сказывалось на учеб-
ном процессе. Таким же образом ухудшалась подго-
товка специалистов в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. 

Высшие учебные заведения не были в достаточ-
ной степени обеспечены квалифицированным про-
фессорско-преподавательским составом, не хватало 
современных технических средств обучения. При 
подготовке кадров большое значение придавали ко-
личественным, а не качественным показателям. 

Во всех сферах общественной жизни накопились 
проблемы, попытка решения которых администра-
тивно-командным путем не дала положительных 
результатов. Накопившиеся и растущие в народе 
неверие, безразличие постепенно начали выходить 
наружу. Стали происходить несанкционированные 
митинги и выступления, отмечались даже негатив-
ные явления. 

В мае-июне 1989 г. в Фергане произошли траги-
ческие события. В 1944 г. узбекский народ оказал 
гостеприимство депортированным туркам-месхе-
тинцам. Десятки лет местное коренное население 
проживало в дружбе и согласии с ними. Однако 20 
мая 1989 г. в городе Кувасай произошла драка меж-
ду группами коренных жителей и турок-месхетин-
цев. 

Из-за неверной оценки событий руководителями 
республики и непринятия необходимых мер по пре-
сечению беспорядков положение осложнилось и 
превратилось в межэтнический конфликт, который 
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привел к кровопролитию. Вечером 3 июня в посел-
ке Ташлак, потом в городе Маргилане, в местах 
компактного проживания турок-месхетинцев нача-
лись убийства и грабежи. В последующие дни 
волнения перекинулись на Фергану и ее окрестнос-
ти. Толпы людей нападали на промышленные пред-
приятия, железнодорожные станции, отделения 
связи, здания милиции. Самоуправство начало при-
обретать характер выступлений против партии и 
Советов. В связи с такой ситуацией в республике 
была создана правительственная комиссия. С 4 ию-
ня был введен комендантский час. В срочном по-
рядке в Фергану были направлены подразделения 
внутренних войск МВД СССР в количестве 13 тыс. 
человек. 7 июня выступления опять повторились и 
распространились на Коканд, Риштанский и Узбе-
кистанский районы. Мирная демонстрация в Ко-
канде 8 июня была обстреляна внутренними вой-
сками МВД СССР, более 50 человек погибло, более 
200 были ранены. В результате принявших массо-
вый характер выступлений погибло 103 человека, 
1011 человек получили ранения и увечья. 137 воен-
нослужащих и 110 милиционеров были ранены, 
один милиционер погиб. Было сожжено и разграб-
лено 757 домов, 27 государственных зданий, 275 ав-
томашин. 

В связи с широким размахом событий, 
обратившихся трагедией, советские и администра-
тивные органы срочно переселили турок-месхетин-
цев в лагеря, расположенные на полигоне военной 
части Ферганы, а также в поселке Навгарзон Ашт-
ского района Таджикистана, которые охранялись 
вооруженными солдатами, были обеспечены продо-
вольствием и медицинской помощью. Но содер-
жать тысячи людей в таких лагерях было невозмож-
но, поэтому 16282 человека были переселены из 
Ферганской области в Смоленскую, Орловскую, 
Курскую, Белгородскую и Воронежскую области 
России. 

Каковы были причины Ферганской трагедии и 
какие силы привели ее в действие? 

23 июня 1989 г. на XIV Пленуме ЦК Компар-
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тии Узбекистана была создана специальная комис-
сия по изучению вопроса, связанного с Ферган-
ской трагедией. Информация комиссии была одо-
брена 29 июля 1989 г. на XV Пленуме ЦК Ком-
партии Узбекистана. Причиной возникновения 
трагических событий стали серьезные ошибки, до-
пущенные в организаторской и политической ра-
боте партийных, советских и правоохранительных 
органов городов и районов Ферганской области. 
Они не дали адекватной оценки сложившейся об-
щественно-политической ситуации и отпора экс-
тремистам, стремившимся к обострению межнаци-
ональных отношений. В Ферганской области на 
протяжении десятка лет ухудшалось социально-
экономическое положение. В регионе росло число 
безработных, не принимались меры по обеспече-
нию людей работой, особенно молодежи. Подбор 
и расстановка кадров осуществлялись не на 
должном уровне, широко распространились взя-
точничество, злоупотребление служебным положе-
нием. Этой ситуацией решили воспользоваться по-
литические силы и экстремисты, стремившиеся 
ослабить республику. Они действовали согласно 
заранее разработанным планам, распространяли 
провокационные листовки. Политическая провока-
ция в Фергане была одной из целого ряда прово-
каций, подготовленных в Тбилиси, Нагорном Ка-
рабахе и Баку. Впоследствии такие же попытки 
были предприняты в Буке, Паркенте, Оше, Анди-
жане. Однако провокаторам не удалось добиться 
своей цели. В результате принятых новым руко-
водством республики мер ситуация в республике 
была нормализована. 

