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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги 

кундаги иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳалардаги ўзгаришлар 

глобаллашув жараѐнлари жадал ривожланаѐтганини кўрсатмоқда. Бундай 

ҳолатда инсоннинг кундалик ҳаѐти йилдан-йилга ўзгариб боради ҳамда у  

фақат шаҳар ҳудудларида юз бермай, балки қишлоқ  жойларда ҳам 

кузатилади. Қишлоқ ҳудудларига кириб келаѐтган ҳар бир янги технология 

ѐки янги хизматлар аҳолининг кундалик ҳаѐтига таъсир этмай қолмайди. 

Мазкур ўзгаришларни ўрганишда ижтимоий фанларнинг янги тармоғи 

ҳисобланган кундалик ҳаѐт тарихи муҳим аҳамият касб этади. Илмнинг бу 

йўналиши инсоннинг ҳар кунлик тарихини кўрсатиб бериб, умумий ѐки 

мавҳум масалалардан аниқ ҳолатларни ўрганишга шароит яратади ҳамда 

тарихий жараѐнларга холис кўз билан қараш имконини беради.  

Кундалик ҳаѐт тарихи янги илмий йўналишлардан бири бўлишига 

қарамай, бугунги кунда дунѐнинг бир қатор етакчи олий таълим 

муассасалари ҳамда илмий тадқиқот институтларида мазкур йўналишда 

салмоқли илмий ишлар қилинмоқда. Германия, Франция, АҚШдаги 

гуманитар институтлари, Россия Фанлар академиясининг тарих 

институтидаги марказларда аҳоли барча қатламининг ва ҳар бир касб 

эгаларининг кундалик ҳаѐти тарихи тадқиқ этилмоқда. Мазкур тадқиқотларда 

асосан аҳолининг турмуш тарзи, уларнинг ҳаѐтига янги технологияларнинг 

кириб келиши, оилавий муносабатлар, тиббиѐт ва маданият 

муассасаларининг аҳоли ҳаѐтида тутган ўрни каби масалаларга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда.  

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда яшовчи ҳар бир аҳолининг 

моддий ва ижтимоий аҳволини яхшилаш, турмуш даражасини янада 

кўтаришга қаратилган давлат сиѐсати юритилмоқда. Жумладан, сўнгги 

йилларда ҳудудларда йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, 

халқ турмуш даражаси ва даромадларини ошириш, хизмат кўрсатиш 

соҳасини жадал ривожлантириш ҳамда фермер хўжаликлар учун қулай шарт-

шароитлар яратишга алоҳида эътибор берилмоқда
1
. ―Камбағалликни 

камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички 

куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўѐбга чиқариш, янги иш ўринлари 

яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиѐсатни амалга ошириш 

демакдир‖
2
. Янги Ўзбекистонни барпо этиш жараѐнида ―Халқ бой бўлса, 

давлат ҳам бой ва қудратли бўлади‖
3
 деган фикр илгари сурилмоқда. Шундан 

келиб чиққан ҳолда бугунги кунда қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаѐти ва 

                                           
1
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ―Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги ПФ-4947-сонли Фармони. 

https://lex.uz/docs/3107036 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 25 январь 

2020 йил. http://uza.uz/oz/politics/o`zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning oliy-25-01-2020 
3
 Мирзиѐев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 2016. – Б. 15. 
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унда юз берган ўзгаришлар тарихи бўйича илмий тадқиқотларни амалга 

ошириш мақсадга мувофиқ. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017  йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги ва 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5386-сон 

―Обод қишлоқ‖ дастури тўғрисида‖ги Фармонлари,  2019 йил 20 февралдаги 

ПҚ-4201-сон  ―Обод қишлоқ‖ дастурини 2019 йилда амалга ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида‖ги Қарори ҳамда соҳага оид бошқа 

меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур 

тадқиқот муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. ―Демократик ва 

ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион 

иқтисодиѐтни шакллантириш‖ устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мазкур мавзуга оид 

тадқиқотларни уч гуруҳга ажратиш мумкин: 1) совет даври нашрлари; 2) 

мустақиллик йилларидаги тадқиқотлар; 3) хорижий нашрлар. 

Биринчи гуруҳга доир адабиѐтларни совет ҳокимияти йилларида 

яратилган тадқиқотлар ташкил этиб, уларнинг аксариятида қишлоқ 

аҳолисининг ҳаѐтига коммунистик партиянинг таъсири тавсифлаб ўтилган
4
. 

Мазкур тадқиқотларда қишлоқ аҳолисининг моддий фаровонлиги
5
, уй-

жойлар қурилиши ва бу жараѐнларнинг маҳаллий аҳоли кундалик ҳаѐтида 

тутган ўрни
6
 ҳамда кундалик ҳаѐтнинг айрим ижтимоий масалалари

7
 ѐритиб 

ўтилган.  

Иккинчи гуруҳдаги адабиѐтларга мустақиллик йилларидаги  

тадқиқотлар кириб, мавзуга оид бир қатор илмий ишлар чоп этилди. Хусусан, 

охирги йилларда кундалик ҳаѐт масалаларини тадқиқ этиш тарихи, тадқиқот 

методологияси ва усулларига доир илмий тадқиқотлар юзага келди
8
. О. 

Бегматов9, Р. Шамсутдинов10, А. Мавруловларнинг11 тадқиқотларида қишлоқ 

                                           
4
 Джуманиязов Р. Социально-экономическому планированию на селе – партийную заботу. – Ташкент: 

Узбекистан, 1982. – 47 c; Джуманиязов Р. Партийное руководство в преобразовании культуры быта 

сельского населения. – Ташкент: Узбекистан, 1983. – 23c;  Ибрагимова М.В. Деятельность 

коммунистической партии Узбекистана по повышению материального и культурного уровня жизни 

труженников села (1971-1980 гг.): Автореф. … дисс.канд.истор. наук. – Киев, 1987. – 25 с. 
5
 Мулляджанов И.Р. Народо-население Узбекской ССР (Социально-экономический очерк).. – Ташкент: 

Узбекистан, 1967.–232c.; Искандеров И.И. Социально-экономическое развитие Советского Узбекистана. – 

Ташкент: Фан, 1977. –264 с; Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи. Китоб 6. – Тошкент: Ўзбекистон, 

1977. – 414 б; Эгамов Э., Меҳмонов С. Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароити: муаммо ва ечимлар. – 

Тошкент: Меҳнат, 1991. – 144 б. 
6
 Боровков И.И. Развитие жилищного строительства в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1984. – 206 c.; 

Каланов Б.З., Каланова Л.З. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства. На материалах 

Узбекской ССР. – Ташкент: Узбекистан, 1984.-151 с. 
7
 Заидов М.А. Проблемы социального развития в Узбекской ССР. – Ташкент: Узбекистан, 1981. – 194 с.; 

Очилов Ш. Ижтимоий ўзини ўзи бошқариш: тажриба ва муаммолар. –Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 162 б. 
8
 Шадманова С. Тарихий тадқиқотлар методологияси ва замонавий усуллари. Дарслик. – Тошкент: Barkamol 

fayz media, 2018. – 216 б; Шадманова С., Юлдашев М. Тарихий тадқиқотларнинг методологияси ва 

замонавий усуллари. Тошкент: «O‗zbekiston», 2019. – 320 б. 
9
 Бегматов О. Қишлоқда социал сиѐсат масалалари. – Тошкент: Меҳнат, 1999. - 128 б. 
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ҳудудларидаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий жараѐнлар ѐритиб ўтилган. 

Жумладан, Р. Шамсутдиновнинг ўқув қўлланмасида 1960–1980-йилларда 

Ўзбекистон аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаѐти масалалари қаторида 

ўзбек қишлоқларидаги уй-жойлар аҳволи, аҳолини табиий газ, ичимлик суви 

билан таъминлаш, аҳолининг моддий аҳволи, қишлоқлардаги тиббий хизмат, 

экологик аҳволи  каби масалалар республика мисолида умумий тарзда 

ѐритилган ва ижтимоий тангликнинг кучайиб бориш сабаблари очиб 

берилган12. Д. Бобожонованинг тадқиқоти 1970–1980-йилларда 

Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлар масаласига оид бўлиб, 

унда ўзбек халқининг кундалик ҳаѐтига оид айрим жиҳатлар ҳам очиб 

берилган13. О. Комилов тадқиқотида қишлоқлардаги ичимлик суви 

муаммолари14, Г. Раҳимова тадқиқотида эса Фарғона водийси 

қишлоқларидаги аҳоли саломатлиги ва экологик муаммолар ѐритилиб 

берилган15. 

Учинчи гуруҳга мансуб хорижий тадқиқотларда кундалик ҳаѐт тарихи 

йўналиши 1980-йиллардан бошлаб ривожлана бошлади. Тарих илмининг 

мазкур соҳаси ривожланишда В.Ульрих
16

 ва А. Людке
17

 муҳаррирлиги остида 

нашр этилган китоблар муҳим ўрин тутади. Мазкур илмий тадқиқотларда 

аҳоли барча қатламларининг кундалик ҳаѐти тарихи ѐритилиб берилган. 

Совет иттифоқи аҳолисининг кундалик ҳаѐт тарихига доир қатор илмий 

ишлар ҳам нашр этилган бўлиб, улар сирасига С.Коткин
18

 ва Ш.Фицпатрик
19

 

каби тадқиқотчиларнинг ишларини киритиш мумкин, улардан тадқиқотда 

методологик нуқтаи назардан фойдаланилган. 

Умуман олганда, мазкур йўналиш илмий йўналиш сифатида эндигина 

ривожланиб бормоқда. Аммо Фарғона водийси тарихини ѐритишга 

бағишланган кўплаб илмий ишлар мавжуд бўлишига қарамасдан, уларда ХХ 

асрнинг иккинчи ярмидаги қишлоқ аҳолиси кундалик ҳаѐтининг фақат айрим 

жиҳатлари қисман акс эттирилган, холос. Муаммонинг тарихшунослик 

таҳлили кўрсатиб турганидек, Ўзбекистонда кундалик турмуш тарихи 

                                                                                                                                        
10

 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар (Ўқув-методик қўлланма). – Андижон: 

―ANDIJON NASHTIYOT-MATBAA‖ OAЖ, 2004. –652 б.; Шамсутдинов Р.Т., Исҳоқов А. Андижон 

тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Sharq, 2013. – 592 б. 
11

 Маврулов А.А. Ҳозирги босқичда Ўзбекистон маданияти: Умумий ҳолати. Муаммолар. Тараққиѐт 

йўналишлари (70-йиллар ўрталари – 1990 й.): Тар.фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998. – 254 б. 
12

 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар (Ўқув-методик қўлланма). – Андижон: 

―Andijon Nashtiyot-Matbaa‖ OAЖ, 2004. – Б. 556-582. 
13

 Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар (70-80-йиллар мисолида). Умум таълим 

мактаблари ўқитувчилари учун қўлланма. –Тошкент: Шарқ, 1999. – 160 б. 
14

 Комилов О.К. Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-1990 йй.): 

Тар.фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2017. – 265 б.  
15

 Раҳимова Г.С. ХХ аср 50 – 90 йиллари Фарғона водийси саноат ривожланишининг экологик ҳолатга 

таъсири:  Тарих фан. фалсафа док. (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2017. – 150 б. 
16

 Ullrich V. Spuren im Alltag. «Barfusshistoriker» — woher sie kommen und was sie wollen // Die Zeit. 1981. 2. 

Nov.; Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. H. 

36. – S.403-414. 
17

 Ludtke A. The history of everyday life: Reconstructing historical ways of life. – USA: Princeton University Press, 

1995. - 336 p. 
18

 Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. – USA, University of California Press, 1995. – 728 p. 
19

 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город / Пер. 