Прошедший 23 июня 
Узбекистан \989 т. XIV Пленум ЦК 

на пути обретения Х/Г л/ ^ 
независимости Компартии Узбекистана 

избрал первым секретарем 
ЦК Компартии Узбекистана Ислама Абдуганиевича 
Каримова. Новое руководство Узбекистана во главе 
с И. А. Каримовым уделяло особое внимание разви-
тию национального самосознания узбекского наро-
да. События в Фергане, Буке и Паркенте стали 
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предметом открытого обсуждения, во время 
которого выявлены их истинные причины. 

Примеры из истории и настоящего свидетельст-
вовали о том, что эти события происходили не по 
воле узбекского народа, что никогда узбекский на-
род не враждовал с другими народами. 

В республике был обеспечен национальный при-
оритет при подборе, расстановке и воспитании кад-
ров. «Кадровый десант» утратил свои позиции. Из 
республики были выдворены Анищев, Огарек, Са-
тин и другие высокопоставленные лица. Руководя-
щие должности заняли местные кадры. 

Произошли серьезные изменения в кадровой по-
литике: выдвижение и утверждение на руководящие 
должности в партийные, советские, государственные 
и правоохранительные органы Узбекистана стали ре-
шаться на месте, руководство республики взяло ре-
шение кадровых вопросов в свои руки. 

Меры, принятые новым руководством госу-
дарства, глубоко понимавшим ситуацию, имели 
большое политическое значение и явились крупным 
шагом на пути к освобождению от зависимости. 

В Узбекистане были приняты меры по восста-
новлению справедливости, провалились так называ-
емые «Узбекское дело» и «Хлопковое дело». Дела, 
связанные с ними, были пересмотрены, десятки ты-
сяч безвинно осужденных были реабилитированы. 

В обществе давно поднимался вопрос о прида-
нии узбекскому языку статуса государственного. 
Сначала бывшие руководители республики 
квалифицировали это как национализм и местниче-
ство, затем попытались уравнять узбекский и рус-
ский языки и подготовили закон о двуязычии. Но-
вое руководство республики приняло во внимание 
мнение общественности и решило данную пробле-
му. 

21 октября 1989 года на одиннадцатой сессии Вер-
ховного Совета Узбекской ССР был принят Закон «О 
государственном языке Узбекской ССР», которым бы-
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ло определено, что государственным языком Узбекис-
тана является узбекский язык, использующийся во 
всех сферах общественно-политической, экономичес-
кой и культурной жизни республики. 

19 февраля 1990 г. была принята государственная 
программа по реализации Закона «О государствен-
ном языке Узбекской ССР». Согласно закону и го-
сударственной программе, в трудовых коллективах, 
учебных заведениях, на предприятиях и в государст-
венных учреждениях при оформлении документов 
начали переходить с русского на узбекский язык. 
Принятие этого закона и начало его реализации 
стали большим историческим событием в обще-
ственной жизни республики, важным шагом на пу-
ти к независимости. 

Были предприняты определенные шаги к 
проведению объективного анализа и оценки разви-
тия социально-экономической жизни республики. 
Были выделены приусадебные участки под огороды 
для сельского населения. 381 тыс. семей получила 
такие участки, 372 тыс. семей расширили свои зе-
мельные наделы. Для этих целей были отведены 150 
тыс. гектаров земли. В республике была разработа-
на программа по ликвидации безработицы. Соглас-
но этой программе, в 1990 г. работой были обеспе-
чены 300 тыс. человек, в основном молодежь. Для 
социальной защиты малообеспеченной части насе-
ления в 1990 г. за счет бюджета и средств предпри-
ятий была выделена дополнительная сумма в 142 
млн руб. 

18 февраля 1990 г. состоялись выборы в Вер-
ховный Совет Узбекистана. Новым в этих выборах 
было то, что в 326 из 500 избирательных округов 
были зарегистрированы альтернативные кандида-
ты. Если раньше на выборах почти все кандидаты 
получали 100% голосов, то на этот раз в первом 
туре необходимое количество голосов набрали 
только 368 чел. В остальных 132 округах 
состоялись перевыборы. 
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24-31 марта 1990 г. в Ташкенте прошла первая 
сессия двенадцатого созыва Верховного Совета Уз-
бекской ССР. Несмотря на нажим Москвы, 24 марта 
сессия первой среди союзных республик приняла За-
кон «Об учреждении в Узбекской ССР должности Пре-
зидента». 24 марта 1990 г. Верховный Совет путем 
тайного голосования избрал Президентом Ислама Аб-
дуганиевича Каримова. 

В своей речи на этой сессии И. Каримов конста-
тировал, что он считает основной своей задачей 
добиться для Узбекистана политической независи-
мости, самоуправления и перехода на собственную 
валюту. Избрание в Узбекистане своего Президента 
еще в условиях существования СССР и централь-
ной власти было важным событием и еще одним 
смелым шагом на пути к независимости республи-
ки. 

20 июня 1990 г. на второй сессии Верховного Со-
вета республики была принята Декларация 
независимости. Декларация, основываясь на праве на 
самоопределение, а также на требованиях междуна-
родного права, провозгласила государственный суве-
ренитет Узбекской ССР. 

Декларация независимости состояла из 12 пунк-
тов и включала следующие положения: 

— Государственный суверенитет Узбекской ССР 
обеспечивается единовластием во всех сферах дея-
тельности Узбекской ССР, на всей ее территории и 
во внешних сношениях. 

— Государственные границы Узбекской ССР не-
прикосновенны и не подлежат изменению без ши-
рокого обсуждения с народом. Законы, принятые в 
Верховном Совете СССР, войдут в силу на террито-
рии Узбекистана, в соответствии с Конституцией 
Узбекской ССР, только после их утверждения в 
Верховном Совете Узбекской ССР. 

— В полномочия государственной власти Узбек-
ской ССР входят все вопросы, касающиеся ее вну-
тренней и внешней политики и т. д. 
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Декларация о политическом суверенитете Узбе-
кистана, являясь важным историческим докумен-
том, стала еще одним шагом на пути к независимо-
сти нашей страны. 

Меры, направленные на обретение политичес-
кой независимости Узбекистана, были непо-
средственно связаны с экономической политикой. 
«Президентское управление, — констатировал 
И. Каримов, — это решение вопросов экономичес-
кой самостоятельности республики, самоуправле-
ния и обеспечения республики собственной ва-
лютой». 

Руководство республики приступило к определе-
нию путей перехода на рыночные условия. Была 
разработана «Концепция формирования экономи-
ческой независимости Узбекистана». В концепции 
были определены пути оздоровления народного хо-
зяйства и перехода к рыночной экономике. Госу-
дарственная программа по данному вопросу была 
рассмотрена и одобрена в октябре 1990 г. на IV сес-
сии Верховного Совета Узбекистана. Сессия пору-
чила правительству республики подготовить обос-
нованные предложения о создании механизма для 
успешной реализации суверенных прав республики 
по вопросам владения имуществом Узбекской ССР, 
контроля над ним, его распределения и использова-
ния. 

Таким образом, в конце 80-х — начале 90-х годов 
в социально-политической жизни Узбекистана про-
изошли важные события, были сделаны практичес-
кие шаги на пути к обретению государственной не-
зависимости. 

Вопросы и задания 

1. Какие причины привели СССР к кризисному состо-
янию? 

2. Что вы понимаете под словом «перестройка»? 
3. Почему провалилась политика «перестройки»? 
4. Что такое «хлопковое дело» и знаете ли вы о его 

последствиях? 
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5. Что вы понимаете, когда говорят о «кадровом 
десанте»? 

6. Когда в Узбекистане стали возникать неофициаль-
ные организации и движения, почему они не смогли 
стать опорой для народа и обрести его доверие? 