с англ. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 336 с. 
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масаласига доир махсус тадқиқотлар оз бўлиб, бу мавзу бўйича илмий 

изланишлар олиб бориш тарихшуносликдаги муҳим вазифалардандир. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муаcсасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация Андижон давлат университети илмий-тадқиқот 

ишлари режасига киритилган ИТ-34-4-08. – ―Россия империяси ва совет 

мустамлакачилиги йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаѐт (1867–1991 йиллар)‖ тадқиқот доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади 1960–1980-йилларда Фарғона водийси қишлоқ 

аҳолисининг кундалик ҳаѐти тарихини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
1960–1980-йилларда Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг уй-жой 

билан таъминланиш ҳолати, бу борадаги мавжуд муаммоларни аниқлаш; 

совет даврида қишлоқ жойларда йўллар қурилиши, ичимлик суви, газ, 

электр тармоқлари ҳамда алоқа воситалари таъминотида юз берган 

ўзгаришлар ва бу жараѐнларнинг аҳоли кундалик ҳаѐтига таъсирини очиб 

бериш; 

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари қишлоқ аҳолисининг 

даромадлари, даромад манбалари ҳамда сарф-харажатлари мазмунини аҳоли 

ижтимоий-иқтисодий шароитларини тадқиқ этиш орқали кўрсатиб бериш; 

қишлоқ аҳолиси турмуш тарзи ва кундалик маданиятидаги 

ўзгаришларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш; 

аҳолига ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш тизими ва унинг қишлоқ 

жойларидаги аҳволини ѐритиш;  

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисига савдо ва умумий овқатланиш 

хизматлари кўрсатилиши масалаларини очиб бериш; 

совет даврида қишлоқ экологияси, соғлиқни сақлаш, таълим, аҳоли 

бўш вақти ва дам олишини ташкил этиш масалаларини ўрганиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1960–1980-йилларда Ўзбекистон 

Республикасининг Андижон, Наманган
*
 ва Фарғона вилоятлари қишлоқ 

аҳолиси кундалик ҳаѐти тарихи белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини қишлоқларда уй-жой инфратузилмаси, 

ободонлаштириш жараѐнлари, аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш динамикаси, 

ижтимоий муносабатлар ва қишлоқ аҳолисининг бюджети масалалари, 

ижтимоий-маданий ва таълим муассасалари фаолияти, шунингдек, маиший 

хизмат кўрсатиш соҳасининг қишлоқ аҳолиси кундалик ҳаѐтига таъсири 

масалалари ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда фанлараро ѐндашувга 

асосланган ҳолда тарихийлик тамойили, қиѐсий ва миқдорий таҳлил 

усуллари, оғзаки тарих ҳамда микротарих усуллари қўлланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

                                           
* 
1960 йил 25 январда Наманган вилоятининг асосий қисми Андижон, қисман Фарғона вилоятлари таркибига 

қўшиб юборилган. 1967 йил 18 декабрда Наманган вилояти қайтадан ташкил этилган. 
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1960–1980-йилларда қишлоқларни янгидан қуриш, колхоз ва совхоз 

посѐлкалари барпо этиш натижасида  давлат тасарруфида бўлган маиший 

хизмат кўрсатиш муассасалари имкониятининг кенгайганлиги каби омиллар 

туфайли якка тартибда хизмат кўрсатувчи тадбиркор, уста ва ҳунармандлар 

миқдори тадрижий равишда камайиб борганлиги аниқланган;  

қишлоқларда  газлаштириш, аҳолини уй-жой билан таъминлаш, 

маиший хизмат кўрсатиш муассасалари тизимидаги бошқарув бир нечта 

ташкилотлар  томонидан олиб борилганлиги оқибатида мазкур ишларнинг 

натижасини мувофиқлаштириш суст бўлганлиги ва натижада барча 

қишлоқларни ижтимоий инфратузилмалар (газ, ичимлик суви, алоқа 

воситалари) билан таъминлаш ишлари етарли даражада олиб борилмаганлиги 

очиб берилган;  

Фарғона водийси қишлоқ аҳолиси даромадларининг шаклланишида 

томорқа хўжалиги етакчи ўрин тутгани аниқланиб, қишлоқ 

меҳнаткашларининг қўшимча даромад манбаларининг асосий шакллари 

(томорқадаги узумчилик ва мевали дарахтлар, полизчилик ва сабзавот 

экинлари, чорва моллари парвариши, косибчилик, дурадгорлик, кулолчилик, 

касаначилик каби уй ҳунармандчилиги турлари) кўрсатиб берилган;  

Фарғона водийси қишлоқларида ҳомиладор аѐллар ва болалар ўлими 

динамикасининг собиқ Иттифоқдаги ўртача кўрсаткичлардан юқорига 

кўтарилиб бориши омиллари – қишлоқларда малакали тиббий ҳодимларнинг 

етишмаслиги, тиббий муассасалар моддий техник базасининг қолоқлиги ва 

бунга мувофиқ равишда тиббий хизматнинг паст даражаси ҳамда экологик 

вазиятнинг тобора ѐмонлашиб боргани алоҳида туманлар мисолида очиб 

берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари  шу билан белгиланадики, давлат 

ва жамоат бошқаруви органлари учун ижтимоий-маиший характердаги 

масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал этиш билан боғлиқ амалий тавсиялар 

ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда қўйилган 

масалалар 1960–1980-йилларда Фарғона водийси аҳолисининг кундалик 

ҳаѐтига доир архив ҳужжатлари, жумладан, республика
20

, Андижон
21

,  

Наманган
22

 ва Фарғона
23

 вилоят архив фондларидаги ҳужжатлар,  статистик 

маълумотлар
24

 ҳамда даврий матбуот материаллари
25

 асосида тадқиқ 

                                           
20

 Ўзбекистон Миллий архиви. Р-90-фонд, Р-93-фонд, Р-94-фонд, Р-96-фонд, Р-217-фонд, Р-837-фонд, Р-

2007-фонд, Р-2182-фонд, Р-2454-фонд, Р-2487-фонд, Р-2698-фонд, Р-2806-фонд; Ўзбекистон Илмий-

техникавий ва тиббий ҳужжатлар Миллий архиви (Ўзбекистон ИТТҲ МА). Р-40-фонд, Р-62-фонд. 
21

 Андижон вилоят давлат архиви (Андижон ВДА). 522-фонд, 611-фонд.  
22

 Наманган вилоят давлат архиви (Наманган ВДА). 80-фонд, 233-фонд, 451-фонд, 832-фонд, 836-фонд, 862-

фонд.  
23

 Фарғона вилоят давлат архиви (Фарғона ВДА). 566-фонд, 747-фонд, 1040-фонд, 1122-фонд, 1124-фонд, 

1125-фонд, 1126-фонд. 
24

 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник. –Ташкент: Узбекистан, 1980. – 

199 с; Узбекская ССР в цифрах в 1988 году. Краткий статистический сборник. – Ташкент: Узбекистан, 1989. 

- 182 с. 
25

 Автомобильный транспорт, Вестник связи, Ёш ленинчи, Киномеханик, Коммунист, Коммунист 

Узбекистана, Мухбир, Наманган ҳақиқати, Правда Востока, Строительство и архитектура Узбекистана, 
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этилгани ва водий қишлоқлари аҳолиси орасида ижтимоий сўровномалар
26

 

ўтказилганлиги билан асосланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, аввало, 1960–1980-йилларда Фарғона 

водийси қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаѐти тарихига оид материаллар 

даврий изчилликда, муаммовий ѐндашув асосида таҳлил қилинди, уларнинг 

сабаб ва оқибатлари аниқланди ҳамда тегишли хулосалар ва тавсиялар ишлаб 

чиқилди.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти келтирилган материаллар 

ва хулосалар совет даврида қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаѐтига доир 

илмий тадқиқотлар олиб боришда, олий ва ўрта махсус таълим тизимидаги 

ижтимоий ва иқтисодий фанлар бўйича махсус курслар ташкил этишда ҳамда 

ушбу ўқув курсларидан ўқув қўлланма ва дарсликлар яратишда фойдаланиш 

мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1960–1980-йилларда 

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаѐти тарихига оид ишлаб 

чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:  

 XX асрнинг 60–80-йилларидаги Фарғона водийси қишлоқлари 

аҳолисининг кундалик ҳаѐти тарихига оид ижтимоий, маиший ва маданий 

ҳаѐт масалалари ҳақидаги янги маълумотлардан Андижон вилоят тарихи ва 

маданияти давлат музейи ва унинг филиалларида экспозицион режаларни 

тузиш, кўргазмалар ташкил этиш ҳамда экскурсия матнларини янги 

маълумотлар билан бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Маданият вазирлигининг 2020 йил 24 июндаги 01-12-10-2523-сон 

маълумотномаси). Илмий маълумотлар хорижий ва маҳаллий сайѐҳларнинг 

Фарғона водийсида совет ҳокимияти йилларида ўзбек қишлоқларидаги 

аҳолининг кундалик ҳаѐти тарихига оид янги маълумотларни олишларига 

асос бўлган; 

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисига кундалик ҳаѐтидаги ўзгаришларга 

оид илмий таклифлардан Тарих институтида 2012–2014 йилларда 

бажарилган ―Замонавий ўзбек қишлоғи: ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ва 

трансформацион жараѐнларнинг этносоциологик таҳлили (Фарғона водийси 

материаллари асосида)‖ мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳасида 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг  2020 йил 

25 июндаги 3/1255-1309-сон маълумотномаси). Илмий таклифлар 1960–1980-

йилларда Фарғона водийси қишлоқ аҳолисига кундалик ҳаѐтидаги 

ўзгаришлар, аҳоли даромадлари, уй-жой қурилиш, ободонлаштириш 

                                                                                                                                        
Сельское хозяйство Узбекистана, Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, Ўзбекистон коммунисти, Ўзбекистон 

қишлоқ хўжалиги, Фан ва турмуш, Ферганская правда, Экономика и жизнь.   
26

 ―ХХ асрнинг 60–80-йилларида Фарғона водийси қишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаѐти‖ мавзуида 

сўровнома шаклдаги ижтимоий тадқиқот ўтказилди. Жинсига кўра унда иштирок этганларнинг 63 фоизини 

эркаклар, 37 фоизини аѐллар ташкил қилди. Ёш таркиби бўйича эса 70-80 (31 фоиз), 60-70 (42 фоиз), 50- 60 

(22 фоиз), 45-50 (5 фоиз) ѐшдаги респондентлар иштирок этдилар. Тадқиқотда респондентларга 110 та 

сўровнома тарқатилган бўлиб, шундан 100 таси яроқли деб топилган. Сўровномада мавзуга оид жами 14 та 

савол ўрин олган эди. Унда водийдаги қишлоқларни танлашда худудий жойлашуви, демографияси, 

этносоциологик хусусиятлари инобатга олинган.   
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масалалари, маиший ва тиббий хизмат кўрсатилиши ҳолати, таълим ва 

маданий муассасалар фаолияти ҳамда қишлоқ аҳолисининг дам олиш 

масканлари масалалари ѐритилган материаллардан фойдаланиш имконини 

берган; 

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг даромади ва қишлоқларда 

маиший хизмат кўрсатиш масалаларига доир илмий хулоса ва натижаларидан 

―O‗zbekiston tarixi‖ телеканалида 2020 йил 5 февраль куни эфирга узатилган 

―Тақдимот‖ кўрсатувининг сценарийларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(O‗zbekiston milliy teleradiokompaniyasi ―O‗zbekiston teleradiokanali‖ davlat 

unitar korxonasining 2020 йил 13 февралдаги 02-40-360-сон маълумотномаси). 

Тақдим этилган материаллар кўп сонли телетомoшабинларда 1960–1980-

йилларда Фарғона водийси қишлоқларида яшаган аҳолининг ижтимоий 

турмуш тарзи ва кундалик ҳаѐти тўғрисида янги илмий маълумотларга эга 

бўлишга хизмат қилган;  

1960–1980-йилларида Фарғона водийси қишлоқларида тиббий хизмат 

кўрсатиш ҳолатларига оид илмий хулоса ва натижаларидан  ―O‗zbekiston 

tarixi‖ телеканалида 2020 йил 25 февраль куни эфирга узатилган ―Табобат 

тарихи‖ кўрсатуви сценарийсини  тайѐрлашда фойдаланилган (O‗zbekiston 

milliy teleradiokompaniyasi ―O‗zbekiston teleradiokanali‖ davlat unitar 

korxonasining 2020 йил 28 февралдаги 02-40-469-сон маълумотномаси). 

Натижада, кўп сонли телетомoшабинлар Фарғона водийсида қишлоқларида 

мазкур даврда қишлоқ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш даражаси, қишлоқ 

аҳолиси ўртасида кенг тарқалган юқумли касалликлар, уларнинг келиб 

чиқиш сабаблари ва даволаш масалалари тўғрисида янги илмий 

маълумотларга эга бўлдилар.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 3 та республика, 7 та халқаро илмий-амалий анжуманларда 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси юзасидан жами 19 та иш эълон қилинган. Жумладан, тадқиқотнинг 

асосий мазмуни, хулоса ва натижалари Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий 

натижаларини чоп этиш учун тавсия қилинган даврий нашрлардаги 9 та, 

хусусан, республика журналларидаги 6 та ва халқаро нашрлардаги 3 та 

илмий мақолаларда акс этган. Шунингдек, республика ва халқаро илмий-

амалий анжуманлар тўпламларида 10 та тезис ва мақолалар чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланган манба ва адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 156 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланиб, 

тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети 

аниқланган. Бундан ташқари, тадқиқотнинг фан ва технологиялар 
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тараққиѐтининг устувор йўналишларига мослиги баѐн қилиниб, ишнинг 

илмий янгилиги ва амалий натижалари кўрсатиб ўтилган. Олинган 

натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳамда уларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, тадқиқот натижаларининг амалиѐтга 

жорий қилиниши, ишнинг апробацияси, натижалари, эълон қилинган ишлар 

ҳамда диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар бериб ўтилган. 