7. Почему произошла Ферганская трагедия? Знаете 
ли вы о ее последствиях? 

8. Когда в Узбекистане была учреждена должность 
Президента? В чем состоит значение этого события? 

9. Когда и каким правомочным органом И. А. Каримов 
был избран Президентом Узбекской ССР? 

10. Когда была принята Декларация независимости? 
11. Когда был принят Закон о статусе узбекского язы-

ка? Расскажите о его значении. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Народ Узбекистана в период советской власти 
фактически был в зависимом положении. От старой 
системы нам досталось тяжелое социально-полити-
ческое и экономическое наследство. 

Наш народ был лишен возможности решать 
свою политическую судьбу, не мог определять свой 
путь развития. Наша страна, наперекор желанию 
народа, была превращена в административно-тер-
риториальную часть бывшей советской империи. 
Народ был лишен возможности самостоятельно вы-
бирать руководителей республики, членов прави-
тельства, руководителей министерств и ведомств, 
областей. Они утверждались Центром и были пол-
ностью подчинены ему. Даже самые простые вопро-
сы не решались без согласия Центра, а руководите-
лей, стремившихся решать их самостоятельно, пре-
следовали. 

От бывшего Союза остался фундамент тотали-
тарного режима, построенный на основе методов 
административно-командного управления. Обще-
ственная жизнь была чрезмерно идеологизирован-
ной, а народ воспринимался как послушная толпа. 

В период зависимости Узбекистан не мог быть 
хозяином своих природных богатств, земли и воды, 
лесных и других ресурсов. Деятельность функцио-
нировавших в республике предприятий была подчи-
нена интересам Центра. Руководители республики и 
ее народ не знали, сколько продукции производи-
лось на ее территории, где она реализовывалась и 
какой доход приносила. Финансово-кредитная и 
банковская политика также направлялась из 
Центра, в республике не было своей валюты и ва-
лютного запаса. 

От бывшего Союза досталась хрупкая, слабая 
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экономика, носившая сырьевую направленность, 
т. е. республика была поставщиком дешевого сырья 
и стратегических минеральных ресурсов. 

Нам достался в наследство низкий уровень жиз-
ни населения. По этому показателю республика за-
нимала одно из последних мест в Союзе. От старо-
го режима остались острые социальные и экологи-
ческие проблемы. Население нашей страны, 
вынужденное жить на сильно засоленных землях, 
столкнулось с нехваткой чистого воздуха. Водные 
запасы были загрязнены радиоактивными отходами, 
высыхал Арал. 

«И если называть вещи своими именами, если 
провести параллели с мировой историей и практикой, 
то Узбекистан, по сути, представляет собой 
полуколониальную страну с однобокой, полностью 
зависимой от Центра деформированной экономикой». 

Каримов И.А. Узбекистан, устремленный в XXI век. 
- Т.: Узбекистан, 1999. — С. 344. 

От периода зависимости, от советского строя 
нам досталось тяжелое моральное наследие. В коло-
ниальный период были растоптаны наши нацио-
нальные ценности, традиции и обряды. Были уни-
жены наш родной язык, богатое духовное наследие, 
разрушены и оставлены без присмотра медресе и 
мечети, исторические памятники. Великие ученые 
были заклеймены как идеалисты, их труды преданы 
забвению. Были растоптаны ценности исламской 
религии, духовные лица подвергались гонениям. 
Под лозунгом проведения «культурной революции» 
при тоталитарном режиме были репрессированы 
сотни патриотов узбекского народа, боровшихся за 
национальное освобождение, их имена пытались 
навсегда вычеркнуть из народной памяти. Проводи-
лась политика фальсификации истории, которую 
представляли в искаженном виде, унижения нацио-
нальных чувств и русификации. Незнание своего 
родного языка, национальных традиций и культуры 
стало личной трагедией многих людей. 
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С обретением независимости наш народ, освобо-
дившись от политического, экономического и 
морального угнетения, получил возможность само-
стоятельно определять свою судьбу. Узбекистан, 
выбрав свой путь национального развития, идет по 
пути свободы и благоустройства Родины, строитель-
ства свободной и благополучной жизни. 
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 