Диссертациянинг «Аҳоли даромади ва қишлоқларда маиший хизмат 

кўрсатиш муассасалари» деб номланган биринчи бобининг биринчи 

параграфида Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг даромади ва ижтимоий 

таъминот масалалари таҳлил қилинган. 1960–1970-йилларда қишлоқ аҳолиси 

даромадининг ўсиши қишлоқ хўжалиги тармоқларининг ривожланишига 

боғлиқ бўлган
27

. Бошқача айтганда, колхоз ва совхозларда аҳоли даромади 

ҳар бир ишчининг бир кунда қанча миқдорда пахта маҳсулотлари 

етиштиришига боғлиқ бўлган
28

. 1960-йилларда колхозчиларнинг кунлик 

меҳнатига ҳақ тўлаш 6 та разряд асосида амалга оширилиб, 1-разрядга – 1 

сўм 72 тийин, 2-разрядга – 1 сўм 91 тийин, 3-разрядга – 2 сўм 15 тийин, 4-

разрядга – 2 сўм 46 тийин, 5-разрядга – 2 сўм 72 тийин, 6- разрядга – 3 сўм 10 

тийин тўланган. 6-разряд бўйича иш ҳақи колхозда ер чопиқ қилганларга ва 

сувчиларга берилган. Колхоз дала шийпонларидаги ошпазларга 2 разряд 

бўйича кунлик 1 сўм 91 тийин ҳақ белгиланган. Пахта йиғим-терими учун 

1960 - йилларда 1 кг терилган пахтага 3 тийиндан ҳақ тўланган
29

. 1965 йилда 

битта колхозчининг кунлик иш ҳақи ўртача 3 сўм 28 тийин ѐки ойлик маоши 

70 сўм 50 тийин бўлган бўлса, 1975 йилда кунлик иш ҳақи 4 сўм 60 тийинга 

ѐки ойлик маоши 96 сўмга етган
30

. 1979 йилга келиб разрядлар бўйича 

меҳнатга ҳақ тўлаш миқдори ўсган. Масалан, 6-разряд бўйича механик-

ҳайдовчиларининг иш ҳақи кунлик смена меъѐрини бажарганлиги учун 5 сўм 

82 тийин этиб белгиланган
31

. 1980 йилларда қишлоқ аҳолиси ойлик иш ҳақи 

деярли ўзгармаган
32

.  

Ўзбекистон қишлоқ аҳолиси даромадларининг шаклланишида томорқа 

ўзига хос ўрин тутган ва томорқа хўжалигидан олинадиган даромад салмоғи 

юқори бўлган. Биз томонимиздан олиб борилган сўровномада ―Қандай 

қўшимча даромадларингиз бўлган?‖ деган саволга фикр сўралганларнинг 72 

фоизи шахсий томорқа хўжалиги ва чорва моллари парваришидан, 21 фоизи 

эса ―ҳунармандчилик‖ деб жавоб берган. Аҳоли шахсий томорқа 

                                           
27

 Хасанов М. Расширять и совершенствовать торговлю на селе // Коммунист Узбекистана. –Ташкент, 1970. -

№7-9. – С.42. 
28

 Собиров И. Оплата труда колхозников в хлопководстве и пути ее совершенствования (на примере 

колхозов Наманганской области): Автореф.  … дисс. канд. эконом. наук. – Ташкент, 1977. – С. 3-21. 
29

 Андижон вилояти Пахтаобод тумани, Уйғур ҚФЙ, собиқ ―Москва‖ колхози ҳисобчиси Орипов 

Исмоилжон билан шахсий суҳбат материаллари. 1949 йилда туғилган (Пахтаобод тумани, Уйғур қишлоғи, 

Тўққизбоғ МФЙ, 143-уй). 2019 йил 5 декабрь. 
30

 Хазраткулов А. Рост материального благосостояния колхозного крестьянства Узбекистана (1966-1975 гг.). 

– Ташкент: Узбекистан, 1982. – С. 27-28. 
31

 1979 йил пахта ҳосилини йиғиб-териб олиш даврида меҳнатга ҳақ тўлаш тартиби тўғрисида. – Тошкент, 

1979. – Б. 1-9. 
32

 Узбекская ССР в цифрах в 1988 году. Краткий статистический сборник. – Ташкент: Узбекистан, 1989. – С. 

124.  
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хўжаликларида  помидор, картошка, маккажўхори, карам, булғор қалампири 

ва бошқа сабзавотлар етиштирган. 60 фоиз аҳоли ушбу  маҳсулотларни 

шахсий эҳтиѐж учун ишлатган, 36 фоизи эса кундалик эхтиѐждан ҳам 

ошириб, бозорда сотган. Бундан кўриниб турибдики, шахсий томорқа 

хўжалиги қишлоқ аҳолисининг қўшимча даромад манбаи ҳисобланган. 

Қўшимча даромад манбаи ―ҳунармандчилик‖ деб жавоб берганлар асосан 

ҳунармандчиликнинг косибчилик, дурадгорлик, касаначилик, кулолчилик 

каби турлари билан шуғулланган ва маҳсулотларини бозорларда сотган, 

уларга талаб катта бўлган. Кўп ҳолатларда ҳунармандлар шахсий 

буюртмаларни бажарган.  

1990 йилда Фарғона вилоятидаги меҳнатга лаѐқатли 1060 минг 

кишидан 716.2 минг киши халқ хўжалигида, 240 минг киши эса шахсий 

томорқа ва уй хўжалигида банд бўлган. 1990 йилда битта колхозчи оиласи 

ѐрдамчи хўжалигидан оладиган ўртача даромад 1059 сўмни ѐки оила жами 

даромадининг 20 фоизини ташкил қилган
33

.  

Совет даврида пенсия
*
 ва нафақалар

**
 ижтимоий таъминотнинг муҳим 

шакли бўлиб, у  қишлоқ аҳолиси турмушига бирмунча фаровонлик олиб 

келган
34

. 1960-йилларнинг бошида колхозлараро советлар ташкил қилиниб, 

улар қишлоқ хўжалиги артеллари аъзоларига пенсия тўлашни амалга 

оширган. 1963 йилда республикада 33 та шундай советлар фаолият олиб 

борган. Жумладан, Фарғона вилоятида 30 та колхозни ўзида бирлаштирган 3 

та, Андижон вилоятида 52 та колхозни бирлаштирган 6 та колхозлараро 

советлар мавжуд эди. Улар пенсияни почта орқали эгаларига етказиб 

берган
35

. Фарғонадаги баъзи колхозларда 3-8 сўм ҳамда Андижон вилоятида 

5 сўм пенсия тўланган. Пенсияларнинг вақтида тўланиши колхозларнинг 

моддий аҳволи билан боғлиқ бўлган
36

. 

Пенсия тайинлаш бўйича Фарғона водийсидаги вилоятларда аҳоли 

томонидан турли мазмундаги ариза ва шикоятлар берилган. Жумладан, 1962 

йил январидан то 1963 йил январигача Андижон вилояти аҳолисидан 1859 та 

ариза ва шикоятлар берилган
37

. 

1983 йил охирларида 1 ѐшгача фарзанди бўлган 36 минг нафар аѐл 

колхозчига нафақа белгиланган. Жумладан, Фарғона вилоятида  9,4 минг 

нафар, Андижон вилоятида 5,8 минг нафар, Наманган вилоятида 4,8 минг 

                                           
33

 Бозор иқтисодиѐтида иш билан бандлик муаммоси // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 1992. -№2. 

– Б. 45. 
*
 Фуқароларга давлат ѐки бошқа субъектлар томонидан қонунда белгиланган ҳолларда мунтазам ва одатда, 

умрбод тўланадиган тўловлар. Ижтимоий таъминот шакли ҳисобланади. 
**

 Муҳтож одамларга давлат, корхона, муассаса ва айрим шахслар томонидан бериладиган ѐрдам пули. 

Ўзбекистон Республикасида меҳнат стажига кўра бериладиган пенсиялардан фарқли ҳолда нафақа давлат 

томонидан, асосан, болаликдан ногирон, ѐлғиз қария ва ѐлғиз ногиронларга, меҳнатга вақтинчалик 

қобилиятсизларга, ҳомиладор ва туққан аѐлларга, 3 ѐшгача бўлган болалари тарбияси билан банд бўлган 

аѐлларга, ишсизларга, кам таъминланган ва кўп болали оилаларга ҳамда бошқаларга берилади. 
34

 Эгамов Э., Меҳмонов С. Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароити: муаммо ва ечимлар. –Тошкент: Меҳнат, 

1991. – Б. 5. 
35

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-96-фонд, 2-рўйхат, 1811-иш, 82-варақ. 
36

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-96-фонд, 2-рўйхат, 1811-иш, 81-варақ. 
37

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-96-фонд, 2-рўйхат, 1811-иш, 117-варақ. 
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нафар, Тошкент вилоятида 3,5 минг нафар колхозчи аѐлга шундай нафақа 

белгиланган эди
38

. 

Мазкур бобнинг иккинчи параграфида Фарғона водийси қишлоқларида 

аҳолига савдо ҳамда овқатланиш хизмати кўрсатиш жараѐнлари очиб 

берилган. 1960–1980-йилларда қишлоқ аҳолисига бозорлар, дўконлар ва 

умумий овқатланиш муассасалари хизмат кўрсатган. Мазкур даврда қишлоқ 

ҳудудларида савдо хизматларининг ривожланиши колхоз ва совхозларда 

қурилган савдо дўконлари ва савдо муассасаларининг сонига бевосита 

боғлиқ эди
39

. Шуни қайд этиб ўтиш керакки, вақти-вақти билан қишлоқ 

аҳолисининг сотиб олаѐтган маҳсулотлар тури ўзгариб турган. Жумладан, 

1950-йилларда аҳоли асосан кундалик турмушда керак бўладиган туз, 

хўжалик совуни, гугурт, керосин каби маҳсулотларни кўпроқ сотиб олган 

бўлса, 1960-йилларнинг охирида мебел, музлаткич, телевизор, тикув 

машинаси каби молларга талаб ошган
40

. 

1970 йилда қишлоқ ҳудудларида савдо айланмаси 1965 йилга қараганда 

45 фоизга ошган
41

. Масалан, 1968-1970 йилларда Фарғона вилояти 

Охунбобоев (ҳозирги Қўштепа) районида савдо ва умумий овқатланиш 

муассасалари сони 28 тага кўпайиб, уларнинг умумий сони 356 тани ташкил 

этди. Хусусан, 5518 нафар аҳолиси бўлган Ахшак қишлоқ совети ҳудудида 

10 та магазин бўлиб, 1000 аҳолига 4 нафар сотувчи ва умумий овқатланиш 

муассасаларида 8 та ўрин тўғри келган. 6183 нафар аҳолига эга бўлган 

Гулистон қишлоқ советида 9 та магазин савдо хизмати кўрсатиб, ҳар минг 

кишига 3 нафар сотувчи ва умумий овқатланиш муассасаларида 11 та ўрин 

тўғри келган
42

.  

Шундай бўлса-да, қишлоқ аҳолисининг истеъмол хариди 

шаҳарлардагидан орқада қолаѐтган эди. 1975 йилда чакана савдо айланмаси 

шаҳарларда аҳоли жон бошига 800 сўмни, қишлоқда эса 364 сўмни ташкил 

қилган
43

. 

Биз томонимиздан ўтказилган сўровномада ―Сиз қишлоқдаги савдо 

хизмати фаолиятини қандай баҳолайсиз?‖ деган саволга респондентларнинг 

70 фоизи савдо хизматини қониқарли деб жавоб беришган. Бироқ, 82 фоиз 

аҳоли бу хизматдан фойдаланиш учун 3 километр, 12 фоизи эса 3-5 километр 

масофага боришга мажбур бўлганликларини билдиришган. Архив манбалари 

ҳам мазкур маълумотларни тасдиқлайди. Жумладан, архив ҳужжатларига 

кўра, 1970-йилларда Наманган вилояти қишлоқ аҳолиси  қишлоқ 

                                           
38

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-93-фонд, 15-рўйхат, 5226 а-иш, 39-варақ. 
39

 Иброҳимов Р. Қишлоқ савдосининг муҳим проблемалари // Ўзбекистон коммунисти. –Тошкент, 1967. -

№5. –Б. 73-74. 
40

 Хасанов М. Расширять и совершенствовать торговлю на селе // Коммунист Узбекистана. –Ташкент, 1970. -

№7-9. – С. 43. 
41

 Хасанов М. Расширять и совершенствовать торговлю на селе // Коммунист Узбекистана. –Ташкент, 1970. -

№7-9. – С. 42. 
42

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 2019-иш, 55-варақ. 
43

 Баратова М., Каримова Т., Муҳиддинов Ф. Турмуш даражасининг яқинлашуви // Ўзбекистон қишлоқ 

хўжалиги. –Тошкент, 1977. -№2. – Б. 11. 
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магазинларида энг зарур товарлар бўлмаганлиги сабабли маҳсулотларни 

сотиб олиш учун ўнлаб километр жойга бориб-келишига тўғри келган
44

.  

1970-йилларда Фарғона водийсида баҳорги дала ишлари вақтида 

қишлоқ аҳолисига кўчма дўконлар ҳамда автолавкалар ҳам хизмат 

кўрсатган
45

. Мазкур савдо шаҳобчаларда 1980-йиллар бошида буханка нон 

16-25 тийин, батон 13 тийин, оби нон 6-11 тийин ҳамда патир 18 тийин 

бўлган
46

. 