28 февраля 1917 года 

14 марта 1917 года 

1—2 мая 1917 года 

Июнь 1917 года 

Июнь 1917 года 

21—31 июля 1917 года 

1 ноября 1917 года 

15—22 ноября 1917 года 

26—28 ноября 1917 года 

25 декабря 1917 года 

19—28 февраля 
1918 года 
Конец февраля 
1918 года 
Март 1918 года 

21 апреля 1918 года 

20 апреля—1 мая 
1918 года 

Октябрь 1918 года 

19 января 1919 года 
Март 1919 года 

Октябрь 1919 года 

В России победила февральская ре-
волюция. 
В Ташкенте создана организация 
«Шурой Исломия». 
В Москве прошел I Всероссийский 
съезд мусульман. 
Возникновение организации «Шу-
рой Уламо». 
Создание в Ташкенте Центрального 
бюро профессиональных союзов. 
В Казани прошел II Всероссийский 
съезд мусульман. 
Насильственное установление со-
ветской власти в Ташкенте. 
Прошел III краевой съезд му-
сульман Туркестана. Создание Со-
вета Народных Комиссаров Туркес-
тана. 
В Коканде созван IV Чрезвычай-
ный краевой съезд мусульман Тур-
кестана. Образование Туркестан-
ской автономии. 
В Коканде прошел I Чрезвычайный 
съезд рабочих, солдатских и дех-
канских депутатов. 
Разгром Туркестанской автономии. 

Начало повстанческого движения 
на территории Туркестана. 
«Поход Колесова» в направлении 
Бухара—Каган. 
В Ташкенте открылся Туркестан-
ский народный университет. 
В Ташкенте прошел V съезд Сове-
тов Туркестана. Учреждение Турке-
станской Автономной Советской 
Республики (ТАСР). 
Прошел V краевой съезд Туркес-
тана. Принятие первой Конститу-
ции ТАССР. 
Осиповский мятеж в Ташкенте. 
Создание Краевого мусульманского 
бюро Туркестанского края (Крайму-
сбюро). 
Из Центра в Ташкент прибыла 
Турккомиссия. 
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22 октября 1919 года 

2 февраля 1920 года 
27—30 апреля 1920 года 

2 сентября 1920 года 
13 сентября 1920 года 

6—8 октября 1920 года 

Март 1921 года 

4 марта 1921 года 

10 марта 1921 года 
Август 1921 года 

1921-1922 годы 

30-31 декабря 
1922 года 

5—9 марта 1923 года 

1924 год 

13 февраля 1925 года 

13 мая 1925 года 
1927 год 
1928 год 

1931 год 

1937 год 

Август-сентябрь 
1939 года 

Создано временное правительство 
Ферганской автономии. 
Свержение Хивинского хана. 
На I Всехорезмском съезде народ-
ных депутатов создана Хорезмская 
Народная Советская Республика. 
В Бухаре свергнут эмир. 
Подписан договор между РСФСР и 
ХНСР. 
На I Всебухарском съезде народных 
депутатов создана Бухарская Народ-
ная Советская Республика. 
Введена в действие новая экономи-
ческая политика. 
Подписан договор между БНСР и 
РСФСР. 
Правительство ХНСР свергнуто. 
В Бухаре создана организация «Тур-
кестанское Национальное Единст-
во» («Туркистон Миллий Бирлиги»). 
Первый этап земельно-водной ре-
формы в Сырдарьинской, Ферган-
ской и Самаркандской областях 
Туркестанской АССР. 
В Москве прошел I Всесоюзный 
съезд Советов. Подписание Декла-
рации об образовании СССР и со-
юзного договора. 
В Ташкенте состоялась I экономи-
ческая конференция среднеазиат-
ских республик. Создание Средне-
азиатского Экономического Совета 
(СредазЭкоСо). 
Национально-территориальное раз-
межевание Средней Азии. 
В Бухаре на I Всеузбекском съезде 
Советов принята «Декларация о 
создании Узбекской Советской Со-
циалистической Республики». 
Узбекистан вошел в состав СССР. 
Началось движение «Худжум». 
Узбекская письменность переведена 
с арабского на латинский алфавит. 
В Ташкенте открыт Финансовый 
институт. 
В Москве состоялась I декада ис-
кусства и литературы Узбекистана. 
Построен и пущен в эксплуатацию 
Большой Ферганский канал. 
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1940 год 