1960 йилда Ўзбекистоннинг 140 та совхозида 237 та ошхона ҳамда 330 

та буфет ва чойхоналар фаолият юритган
47

. 1970-1980 йиллар оралиғида эса 

қишлоқ жойларда умумий овқатланиш муассасаларининг савдо айланмаси 

олти бараварга ўсган
48

. Ошхоналарда овқатланувчи ишчи ва хизматчилар 

сони ошиб борган. Дала шийпонларида ишлар қизғин пайтда иссиқ овқат 

ташкил қилинган. Матлубот кооперациялари совхозларда умумий 

овқатланиш муасссаларидан ташқари нонвойхоналар, магазинлар ва маиший 

хизмат муассасалари ишини йўлга қўйган
49

. Шундай бўлса-да, совхозлардаги 

ошхоналар тармоғи етарли эмас эди. Умумий овқатланиш муассасалари 

асосан қишлоқ марказларида ташкил этилган. Ошхоналар музлаткичлар, 

технологик асбоб-ускуналар ва идишлар билан яхши таъминланмаганлиги 

қишлоқ ҳудудларда овқатланиш хизмати кўрсатишга халақит қилган. Бундан 

ташқари, ошхоналар ташкил қилишда ижара ҳақи ва электр энергия ҳақи 

юқорилиги мазкур соҳа ривожланишига салбий таъсир этган
50

. 

Ушбу бобнинг учинчи параграфида ҳаммомлар, сартарошхоналар, 

таъмирлаш устахоналари ва кимѐвий тозалаш муассасалари каби маиший 

хизмат кўрсатиш соҳалари таҳлил қилинган. Аҳолига маиший хизмат 

кўрсатиш соҳаси иқтисодиѐтнинг ҳамда ижтимоий ҳаѐтнинг муҳим бўлаги 

бўлиб, аҳолининг турмуш даражасини белгиловчи кўрсаткичлардан бири 

ҳисобланади.  

1960 йилда Ўзбекистонда аҳолининг ўз-ўзига хизмат кўрсатиш ялпи 

вақт сарфи камайиб, маиший хизмат кўрсатиш муассасалари хизматидан 

фойдаланиш кўпая бошлаган
51

. Хусусан, мазкур йилда Андижон вилоятидаги 

229 та колхоздан 170 тасида маиший хизмат кўрсатиш муассасаси мавжуд 

бўлган
52

. 1959-1960 йилларда кўпгина қишлоқларда бир йилда жон бошига 

50-70 тийинлик маиший хизмат кўрсатилган
53

. 1961 йили Андижон 

вилоятида 480 та маиший хизмат муассасаси ҳамда устки кийимлар ва оѐқ 

кийимлари тикиш ва таъмирлаш устахоналари фаолият юритган бўлса, 1977 

йилга келиб уларнинг сони 1623 тага етди, уларнинг 1127 таси қишлоқларда 

                                           
44

 Наманган ВДА, 80-фонд, 3-рўйхат, 785-иш, 22-24-варақлар. 
45

 Наманган ВДА, 80-фонд, 3-рўйхат, 818-иш, 3-варақ. 
46

 Наманган ВДА, 233-фонд, 1-рўйхат, 815-иш, 15-19-варақлар. 
47

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-90-фонд, 10-рўйхат, 304-иш, 271-варақ. 
48

 Қишлоқ турмуши маданиятини ошириш ва коммунистик тарбия // Ўзбекистон коммунисти. –Тошкент, 

1979. -№12. – Б. 23 
49

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-90-фонд, 10-рўйхат, 304-иш, 271-варақ. 
50

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-90-фонд, 10-рўйхат, 304-иш, 272-варақ. 
51

 Абдурашидов Б. Маиший хизмат ва унинг истиқболи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1980. - Б. 5.  
52

 Бешимов Р. Социальные преобразования на селе. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 52-53.  
53

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 39-рўйхат, 552-иш, 107-108-варақлар. 
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ташкил этилган эди. Бундан ташқари, 1982 йилда Андижон вилоятидаги дала 

шийпонларида аҳолига хизмат кўрсатувчи 3-4 турдаги доимий хизмат 

кўрсатиш муассасалари ташкил этилган
54

. 

1966 йилда Фарғона вилояти аҳолисига маиший хизматнинг 50 тури 

кўрсатилган бўлса, 1970 йилда ушбу хизмат тури 300 тага етган
55

. 1965 йилда 

Фарғона вилоятида маиший хизмат кўлами 4498 минг сўмни ташкил этиб, 

ундан 1511 минг сўми қишлоқ аҳолисига тўғри келган. Ушбу кўрсаткич 1970 

йилда вилоят қишлоқларида 2 баробардан зиѐдга кўпайган. 1965-1970 йиллар 

орасида вилоятда маиший хизмат турлари ичида энг катта ўсиш кир ювиш 

(11 баробар), якка тартибда оѐқ кийим тикиш (8,5 баробар) ҳамда 

кийимларни кимѐвий тозалаш хизматида (3,5 баробар) кузатилган
56

. 

Наманган вилояти аҳолига маиший хизмат кўрсатиш бўйича 1968 

йилда республикада 5-ўринни эгаллаган бўлса, 1974 йилда Тошкент 

вилоятидан кейин республикада 2-ўринни эгаллаган. Бундан кўриниб 

турибдики, Наманган вилоятида аҳолига маиший хизмат кўрсатиш Фарғона 

ва Андижон вилоятларига қараганда анча юқори бўлган. 1974 йил биринчи 

ярмида Наманган вилоятида аҳоли жон бошига хизмат кўрсатиш ҳажми 5 

сўм 87 тийинни ташкил этган бўлса, бу кўрсатгич Фарғона вилоятида 5 сўм 

14 тийинни, Андижон вилоятида 5 сўм 4 тийинни ташкил этган
57

. 

Аҳолининг ҳаммомлар билан таъминланиш даражаси ниҳоятда паст 

эди. Хусусан, 1960-йилларда Андижон вилоятининг 106 та колхозида 

коммунал ҳаммомлар бўлмаган
58

. 1970-йилларда ҳам қишлоқ ҳудудлари 

тўлиқ ҳаммомлар билан таъминланмаган эди. Масалан, 1978 йилда Наманган 

вилояти колхоз ва совхозларида соатига 3000 кишига хизмат кўрсатиш 

қувватига эга бўлган 81 та ҳаммом бўлиб, улардан 14 таси совхозларда 

жойлашган эди. Вилоятнинг 7 та совхози ва 17 та колхозида ҳаммом 

бўлмаган
59

. 1960–1980-йилларда Фарғона водийси қишлоқларида яшаган 

аҳоли вакиллари ўртасида сўровнома ўтказганимизда, уларнинг аксарият 

қисми ҳаммомлар хизматидан қониқиш ҳосил қилмаганлигини билдирган.  

«ХХ асрнинг 60–80- йилларида Фарғона водийси қишлоқларида 

аҳолининг яшаш шароитидаги ўзгаришлар» номли иккинчи бобнинг 

биринчи параграфида қишлоқ ҳудудларида уй-жой қурилиши, сув таъминоти 

ва газлаштириш масалалари хронологик нуқтаи назардан таҳлил қилинган. 

1968 йил сентябрь ойида СССР Министрлар Совети ва КПСС 

Марказий Комитетининг ―Қишлоқда қурилишни тартибга солиш 

тўғрисида‖ги қарори асосида Ўзбекистон қишлоқларида янги совхоз ва 

колхоз посѐлкалари ташкил этиш, эски қишлоқларни қайта қуриш ва унинг 

маиший, уй-жой шароитини шаҳарга яқинлаштириш бўйича ишлар амалга 

оширилган. Жумладан, Андижон вилояти ―Маданият‖ совхозида 1 ва 2 

                                           
54

 Хасанова Д.Д. Повышение культуры производственного быта сельских тружеников Узбекистана в 

условиях развитого социализма: Дисс. … канд. философ. наук. – Ташкент, 1982. – C.104. 
55

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 2379-иш, 42-варақ. 
56

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 2379-иш, 44-варақ. 
57

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 3454-иш, 24-варақ. 
58

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837- фонд, 39-рўйхат, 552-иш,107-108-варақлар. 
59

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-90-фонд, 10-рўйхат, 8464-иш, 49-50-варақлар. 
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қаватли уйлар қурилиши учун лойиҳалар ишлаб чиқилган
60

. 1970-йилларда 

қишлоқларда уй-жой қуриш ривожланади. Масалан, 1977 йилда Фарғона 

вилоятида уй-жой қурилиш комбинати томонидан 67 минг кв.м. уй-жойлар 

қурилган бўлса
61

, 1978 йилда Андижон вилоятининг Избоскан туманидаги 

қишлоқларда 224 та тураржой биноси қурилиб, фойдаланишга 

топширилган
62

. 

Республика қишлоқ аҳолисининг уй-жой билан таъминланиши 

вилоятлар бўйича турлича бўлган. Хусусан, Наманган ва Фарғона 

вилоятларида 1981-1985 йилларда уй-жой фондининг ўсиши аҳоли ўсиши 

суръатидан орқада қолганлиги сабабли пасайиб кетган. Шу боис 

қишлоқларда якка тартибдаги қурилиш умумий қурилишнинг катта қисмини 

ташкил этган. Жумладан, қишлоқлардаги уй-жой фондининг 83 фоизи 

шахсий уйлардан иборат эди. Агар буни Наманган вилояти, Чуст райони 

мисолида таҳлил этадиган бўлсак бу манзара яққол кўзга ташланади.  1986-

1989 йилларда ер участкаси сўраб мурожаат этган оилаларга 147 гектардан 

зиѐд ер ажратиб берилган. Аҳолининг аксар қисми уй-жой қурилишларини 

банкдан қарз олиш ҳисобига амалга оширган. Масалан, 1986-1987 йилларда 

162 киши 221 минг сўмлик узоқ муддатли ссуда олган бўлса, 1988 йилда 240 

киши 562 минг сўмлик узоқ муддатли қарз олиб қурилиш қилган
63

. 

Ўрганилаѐтган даврда Фарғона водийси қишлоқларида янги турдаги 

коттежлар билан биргаликда ушбу ҳудудларда ичимлик суви ва канализация 

тизимларини ҳам барпо этиш мақсадга мувофиқ деб топилган
64

. 1960-йиллар 

бошида водий қишлоқ аҳолисининг 70 фоизи истеъмол учун очиқ сув 

ҳавзаларидан фойдаланган
65

. Фақат Фарғона вилоятида ичимлик суви билан 

таъминланган қишлоқ аҳолиси 6,7 фоизни ва Андижон вилояти эса 2,9 

фоизни ташкил этган
66

. Масалан, 1966 йилда  Фарғона вилояти, Олтиариқ 

районидаги 12 та колхоздан фақат 5 таси  ичимлик суви билан 

таъминланган
67

. Бу маълумотлар бутун республикада бўлгани каби Фарғона 

водийсида ҳам қишлоқ аҳолисини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш 

ҳолати яхши бўлмаганлигини кўрсатади. Фарғона водийси қишлоқларида 

олиб борган сўровномамизга кўра, 1980-йилларга келиб қишлоқларда тоза 

ичимлик суви таъминоти йўлга қўйила бошланган. 

1960-йилларда Ўзбекистон ССР қишлоқларидаги тураржойларни 24 

фоизга газлаштириш кўзда тутилган бўлиб, бу етарли эмас эди
68

. Масалан, 

1968-1970 йилларда Варзак қишлоқ советида 764 та хўжаликдан 441 таси, 

Октябрь қишлоқ советида 1681 та хўжаликдан 1262 таси, Ёзѐвонда 976 та 

хўжаликдан 848 таси, Хонободда 968 та хўжаликдан 704 таси 

                                           
60

 Боровков И.И. Развитие жилищного строительства в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан,1984. – С. 50. 
61

 Вклад Ферганских домостроителей // Экономика и жизнь. –Ташкент, 1977. -№7-12. – С. 41. 
62

 Мафтункор қишлоқлар // Ўзбекистон маданияти, 1978 йил 23 май. 
63

 Эралиев Ш. Ҳар бир оилага шинам квартира // Наманган ҳақиқати, 1989 йил 2 июнь. 
64

 Бешимов Р. Социальные преобразования на селе. – Ташкент: Фан, 1988. – С. 52.  
65

 Ўзбекистон ИТТҲ Миллий архиви, Р.62-фонд, 1-рўйхат, 392-иш, 70-варақ. 
66

 Ўзбекистон ИТТҲ Миллий архиви, Р.62-фонд, 1-рўйхат, 394-иш, 48-варақ. 
67

 Ўзбекистон ИТТҲ Миллий архиви, Р.40-фонд, 4-рўйхат, 51-иш, 24-варақ. 
68

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2182- фонд, 5-рўйхат, 759-иш, 92- варақ 
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газлаштирилган
69

. 1980-йиллар ўрталарида қишлоқлардаги давлат 

тасарруфидаги уй-жойлар шаҳарлардагига нисбатан марказий сув таъминоти 

билан 1,7 баробар, канализация тизими билан 2,6 баробар, газлаштириш 

билан 1,2 баробар кам таъминланган эди
70

.  

Мазкур бобнинг иккинчи параграфида Фарғона водийси қишлоқларида 

йўл қурилиши, электр тармоқлари ва алоқа воситаларининг ривожланиши 

ҳақида фикр юритилади. Аҳоли кундалик ҳаѐтида йўллар, электр тармоқлари, 

телефон ва радио каби алоқа воситалари ҳар доим муҳим ўрин тутган. Булар 

кишилар ҳаѐти ва турмуш даражасини белгиловчи муҳим омиллардан бўлиб, 

турли ҳудудларда ва шарт-шароитларда  яшовчи кишилар ѐки жамиятларни 

бир-бири билан боғлаб туришга хизмат қилади. Шунингдек, йўллар қишлоқ 

ҳудудларини иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш воситаларидан бири 

бўлиб, у аҳоли кундалик ҳаѐтининг ажралмас қисмидир. Қишлоқ 

ҳудудларида мазкур тармоқнинг ривожланиши аҳоли турмуш тарзига 

ижобий таъсир кўрсатади
71

. 

1960-йиллардан эътиборан Фарғона водийси қишлоқ ҳудудларида 

йўллар қурилиши жадаллашди. Хусусан, 1968 йил бошида Наманган вилояти 

колхозлари томонидан 7065 минг сўм қийматга тенг 562,5 километрлик 

колхозлараро ва колхоз ички автомобиль йўллари қурилди
72

. 1970-йиллар 

охирида республикадаги колхоз ва совхозлар ҳудудларидаги йўлларнинг 

узунлиги 8775 км бўлиб, унинг 3949 км. колхозлар ҳудудида ҳамда 4826 км. 

совхозлар ҳудудида эди. Жумладан, Андижон вилояти совхоз ва 

колхозларида 446 км, Наманган вилоятида 1295 км, Фарғона вилоятида 980 

км. йўллар мавжуд бўлган
73

. Мазкур йўлларнинг қурилиши 1970-йилларнинг 

охирида автотранспорт соҳасининг ривожланишига муҳим ҳисса қўшган
74

. 

1960–1980- йиллар даврий матбуот саҳифаларида қишлоқ хўжалигини 

ва қишлоқ ҳудудларида саноатнинг моддий-техник базасини 

ривожлантиришда энергия ва электр қуввати билан таъминлаш зарурлиги 

қайд этиб ўтилган
75

. 1960-йилларда Фарғона водийсининг қишлоқ 

ҳудудларида электрлаштириш ишларини жадал олиб бориш 

режалаштирилган бўлсада, колхоз ва совхозларда аҳоли яшайдиган 

ҳудудларни электрлаштириш ишлари барча жойда бир хил бўлмаган. 

Хусусан, Тўрақўрғон районидаги жами 20 та колхоз ва 2 та совхозда 

электрлаштириш ишлари 68,8 фоизга, Косонсой районидаги 4 та колхоз, 1 та 

совхозда 70 фоизга, Учқўрғон районидаги 11 та колхоз, 3 та совхозда 76 
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 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2454-фонд, 6-рўйхат, 2019-иш, 55-варақ. 
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фоизга, Балиқчи районидаги 8 та колхоз, 1 та совхозда 56 фоизга, Чуст 

районида 8 та колхоз ва 2 та совхозда  46 фоизга, Янгиқўрғон районининг 10 

та колхозида 84 фоизга бажарилган
76

.  

Қишлоқ ҳудудларини телефон алоқа линиялари билан таъминлаш 

борасида ҳам муайян ишлар амалга оширилган. Хусусан, 1960-йилларда 

Андижон вилоятидаги 74 қишлоқ аҳоли пунктларида телефон алоқа 

станциялар қурилади
77

. 1973 йилга келиб Андижон вилояти совхозларининг 

80 фоизида ва колхозларнинг 63 фоизида ички телефон алоқалари мавжуд 

эди
78

. 1970 йиларда мазкур жараѐнлар Фарғона водийсининг бошқа 

қишлоқларида ҳам содир бўлган
79

. Шунингдек, бу даврда мавжуд телефон 

алоқаларини кенгайтириш ишлари ҳам олиб борилган. Масалан, 1977 йилда 

Наманган вилояти, Задарѐ районидаги ―Правда‖ ва ―Комсомол‖ колхозларида 

телефон станциялари кенгайтирилиб, 50 номердан 200 номерга етказилган
80

. 

Совет даврида радиога муҳим ташвиқот воситалари сифатида 

қаралган
81

. 1960-йилларда республикада радиоэшиттиришлар Андижон, 

Наманган ва Фарғона вилоятларида ―советча‖ кундалик турмуш тарзини 

оммалаштиришда катта аҳамиятга эга бўлган
82

. 1967 йилда ЎзССР 

қишлоқларида 100 нафар аҳолига 12,32 радионуқталар тўғри келган бўлса, бу 

кўрсаткич Андижон вилоятида 14,3,  Фарғонада 13,5 ҳамда  Наманган 

вилоятида 11,3 тани ташкил этган
83

.  

Шу билан бирга радио эшиттиришлари бу йилларда деярли ҳар бир 

қишлоқ оиласига кириб борди ҳамда қишлоқ аҳолисининг ахборот олиш ва 

ҳордиқ чиқариш воситаларидан ҳам бирига айланди.  

 «Фарғона водийси қишлоқларида ижтимоий ва маданий 

ўзгаришлар» номли учинчи бобнинг биринчи параграфида 1960-1980 

йилларда қишлоқ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш фаолияти таҳлил 

қилинган. 1960-йилларда Фарғона водийси қишлоқларида тиббиѐт 

мутахассисларнинг етишмаслиги ҳамда шифохоналар етарли даражада 

мавжуд бўлмаганлиги учун аҳоли аксар ҳолларда уй шароитида даволанишга 

мажбур бўлган. Бу ҳолат айниқса туғуруқ жараѐнида яққол кўзга ташланган. 

Хусусан, хомиладор аѐлларни шифохоналарга жалб қилиш қониқарсиз 

аҳволда бўлиб, бу кўрсаткич Фарғона вилоятининг Охунбобоев районида 19 

фоизни ва Поп районида 16 фоизни ташкил этган.  1962-1963 йилларда 

Фарғона вилоятининг Қува, Олтиариқ ва Поп районларида акушерларнинг 

етишмаслиги туфайли 3 та колхоз туғуруқхоналари ѐпилган. Умуман, 

                                           
76

 Наманган ВДА, 451-фонд, 1-рўйхат, 212-иш, 10-12-варақлар. 
77

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2007-фонд, 4-рўйхат, 581-иш, 10-13-варақлар. 
78

 Кудинов А. Телефон на селе // Правда Востока, 16 ноября 1973 г.  
79

 Фарғона ВДА, 566-фонд, 4-рўйхат, 1036-иш, 4-варақ. 
80

 Наманган ВДА, 233-фонд, 1-рўйхат, 603-иш, 47-варақ. 
81

 Раҳмонов Р. Ўзбекистон телевидениеси ва радио эшиттиришларида совет турмуш тарзи // Ўзбекистон 

коммунисти. -Тошкент, 1979. -№12. – Б. 64. 
82

 Қосимова Р. Шарафли жамоатчилик касби // Мухбир. -Тошкент, 1979. -№7-12. – Б. 4-5; Николаев Н. 

Ахборот – жўшқин давр жанри // Мухбир. -Тошкент, 1979. -№7-12. – Б. 10-12; Каримов А. Водий келинчаги 

– асл дурдона // Мухбир. -Тошкент, 1979. -№7-12. – Б. 22-23. 
83

 Ўзбекистон Миллий архиви, Р-2007-фонд, 4-рўйхат, 705-иш, 58-варақ; Наманган ВДА, 233-фонд, 1-

рўйхат, 603-иш, 42-варақ. 



20 

аксарият колхоз туғуруқхоналари йил бўйи ѐпиқ турган. Жумладан, Қува 

районининг Ҳамза Ҳакимзода номли колхози, Янгиобод участкасидаги 

туғуруқхонага 1963 йилда атиги 3 та туғуруқ қабул қилинган. Ваҳоланки, бу 

участкада шу йили уй шароитида 53 нафар бола туғилган. Шунингдек, 

мазкур районнинг ―Победа‖ колхозидаги туғуруқхонага 1963 йили бирорта 

ҳам туғуруқ қабул қилинмаган. Барча аѐллар болаларини уйларида дунѐга 

келтиришган. Бундан ташқари, Охунбобоев, Поп ва Қува районларида 

ҳомиладор аѐлларни тиббий профилактик кўрикдан ўтказиш йўлга 

қўйилмаган. Натижада оналар ўлими кўп бўлган. Масалан, 1963 йилнинг 6 

ойи мобайнида Охунбобоев районида амалга оширилган туғуруқ 

жараѐнларида 13 та она вафот этган
84

. 

Фақат 1960-йилларнинг охирига келиб, қишлоқларда бир қатор тиббиѐт 

муассассаларини қуриш орқали бу муаммо ечилган. 1970 йил бошларида 

Фарғона вилояти, Риштон райони, ―Коммунизм‖ колхозида 50 ўринли, Киров 

райони, ―Искра‖ колхозида 50 ўринли, Фарғона райони, ―Коммунизм‖ 

колхозида 120 ўринли, Бағдод райони, ―Победа‖ колхозида 40 ўринли 

шифохоналар қурилган
85

. 

Архив маълумотларига кўра, 1960–1970-йилларда Фарғона водийси 

қишлоқларида етарли тиббий хизмат йўқлиги, очиқ сув хавзаларидан 

фойдаланиш ҳамда пахта  далаларда кимѐвий воситаларнинг қўлланилиши 

касалликларни келтириб чиқарган. Хусусан, Наманган вилоятида 

касалликларга қарши эмлаш етарли даражада олиб борилмаганлиги 

натижасида касалликка чалинган беморлар сони ошиб борган. 1968-1970  

йилларда болаларни қизамиққа қарши эмлаш тўлиқ ўтказилмаганлиги 

оқибатида 1973 йилда Чуст ва Поп районида қизамиқ билан касалланиш 

ҳолатлари кескин кўпайиб кетган. Шу сабабли қизамиққа қарши эмланган 

болалар қайта эмлашдан ўтказилган
86

. 

Касалликнинг аҳоли орасида кенг тарқалишининг асосий сабаби 

аҳолининг очиқ сув хавзаларидан истеъмол учун кенг фойдаланиши эди. 

Буни Фарғона вилоятининг Қувасой райони мисолида кўриб ўтамиз. 1972-

1973 йилларда район аҳолиси 39980 нафар бўлиб, улардан 24480 нафари 

қишлоқларда яшаган. Шаҳарда аҳолининг сифатли ичимлик суви билан 

таъминланиши 80 фоиз бўлиб, қишлоқда бу кўрсаткич 40 фоизни ташкил 

этган. Қишлоқ аҳолисининг аксар қисми Исфайрамсой ва Карвонсой очиқ 

сув ҳавзаларидан фойдаланган. Исфайрамсой сувлари текширилганда ҳавфли 

инфекциялар, жумладан, паратиф (ичтерлама касаллигига ўхшаш юқумли 

касаллик) касаллиги қўзғатувчилари топилган. 1972 йилда 147 паратиф 

ҳолатидан 79 таси ҳамда 25 та қорин тифининг 17 таси қишлоқларда юз 

берган
87

. Касалликнинг аксарияти аҳолининг сифатли сув билан 

таъминланмаган ҳудудларига тўғри келган
88

.  
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1970-йилларда қишлоқ ҳудудларида дорихоналар ташкил этиш 

ривожланди. Дорихоналар колхоз ва совхозлар томонидан қурилган 

биноларда ҳамда фельдшерлик ва акушерлик пунктларида жойлашган. 

Бундан ташқари, чигит экиш ва пахта терими мавсуми даврида қишлоқ 

аҳолисини дори-дармон, боғлаш материаллари, санитария ва гигиена 

воситалари билан таъминлаш учун бевосита шийпонларда махсус 

жиҳозланган фургонлар хизмат кўрсатган
89

. 

1980-йиллар ўрталарида ҳам қишлоқларда аҳолига тиббий ѐрдам 

хизмати кўрсатишда бир қанча камчиликлар юзага келган. Хусусан, агар 

шаҳар аҳолиси учун тиббий хизматнинг барча бўғинлари битта аҳоли 

пунктига жамланган бўлса, қишлоқ аҳолиси учун тарқоқ тарзда эди. Бу ҳол 

шаҳар ва қишлоқ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш турлича бўлишига олиб 

келган. Қишлоқ аҳолисига поликлиникалар орқали тиббий хизмат кўрсатиш 

шаҳардагига нисбатан икки баробар паст бўлган. Қишлоқ аҳолисининг 

фельдшер-акушерлик пунктларига ташрифи юқори бўлиб, Андижон, 

Наманган ва Фарғона вилоятларида барча ташрифларнинг 50 фоизини 

ташкил этган
90

. 

Сўнгги бобнинг иккинчи параграфида таълим ва маданий муассасалар 

ҳамда аҳолининг дам олиш масканлари фаолияти очиб берилган. 1960- 

йилларда Фарғона водийси қишлоқларида кутубхоналар сони кўпайган 

бўлсада
91

, уларнинг фаолияти талабга жавоб бермаган. Катта нуқсонлардан 

бири қишлоқ кутубхоналарини ўзбек тилидаги адабиѐтлар билан таъминлаш 

муаммоси эди
92

. Архив манбаларига кўра, 1970- йилларда кутубхоналар сони 

ошди ва ва уларнинг хизмат кўсатиш сифати яхшиланди
93

. 1980-йилларда 

қишлоқ аҳолисига кўчма кутубхоналар ташкил этиш жараѐни кучайди. 