9 января 1940 года 

1942 год 

1943 год 

4 ноября 1943 года 

Март 1944 года 

1943-1944 годы 

25 июня 1949 года 

1 сентября 1950 года 

8 апреля 1951 года 

21—22 февраля 

5 ноября 1956 года 

1957 год 

1959 год 

1958-1960 годы 

1961-1965 годы 
1962 год 

1964-1966 годы 

В Узбекистане перешли с латинско-
го алфавита на кириллицу. 
Государственный комитет по науке 
Узбекистана стал филиалом Ака-
демии наук СССР. 
Построена железная дорога Чард-
жоу— Кунград. 
Построены и введены в экс-
плуатацию Кокандский суперфос-
фатный завод, Ферганский гидро-
лизный завод и Кувасайский хими-
ческий завод. 
Образована Академия наук Узбеки-
стана. 
В Бекабаде построен и введен в дей-
ствие Узбекистанский металлурги-
ческий завод. 
Переселены в Узбекистан чеченцы, 
ингуши, крымские татары, турки-
месхетинцы, понтийские греки. 
Бюро ЦК КП(б)Уз приняло Поста-
новление «О деятельности Союза 
писателей Узбекистана». 
Бюро ЦК КП(б)Уз приняло Поста-
новление «О деятельности Акаде-
мии наук Узбекистана». 
Бюро ЦК КП(б)Уз приняло Поста-
новление «О состоянии и меропри-
ятиях по развитию музыкального 
искусства в Узбекской ССР». 
X Пленум ЦК КП(б)Узбекистана 
принял Постановление «О состоя-
нии идеологической работы и мерах 
по ее улучшению». 
В Ташкенте начал работать телеви-
зионный центр. 
На базе завода «Ташхлопкомаш» 
построен завод «Ташавтомаш». 
Введен в действие Ферганский неф-
теперерабатывающий завод. 
Построен газопровод Джаркок—Бу-
хара—Самарканд—Ташкент. 
Построен газопровод Бухара—Урал. 
Построена железная дорога Навои— 
Учкудук. 
Построен газопровод Мубарек-
Ташкент—Чимкент—Фрунзе—Алма-
Ата. 
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1965 год 

1965-1975 годы 

1969-1971 годы 

1970 год 

1972 год 

1973 год 

6 ноября 1977 года 

1 9 7 8 - 1 9 7 9 годы 

1979 год 

1983 год 

1984-1989 годы 
Апрель 1985 года 
28 мая 1989 года 

23 июня 1989 года 

21 октября 1989 года 

1 декабря 1989 года 

24 марта 1990 года 

30 апреля 1990 года 

20 июня 1990 года 

14 декабря 1990 года 

Начал работать Навоийский хими-
ческий завод. 
Построен газопровод Средняя 
Азия — Центр. 
Переоборудован завод «Ташавто-
маш», построен Ташкентский трак-
торный завод. 
Построена железная дорога Самар-
канд—Карши. 
Построена железная дорога Кун-
град—Бейнеу. 
Построен Бухарский текстильный 
комбинат. 
Сдана в эксплуатацию Чиланзар-
ская линия Ташкентского мет-
рополитена. 
В Ташкенте возведена 350-метровая 
телевизионная вышка. 
Построен и сдан в эксплуатацию 
Андижанский хлопчатобумажный 
комбинат. 
Построен и сдан в эксплуатацию 
Нукусский хлопчатобумажный ком-
бинат. 
«Хлопковое дело» и репрессии. 
Начало «перестройки». 
Создание народного движения 
«Бирлик». 
Ислам Каримов избран первым сек-
ретарем ЦК КП Узбекистана. 
Верховным Советом Узбекской 
ССР принят Закон «О государствен-
ном языке в Узбекской ССР». 
Принят Закон «О государственном 
языке Каракалпакской АССР». 
Верховный Совет избрал Ислама 
Каримова Президентом Узбекской 
ССР. 
Создана демократическая партия 
«Эрк». 
Верховный Совет республики при-
нял «Декларацию о суверенитете». 
Верховный Совет Каракалпакстана 
принял «Декларацию о Государст-
венном суверенитете Республики 
Каракалпакстан». 
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