Айниқса Андижон вилояти қишлоқ кутубхоналарида кўчма кутубхоналар 

ташкил этиш яхши йўлга қўйилган эди
94

. Натижада 1980-йиллар охирига 

келиб Андижон вилояти қишлоқларида аҳоли жон бошига китоб билан 

таъминланиш даражаси 1974 йилдагига нисбатан  2,7 китобдан 5,6 китобга 

етди
95

. 

Ўрганилаѐтган даврда Фарғона водийсида яшовчи аҳоли 

фарзандларининг кундалик ҳаѐтида мактаблар ва боғчалар муҳим ўрин 

тутган. 1970-йиллардан бошлаб қишлоқ болаларини мактабларга олиб бориш 

учун колхоз ва совхозлар автобуслар билан таъминлана бошлаган
96

. 1975-

1976 йилларда Андижон вилоятида бошланғич, саккиз йиллик ва ўрта 

мактабларнинг умумий сони 603 та бўлиб, улардан 516 таси қишлоқ 

мактаблари эди. Наманган вилоятида 515 та мактабнинг 415 таси, Фарғона 
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вилоятидаги 667 та мактабнинг 550 таси қишлоқларда жойлашган. Уччала 

вилоятлар қишлоқларида саккиз йиллик ва ўрта мактаблар сони 

шаҳарлардагига нисбатан кам, лекин бошланғич мактаблар сони кўп эди
97

. 

1981-1985 йилларда қишлоқ мактабларини йириклаштириш ишлари амалга 

оширилди
98

.  

Бу йилларда мактабгача таълим тизимига ҳам алоҳида эътибор 

берилган. 1965-1970 йилларда Андижон вилоятида жами 4500 ўринли 

болалар боғчалари ишга туширилган бўлса, шулардан 2000 ўрини 

колхозларда ташкил этилган эди
99

. Бошқа манбага кўра, 1967-1979 йилларда 

қишлоқ болалар боғчалари ва яслиларида ўринлар сони 4 бараварга кўпайган 

бўлсада, мактабгача тарбия муассасаларига бўлган эҳтиѐж юқорилигача 

сақланиб қолган, бундай муассасалар мактаб ѐшигача болаларнинг фақат 

бешдан бир қисмини қамраб олган
100

. 

Совет даврида аҳолининг бўш вақтларини театр, музей ва бошқа 

маданият муассасаларида ўтказиши меҳнат унумдорлигини оширишга 

хизмат қилган
101

. ХХ асрнинг 60-йилларидан бошлаб қишлоқ аҳолисининг 

ҳаѐти киноларга боғланишни бошлаган эди
102

. 1970-йилларда Ўзбекистонда 1 

нафар қишлоқ кишиси йилда 9,3 марта кинога тушган ҳамда мазкур 1 киши 

йилига кинога тушиш учун 1 сўм 21 тийин сарфлаган
103

. Хусусан, 1973 йилда 

Фарғона вилоятида бир киши ўртача 12 марта ва Андижон вилоятида 11,7 

марта кинога борган бўлса, Наманган вилоятида бу кўрсатгич 10,8 мартани 

ташкил этган
104

. Шунингдек, мазкур даврда қишлоқ аҳолисига махсус кўчма 

кинотеатрлар ҳам хизмат кўрсатган. Масалан, 1973 йилда Фарғона вилояти, 

Риштон туманидаги 66 та аҳоли пунктларига бешта махсус автомашина кино 

хизматини кўрсатган
105

. Статистик маълумотларга кўра, 1980-йилларда 

қишлоқ аҳолисининг кинотеатр ва бошқа маданий муассасаларга қилган 

харажатлари камайган
106

. 

Маданият саройлари ва истироҳат боғлари аҳолининг маданий хордиқ 

олиш жойи бўлиш билан бирга, совет ҳукуматининг ташаббусларини тарғиб 

ва ташвиқ қилишда муҳим аҳамият касб этган. Масалан, 1972 йил, март 

ойида Наманган вилояти партия комитети ―Янгича урф-одат ва 

маросимларни тарғиб қилиш, уларни меҳнаткашлар турмушига жорий этиш 

идеология ишининг муҳим соҳаси‖ мавзусида семинар ўтказган. Наманган 

вилоятидаги маданият саройлари янги урф-одат ва маросимларни жорий 

этишда амалий ишлар қилган. Тантанали никоҳ, янгича тўй, ѐшларга паспорт 
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топшириш, меҳнат фахрийлари ва ишлаб чиқариш илғорлари билан учрашув, 

касб танлаш кечалари, ѐшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш 

бўйича кечалар уюштириш шулар жумласига кирган
107

. 

 

ХУЛОСА 

 

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. 1960–1980- йилларда қишлоқ аҳолиси кундалик турмуши ўзига хос 

тарзда ривожланиб, кишиларнинг яшаш шароитлари ва маиший турмушида 

маълум ижобий силжишлар юз берди. Бу ўзгаришлар совет кишилари 

турмуш тарзининг яхшиланиб боришига, ижтимоий соҳада қулайликлар 

яратилишига сабаб бўлди. Лекин кўриб ўтилган даврдаги мавжуд шарт-

шароитлар кишиларнинг тўлақонли, фаровон ҳаѐт кечириши учун етарли 

эмас эди. Ижтимоий-маиший шароит ва қулайликлар жиҳатидан қишлоқ 

аҳолиси шаҳарларда яшаган аҳолига нисбатан кўпроқ қийинчиликларга дуч 

келди. Бу биринчи навбатда қишлоқ ҳудудларида уй-жой, коммунал ва 

маиший хизматлар ҳамда савдо тармоқлари етарли даражада 

ривожланмаганлиги билан боғлиқ эди. 

2. Фарғона водийси қишлоқ аҳолиси кундалик ҳаѐтида учраган 

муаммолардан бири – соғлиқни сақлаш тизими билан боғлиқ эди. Қишлоқ 

аҳолиси яроқсиз ичимлик суви истеъмоли ва далаларда ишлатилган кимѐвий 

ўғитлар натижасида турли касалликларга дучор бўлиб турган. Қишлоқ 

ҳудудларида шифохоналар ва малакали мутахассислар етарлича 

бўлмаганлиги сабабли аҳоли туман ѐки вилоят марказларида жойлашган 

шифохоналарга боришга мажбур бўлган. 

3. 1960–1980-йилларда Фарғона водийси қишлоқ ҳудудларида 

кутубхоналар тизимининг ривожланиши катта янгилик бўлди. Қишлоқ 

кутубхоналари дала меҳнаткашларининг бадиий, илмий-оммабоп адабиѐтлар 

ва даврий матбуот материаллари билан танишиб боришида муҳим роль 

ўйнади. Аммо қишлоқ кутубхоналарининг моддий базаси ночор бўлган, 

аксарият кутубхоналар мослаштирилмаган биноларда жойлашганлиги 

китобхонлар учун қийинчилик туғдирган. Шунингдек, қишлоқ 

кутубхоналарининг китоб фондида ўзбек тилидаги китобларнинг камлиги 

ҳар бир қишлоқ оиласига китоб кириб боришини қийинлаштирган 

сабаблардан бири эди.  

4. 1960–1980-йилларда Фарғона водийси қишлоқларида кўплаб 

кинотеатрлар қуриб фойдаланишга топширилди. Кино қишлоқ аҳолисининг  

маданий хордиқ чиқариш ҳамда маънавий озуқа олиш воситасига айланди. 

Қишлоқ аҳоли пунктларида кўчма киноқурилмалар фаолиятининг йўлга 

қўйилиши олис қишлоқлар аҳолиси ҳаѐтида муҳим ўзгаришлардан бўлди. 

Аммо қишлоқ кинотеатрлари ва клублари фаолияти доимо муаммолар ичида 

                                           
107

 Отамирзаева Ў. Замонавий ўзбек тўйлари (Наманган области материаллари асосида) // Ўзбекистонда 

ижтимоий фанлар. –Тошкент, 1978. -№1-3. – Б. 52. 
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қолган. Бу борада кўрсатилган хизмат етарлича ва талаб даражасида йўлга 

қўйилмаган.  

5. Мазкур даврда маиший хизмат муассасалари фаолиятини йўлга 

қўйиш борасида бирмунча саъй-ҳаракатлар қилинди ва ўзгаришлар амалга 

оширилди. Олиб борилган тадбирлар натижасида маиший хизмат 

муассасаларининг фаолият тури кенгайган бўлса-да, тизимдаги иш сифати ва 

кўлами етарли даражада бўлмаган. Бунинг бир қанча сабаблари мавжуд эди. 

Биринчидан, аҳолига маиший хизмат кўрсатувчи муассасалар ва 

устахоналарни зарур эҳтиѐт қисмлар ҳамда хомашѐлар билан таъминлаш 

қониқарсиз аҳволда бўлган. Шунингдек, маиший хизмат муассасалари 

фаолияти учун зарур ускуналар уларни ишлата оладиган мутахассислар 

йўқлиги сабабли узоқ вақт омборларда туриб қолган. Баъзи ҳолларда яроқсиз 

ускуналардан фойдаланилгани кузатилган. Иккинчидан, маиший хизмат 

муассасалари ўз фаолияти учун ноқулай бўлган биноларда жойлашган. 

Бундан ташқари, маиший хизмат комбинати учун мўлжаллаб қурилган 

биноларнинг бир қисми бошқа ташкилотларга бериб юборилиши ҳолати ҳам 

учраб турган. 

Тадқиқот якунида қўлга киритилган илмий хулосалар асосида қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

1. Ўзбекистон тарихшунослигида Ватан тарихидан яратилаѐтган 

фундаментал асарларда ўтган асрнинг 60–80-йилларида ўзбек қишлоғида юз 

берган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, қишлоқ аҳолисининг кундалик 

турмуши масалаларини ҳам ѐритиб ўтиш лозим; 

2. Ривожланган давлатлар илмий тадқиқотларида бугунги кунда 

―кундалик ҳаѐт‖ мавзуси долзарб тадқиқот объектига айланганини эътиборга 

олган ҳолда, Ўзбекистон қишлоқлари тарихи, қишлоқ аҳолисининг кундалик 

турмуши масалалари бўйича кенг миқѐсли илмий тадқиқотлар олиб бориш, 

бу мавзуга доир ўқув қўлланмалар, монографиялар яратиш мақсадга 

мувофиқ; 

3. Олий ўқув юртлари тарих таълим йўналишлари учун Ўзбекистонда 

1960–1980-йилларда юз берган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни 

ўрганишга ва қишлоқ аҳолиси турмуш тарзини ѐритишга йўналтирилган 

махсус курслар ташкил этиш лозим; 

4. Ўзбекистон қишлоқларининг совет давридаги тарихини ѐритувчи  

илмий-амалий анжуманлар ташкил этиш ва унда қишлоқ аҳолисининг 

кундалик ҳаѐти билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш долзарб 

вазифалардан биридир. 
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 ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Нынешние 

изменения в экономической, социальной и культурной сферах показывают 

интенсивное развитие   процессов глобализации. В этих условиях 

повседневная жизнь изменяется с каждым годом, и эти процессы 

наблюдаются не только на территории городов, но и в сельской местности. 

Каждая новая технология или новые виды услуг, внедряемые в сельской 

местности, не могут не влиять на повседневную жизнь населения. В 

изучении этих изменений важное значение приобретает история 

повседневной жизни, являющаяся новой отраслью социальных наук. Данное 

направление науки отражает повседневную жизнь человека, позволяет 

изучать конкретные положения общих или абстрактных вопросов и 

рассматривать исторические процессы объективно.  

Несмотря на то, что история повседневной жизни является одним из 

новых научных направлений, в настоящее время в ряде ведущих высших 

образовательных учреждений и научно-исследовательских центрах 

осуществляется значительная деятельность в данном направлении. В центрах 

гуманитарных институтов Германии, Франции,  США, института Истории 

АН России исследуется история повседневной жизни всех слоев  населения и 

представителей каждой профессии. В данных исследованиях основное 

внимание уделяется таким вопросам, как образ жизни населения, вхождение 

новых технологий в повседневную жизнь, семейные отношения, место 

медицинских и культурных учреждений в жизни  населения. 

В годы независимости и в Узбекистане ведется государственная 

политика,  направленная на улучшение материального и социального 

положения и поднятие жизненного уровня каждого жителя. В частности, в 

последние годы в регионах особое внимание уделяется развитию дорожно-

транспортной инфраструктуры, повышению уровня жизни и доходов народа, 

интенсивному развитию сферы обслуживания, созданию благоприятных 

условий для фермерских хозяйств
1
. «Снижение бедности – это пробуждение 

у населения предпринимательского духа, полное проявление внутренней 

мощи и потенциала человека, проведение комплексной социально-

экономической политики по  созданию новых рабочих мест»
2
. В процессе 

создания нового Узбекистана выдвигается идея «если народ  будет богатым, 

то и государство тоже будет богатым и сильным‖
3
. Исходя из этого, ныне 

целесообразно проводить научные исследования по изучению истории 

повседневной жизни сельского населения и произошедшие в ней перемены. 

                                           
1
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан». – https://lex.uz/docs/3107036 
2
 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева Олий Мажлису от 25 января 2020 

года. – https://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020  
3
 Мирзиѐев Ш. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство 

Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – С. 41. 

https://lex.uz/docs/3107036
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Диссертация в определенной степени служит для осуществления задач, 

определенных в Указе Президента Республики Узбекистан УП-4947  от 7 

февраля 2017 года « О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», УП-5386 от 29 марта 2018 года «О программе 

«Обод кишлок», Постановления ПП-4201 от 20 февраля 2019 года «О 

дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» в 2019 

году» также задач, определенных в нормативно-правовых актах, 

относящихся к данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Настоящее исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики: I. Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики.  

Степень изученности проблемы. Исследования по этой теме можно 

разделить на три группы: 1) издания советского периода; 2) исследования в 

годы независимости; 3) зарубежные издания.  

Литературу, относящуюся к первой группе, составляют исследования 

советского периода, в большинстве из которых рассматривается влияние 

коммунистической партии на жизнь сельского населения
4
. В этих 

исследованиях в характерной, идеологически предопределѐнной форме 

затрагиваются также интересующие нас вопросы материального 

благосостояния сельского насления
5
, строительства жилья и значение этих 

процессов в повседневной жизни местного населения
6
, а также некоторые 

моменты повседневной жизни
7
.  

В литературу второй группы вошли исследования, осуществлѐнные в 

период независимости Узбекистана, в том числе ряд научных работ по теме. 

В частности, в последние годы появились исследования, относящиеся к 

истории исследования вопросов повседневной жизни и методологии 

исследования
8
. В исследованиях О. Бегматова

9
, Р. Шамсутдинова

10
, 

                                           
4
 Джуманиязов Р. Социально-экономическому планированию на селе – партийную заботу. – Ташкент: 

Узбекистан, 1982. – 47 c.; Джуманиязов Р. Партийное руководство в преобразовании культуры быта 

сельского населения. – Ташкент.: Узбекистан, 1983. – 23 c.;  Ибрагимова М. В. Деятельность 

коммунистической партии Узбекистана по повышению материального и культурного уровня жизни 

тружеников села (1971–1980 гг.):  Автореф. ... дисс. канд. истор. наук. – Киев, 1987. – 25 с.  
5
 Мулляджанов И. Р. Народо-население Узбекской ССР (Социально-экономический очерк). – Ташкент 

Узбекистан, 1967. – 232 c.; Искандеров И. И. Социально-экономическое развитие Советского Узбекистана. – 

Ташкент: Фан, 1977. – 264 с.; Ўзбекистон колхоз ва совхозлари тарихи. Китоб 6. – Тошкент: Ўзбекистон, 

1977. – 414 б.; Эгамов Э., Меҳмонов С. Қишлоқ аҳолисининг турмуш шароити: муаммо ва ечимлар. – 

Тошкент: Меҳнат, 1991. – 144 б.  
6
 Боровков И. И. Развитие жилищного строительства в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1984. –206 c.; 

Каланов Б. З., Каланова Л. З. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства. На материалах 

Узбекской ССР. – Ташкент: Узбекистан, 1984. –151 с.  
7
 Заидов М. А. Проблемы социального развития в Узбекской ССР. – Ташкент: Узбекистан, 1981. – 194 с.; 

Очилов Ш. Ижтимоий ўзини ўзи бошқариш: тажриба ва муаммолар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990. – 162 б.  
8
 Шадманова С. Тарихий тадқиқотлар методологияси ва замонавий усуллари. Дарслик. – Тошкент: Barkamol 

fayz media, 2018. – 216 б.; Шадманова С., Юлдашев М. Тарихий тадқиқотларнинг методологияси ва 

замонавий усуллари. – Тошкент: «O‗zbekiston», 2019. – 320 б.  
9
 Бегматов О. Қишлоқда социал сиѐсат масалалари. – Тошкент: Меҳнат, 1999. – 128 б.  
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А. Маврулова
11

 освещены социальные, экономические и культурные 

процессы, протекающие в сельской местности. В частности, в учебном 

пособии Р.Шамсутдинова наряду с  вопросами социально-экономической 

жизни населения Узбекистана в 1960–1980-е гг., в обобщенном виде  

освещены такие проблемы, как состояние жилья в узбекских кишлаках, 

обеспечение населения природным газом, питьевой водой, материальное 

положение людей, медицинские услуги в кишлаках, экологическое состояние 

и показаны причины усиления социальной напряженности
12

. Исследование 

Д. Бобожоновой относится к вопросам социально-экономических отношений 

в Узбекистане в 1970-1980 гг., в нѐм также раскрыты некоторые аспекты 

повседневной жизни узбекского народа
13

. В исследовании О. Комилова 

рассматривается проблема с питьевой водой в сѐлах
14

, а в работе 

Г. Рахимовой – проблемы экологии и здоровья населения сельского 

населения Ферганской долины
15

. 

В зарубежных исследованиях, отнесѐнных нами к третьей группе, 

история повседневной жизни, как научное направление, развивается, начиная 

с 1980-х гг. В развитии этого направления исторической науки важное место 

занимают книги, изданные под редакцией В.Ульриха
16

 и А. Людтке
17

. В этих 

исследованиях показана история повседневной жизни всех слоѐв населения.  

Издана серия научных работ, посвященных повседневной жизни населения 

советского союза, к ним также можно отнести работы таких исследователей, 

как С.Коткин
18

 и Ш.Фицпатрик
19

. Указанные работы использованы в 

исследовании с методологической позиции. 

В целом, данное направление только начинает развиваться в качестве 

самостоятельного научного направления. Однако, несмотря на 

существование множества работ, посвящѐнных истории Ферганской долины, 

в них лишь частично отражены некоторые аспекты повседневной жизни 

сельского населения долины во второй половине ХХ в. Как показывает 

историографическое обозрение проблемы, в науке Узбекистана наблюдается 

                                                                                                                                        
10

 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар (Ўқув-методик қўлланма). – Андижон: 

―Andijon Nashtiyot-Matbaa‖ OAЖ, 2004. – 652 б.; Шамсутдинов Р. Т., Исҳоқов А. Андижон тарихидан 

лавҳалар. – Тошкент: Sharq, 2013. – 592 б.  
11

 Маврулов А. А. Ҳозирги босқичда Ўзбекистон маданияти: Умумий ҳолати. Муаммолар. Тараққиѐт 

йўналишлари (70-йиллар ўрталари – 1990 й.): Тар.фан. док. … дисс. – Тошкент, 1998. – 254 б.  
12

 Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар (Ўқув-методик қўлланма). – Андижон: 

―Andijon Nashtiyot-Matbaa‖ OAЖ, 2004. –Б. 556-582. 
13

 Бобожонова Д. Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий муносабатлар (70-80-йиллар мисолида). Умум таълим 

мактаблари ўқитувчилари учун қўлланма. – Тошкент: Шарқ, 1999. – 160 б.  
14

 Комилов О. К. Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951–1990 йй.): 

Тар. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2017. – 265 б.  
15

 Раҳимова Г. С. ХХ аср 50–90 йиллари Фарғона водийси саноат ривожланишининг экологик ҳолатга 

таъсири: Тарих фан. фалсафа док. (PhD)  … дисс.  – Тошкент, 2017. – 150 б.  
16

 Ullrich V. Spuren im Alltag. «Barfusshistoriker» — woher sie kommen und was sie wollen // Die Zeit. 1981. 2. 

Nov.; Ullrich V. Entdeckungsreise in den historischen Alltag // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. H. 

36. – S.403-414. 
17

 Ludtke A. The history of everyday life: Reconstructing historical ways of life. – USA: Princeton University Press, 

1995. - 336 p. 
18

 Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. – USA, University of California Press, 1995. – 728 p. 
19

 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город / Пер. 

с англ. – Москва: РОССПЭН, 2001. – 336 с. 
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недостаток специальных исследований, относящихся к вопросам истории 

повседневной жизни, поэтому одной из важных задач отечественной 

историографии является активизация научных изысканий в данном 

направлении.  

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ научно-исследовательского учреждения, где была выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в рамках исследовательского 

направления ИТ-34-4-08. – «Социально-экономическая и культурная жизнь в 

Узбекистане в годы еѐ колонизации Российской империей и советской 

властью (1867–1991 годы)», внесенного в план научно-исследовательских 

работ Андижанского государственного университета. 

Цель исследования раскрыть историю  повседневной жизни сельского 

населения Ферганской долины в 1960–1980-е гг.  

Задачи исследования:  
– определить состояние обеспечения жильѐм сельского населения 

Ферганской долины и существующие в этой сфере проблемы в 1960– 

1980-е гг.; 

– раскрыть изменения, происшедшие в дорожном строительстве, 

обеспечении водопроводом, газом, электрическими сетями и средствами 

связи в советский период, и влияние этих процессов на повседневную жизнь 

населения;  

– раскрыть источники доходов и содержание расходов сельского 

населения Андижанской, Ферганской и Наманганской областей посредством 

исследования социально-экономических условий жизни населения;  

– определить специфические аспекты изменений в образе жизни и 

повседневной культуре сельского населения;  

– осветить систему социально-бытового обслуживания населения и еѐ 

состояние в сельской местности в указанном регионе;  

– раскрыть вопросы обслуживания сельского населения Ферганской 

долины в сфере торговли и общественного питания;  

– изучить вопросы экологии, здравоохранения, образования, 

организации досуга и отдыха в сѐлах долины в советский период.  

Объектом исследования является история повседневной жизни 

сельского населения Андижанской, Наманганской
*
 и Ферганской областей 

Республики Узбекистан в 1960–1980-е гг.  

Предметом исследования являются вопросы развития 

инфраструктуры на селе, благоустройства, медицинского обслуживания, их 

влияния на социальные отношения и бюджет сельских домохозяйств, а также 

вопросы влияния на повседневную жизнь сельского населения деятельности 

социально-культурных и образовательных учреждений, сферы бытового 

обслуживания.  

                                           
*
25 января 1960 г. основная часть Наманганской области была включена в состав Андижанской области, 

частично – в состав Ферганской области, однако 18 декабря 1967 г. Наманганская область была 

восстановлена. 
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Методы исследования. В диссертации, опираясь на общий принцип 

междисциплинарного подхода, использованы принцип историзма, методы 

сравнительного и количественного анализа, устной и микроистории.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- yточнено последовательное уменьшение численности 

предпринимателей, мастеров и ремесленников вследствии таких факторов, 

как перестройка кишлаков, возведение колхозных и совхозных поселков, 

расширения возможностей государственных учреждений бытового 

обслуживания в 1960-1980-е гг;  

– pаскрыта недостаточность проведенных работ по обеспечению всех 

кишлаков социальной инфраструктурой (газ, питьевая вода, средства связи) в 

результате медлительности координации таких работ, так как газификация 

кишлаков, обеспечение населения жильем, руководство учреждениями 

бытового обслуживания было в ведении нескольких  организаций;  

–  определено ведущее место приусадебных участков в формировании 

доходов сельского населения Ферганской долины и показаны основные 

формы источников дополнительных доходов сельских трудящихся 

(виноградарство и фруктовые деревья в приусадебном участке, выращивание 

бахчевых культур и овощей, откорм скота, такие виды ремесленничества, как 

сапожное дело, столярное дело, гончарное дело, кустарничество) 

–  на примере отдельных районов раскрыты факторы роста смертности 

беременных женщин и детей в кишлаках Ферганской долины по сравнению 

со средними показателями бывшего Союза - нехватка в кишлаках 

квалифицированных медицинских работников, отсталость материально-

технической базы медицинских учреждений и как следствие-низкий уровень 

медицинских услуг и все большее ухудшение экологической ситуации 

Практические результаты исследования определяются тем, что 
выдвинуты практические рекомендации для государственных и 

общественных органов управления по выработке и решению вопросов 

социально-бытового характера.  

Достоверность результатов исследования обосновывается тем, что 

вопросы, поставленные в диссертации, исследованы на основе архивных 

материалов, имеющих отношение к повседневной жизни населения 

Ферганской долины в 1960–1980-е гг., в частности, документов архивных 

фондов республиканского архива
20

, архивов Андижанской
21

, Наманганской
22

 

и Ферганской
23

 областей, статистические данные
24

, а также материалы 

                                           
20

 Национальный архив Узбекистана, фонды Р-90, Р-93, Р-94, Р-96, Р-217, Р-837, Р-2007, Р-2182, Р-2454, Р-

2487, Р-2698, Р-2806; Национальный архив научно-технической и медицинской документации Узбекистана 

(НА НТМД Уз), фонды Р-40, Р-62.  
21

 Государственный архив Андижанской области (ГААО), фонды 522, 611.  
22

 Государственный архив Наманганской области (ГАНО), фонды 80, 233, 451, 832, 836, 862.  
23

 Государственный архив Ферганской области (ГАФО), фонды 566, 747, 1040, 1122, 1124, 1125, 1126. 
24

 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник. – Ташкент: Узбекистан, 1980. – 

199 с.; Узбекская ССР в цифрах в 1988 году. Краткий статистический сборник. – Ташкент: Узбекистан, 

1989. – 182 с.  
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периодической печати
25

 и проведенных социальных опросов
26

 среди 

сельского населения.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

материалы по истории повседневной жизни сельского населения Ферганской 

долины в 1960–1980 годах проанализированы в хронологической 

последовательности, на основе проблемного подхода, определены их 

причины и следствия, сделаны соответствующие  выводы и разработаны 

рекомендации.  

Материалы и выводы предоставляют практическую возможность их 

использования в проведении научных исследований, относящихся к 

повседневной жизни сельского населения в советский период, составлении и 

организации специальных курсов по общественным и экономическим 

дисциплинам в системе высших и средних образовательных учреждений, а 

также создании учебников и учебных пособий на основе этих специальных 

курсов.  

 Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования повседневной жизни сельского населения Ферганской долины 

в 1960-1980 гг.: 

           – новые данные о социальной, бытовой и культурной жизни из 

повседневной истории населения кишлаков Ферганской долины 

использованы в создании экспозиционных планов, организации выставок и 

обогащения текстов экскурсии в Музее истории и культуры Андижанской 

области и его филиалах (справка № 01-12-10-2523 Министерства культуры 

Республики Узбекистан от 24.06.2020 г.). Научные данные стали базой в 

получении зарубежными и отечественными туристами новых сведений по 

истории повседневной жизни населения узбекских кишлаков в годы 

советской власти в Ферганской долине;  

    – научные предложения об изменениях в повседневной жизни 

населения кишлаков Ферганской долины этого периода были использованы в 

прикладном исследовательском проекте «Современный узбекский кишлак: 

этносоциологический анализ социально-экономических изменений и 

трансформационных процессов (на материалах Ферганской долины)», 

выполненном в Институте истории в 2012-2014 гг. (справка № 3/1255-1309 

Академии наук Республики Узбекистан от 25.06.2020 г.). Научные 

                                           
25

 «Автомобильный транспорт», «Вестник связи», «Ёш ленинчи», «Киномеханик», «Коммунист», 

«Коммунист Узбекистана», «Мухбир», «Наманган ҳақиқати», «Правда Востока», «Строительство и 

архитектура Узбекистана», «Сельское хозяйство Узбекистана», «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар», 

«Ўзбекистон коммунисти», «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги», «Фан ва турмуш», «Ферганская правда», 

«Экономика и жизнь».  
26

 Проведено социальное исследование – опрос на тему: «Повседневная жизнь сельского населения 

Ферганской долины в 60–80-х годах ХХ в.». Из числа принявших в нѐм участие составили: мужчины – 63%, 

женщины – 37%. По возрастному признаку: 70-80-летние респонденты – 31%, 60-70-летние – 42%, 50-

летние – 22%, 45-50-летние – 5%. В процессе исследования среди респондентов было распространено 110 

опросников, из которых 100 были признаны действительными. Опросник состоял из 14 вопросов, 

относящихся к теме. При подборе населѐнных пунктов учитывались территориальное расположение, 

демографическая ситуация, определѐнные этносоциологические особенности.  
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предложения дали возможность использовать приведѐнные в настоящем 

исследовании материалов об изменениях в повседневной жизни, доходах, 

жилищном строительстве, вопросах благоустройства, состоянии бытового 

обслуживания и медицинской помощи, деятельности образовательных и 

культурных учреждений и мест отдыха сельского населения Ферганской 

долины в 1960–1980-х гг. 

– научные выводы и результаты исследования по вопросам доходов 

населения кишлаков Ферганской долины и бытового обслуживания в 

кишлаках использованы в разработке сценариев передачи «Такдимот», 

переданной в эфир 5 февраля 2020 г. по телеканалу ―O‗zbekiston tarixi‖ 

(История Узбекистана) (справка № 02-40-360 Государственного унитарного 

предприятия «Телерадиокомпания Узбекистан» Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана от 13.02.2020 г.). Представленные 

материалы ознакомили многочисленных телезрителей с новыми 

документальными и научными данными об образе жизни и повседневной 

жизни сельского населения Ферганской долины в 1960–1980-х гг.;  

– научные выводы и результаты исследования по вопросам 

медицинского обслуживания в кишлаках Ферганской долины в 1960-1980-х 

годах были использованы при подготовке сценариев телевизионной передачи 

―Табобат тарихи‖ («История медицины»), вышедшей в эфир 25 февраля 2020 

года на телеканале O‗zbekiston  tarixi  (История Узбекистана). (Справка № 02-

40-469 Главного унитарного предприятия «Телерадиоканал Узбекистана» от 

28 февраля 2020 года). В результате, большое количество зрителей получило 

новую научную информацию об уровне оказания медицинской помощи в 

кишлаках Ферганской долины в этот период, наиболее распространенных 

инфекционных заболеваниях среди сельского населения, причинах их 

возникновения и вопросов лечения; 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены на 3 республиканских и 7 международных научно-

практических конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 19 научных работ. В том числе основное содержание, выводы 

и результаты исследования опубликованы в 9 статьях в периодических 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для опубликования основных результатов докторских 

диссертаций, в том числе 6 статей – в республиканских журналах, 3 статьи – 

в зарубежных изданиях. Кроме того, опубликовано 10 тезисов докладов и 

статей в сборниках материалов научно-практических конференций.  

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трѐх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 

также приложений. Исследовательская часть диссертации составляет 156 

страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цель и задачи, объект и предмет исследования. Обосновывается соответствие 

исследования приоритетным направлениям развития науки и техники 

республики, показаны научная новизна и практические результаты 

исследования. Приводятся основания достоверности полученных 

результатов, раскрывается их научная и практическая значимость. Наряду с 

этим, приведены сведения о внедрении результатов на практике, апробации и 

опубликованности результатов, структуре диссертации.  

Первая глава – «Доходы населения и учреждения бытового 

обслуживания в сѐлах».  
В первом параграфе проанализированы вопросы о доходах и 

социальном обеспечении сельского населения Ферганской долины. Рост 

доходов сельского населения в 1960–1970-х гг. был связан с развитием 

сельского хозяйства
27

. Точнее, доходы тружеников колхозов и совхозов были 

связаны с тем, какое количество хлопковой продукции выращивал каждый 

работник в день
28

. В 1960-е гг. оплата трудового дня колхозников 

осуществлялась на основе шести разрядов: 1-й разряд – 1,72 руб., 2-й – 

1,91 руб., 3-й – 2,15 руб., 4-й – 2,46 руб., 5-й – 2,72 руб., 6-й – 3,10 руб. 

Заработную плату по 6-му разряду получали колхозники, занимавшиеся 

вскапыванием земли и поливальщики. На полевых станах поварам была 

назначена оплата по 2-му разряду в размере 1,91 руб. в день. В 1960-е гг.: за 1 

кг собранного хлопка платили по 3 коп
29

. В 1965 г. за один трудовой день 

колхозник нарабатывал в среднем 3,28 руб., месячная заработная плата 

составляла 70,5 руб.; в 1975 г. один трудовой день стоил 4,60 руб., месячная 

заработная плата выросла в среднем до 96 руб
30

. К 1979 г. размер заработной 

платы, в расчѐте по разрядам, возрос. Например, механики-водители 6-го 

разряда получали за выполнение дневной нормы 5,86 руб. за смену
31

. В 

течение 1980-х гг. месячная зарплата сельского населения практически не 

менялась
32

.  

В формировании доходов сельского населения Узбекистана 

специфическое место занимал приусадебный участок, и удельный вес 

дохода, получаемого с подсобного хозяйства, был высоким. В проведѐнном 

нами опросе на вопрос: «Какой дополнительный доход вы имели?» – 72% 
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опрашиваемых ответили – с подсобного хозяйства и выращивания 

домашнего скота; 21% опрашиваемых ответил, что – с «ремесленничества». 

В личных подсобных хозяйствах население выращивало в основном 

помидоры, картошку, другие овощи, а также кукурузу, капусту, болгарский 

перец. 60% выращенной продукции население использовало для личных 

потребностей, а 36% продавало на рынках. Отсюда следует, что личное 

подсобное хозяйство жителей села являлось источником их дополнительного 

дохода. Респонденты, ответившие, что источником дополнительного дохода 

было «ремесленничество», занимались такими его видами, как 

кустарничество, плотничество, надомное ремесло, гончарное ремесло. Они 

также выносили свою продукцию на рыках, и спрос на их продукцию был 

большой. Часто ремесленники выполняли частные заказы.  

В 1990 г. в Ферганской области из 1 069 тыс. человек трудоспособного 

населения 716.2 тыс. человек были заняты в народном хозяйстве, а 240 тыс. – 

в личном подсобном хозяйстве и домохозяйстве. В 1990 г. средний доход, 

получаемый с подсобного хозяйства одной семьѐй колхозников, составлял 

1 059 руб., или 20% всего дохода семьи
33

.  

В советский период важную часть социального обеспечения составляли 

пенсия
*
 и социальная помощь


; она вносила некоторое облегчение в жизнь 

сельских тружеников
34

. В начале 1960-х гг. создавались межколхозные 

советы, которые осуществляли выплату пенсий членам 

сельскохозяйственных артелей. В 1963 г. в республике осуществляли свою 

деятельность 33 межколхозных совета. В частности, в Ферганской области 

функционировали 3 межколхозных совета, объединявших 30 колхозов; в 

Андижанской области – 6 межколхозных советов, объединявших 52 колхоза. 

Межколхозные советы доставляли пенсию по почте
35

. В некотоых колхозах 

Ферганы пенсия выплачивалась в размере 3-8 рублей, а в Андижанской 

области – 5 рублей. Своевременная оплата пенсии зависела от материального 

положения колхозов
36

.  

В областях Ферганской долины от населения часто поступали 

различного содержания заявления и жалобы по поводу назначения пенсий. В 

частности, с января 1962 г. по январь 1963 г. в Андижанской области было 

подано 1 859 таких заявлений и жалоб
37

.  
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В конце 1983 г. было назначено пособие 36 тыс. колхозницам, 

имевшим детей в возрасте до 1 года. В частности, в колхозах Ферганской 

области такие пособия были назначены 9,4 тыс. матерей, в колхозах 

Андижанской области – 5,8 тыс., в колхозах Наманганской области – 

4,8 тыс., в колхозах Ташкентской области – 3,5 тыс
38

.  

Во втором параграфе данной главы раскрыты процессы торговых 

услуг и услуг общественного питания. В 1960–1980-х гг. сельскому 

населению оказывали эти услуги рынки, магазины и учреждения 

общественного питания. В указанный период в сельских районах развитие 

торговых услуг было непосредственно связано с числом магазинов и 

торговых точек, построенных в колхозах и совхозах
39

. Следует отметить, что 

с течением времени виды покупаемых сельским населением продуктов 

менялись. В частности, в 1950-е гг. население покупало в основном 

необходимые для повседневной жизни соль, хозяйственное мыло, спички, 

керосин, а к концу 1960-х повысился спрос на такие товары, как мебель, 

холодильники, телевизоры, швейные машинки
40

.  

В 1970 г. торговый оборот, по сравнению с 1965 г., вырос на 45 

процентов
41

. Например, в 1968–1970 гг. в Ахунбабаевском (ныне – 

Куштепинском) районе Ферганской области число учреждений торговли и 

общественного питания выросло на 28, и их общее число достигло 356. В 

частности, на территории сельского совета Ахшак было 10 магазинов на 

5 518 человек населения, т.е. на каждую тысячу человек приходилось 4 

продавца и 8 посадочных мест в учреждениях общественного питания. В 

сельском совете Гулистан с населением 6 183 человек торговые услуги 

оказывали 9 магазинов, или на каждую тысячу человек – 3 продавца и 11 

посадочных мест в учреждениях общественного питания
42

.  

Несмотря на это, покупательная способность сельского населения 

заметно отставала городской. В 1975 г. оборот розничной торговли в городах 

на душу населения составлял 800 руб., а на селе – 364 руб
43

.  

В проведѐнном нами опросе на вопрос: «Как вы оцениваете состояние 

торговых услуг?» – 70% респондентов ответили, что оценивают 

предложенные торговые услуги как «удовлетворительные». Однако 82% 

респондентов для того, чтобы воспользоваться этими услугами, вынуждены 

были проходить расстояние в 3 км, а 12% – 3-5 км. Анализ архивных 

источников подтверждает эти сведения. Согласно архивным документам, в 

1970-е гг. сельскому населению Наманганской области, в связи с тем, что в 
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сельских магазинах не имелось необходимых товаров, приходилось ездить за 

десятки километров, чтобы их приобрести
44

.  

В 1970-е гг. в Ферганской долине во время весенних полевых работ 

сельское население обслуживалось передвижными магазинами и 

автолавками
45

. В этих торговых пунктах в начале 1980-х гг. буханка хлеба 

стоила 16-25 копеек, батон – 13 коп., хлеб «оби нон» – 6-11 коп. и хлеб 

«патир» – 18 коп
46

.  

В 1960 г. в 140 совхозах Узбекистана осуществляли свою деятельность 

237 столовых и 330 буфетов и чайных (чайхана)
47

. В период 1970–1980-х гг. 

торговый оборот учреждений общественного питания вырос в шесть раз
48

. 

Росло число рабочих и служащих, обедающих в столовых. На полевых 

станах в разгар работ организовывалось горячее питание. Кроме учреждений 

общественного питания, потребительские кооперации наладили в совхозах 

работу пекарен, магазинов и учреждений бытового обслуживания
49

. Тем не 

менее, развитие сетей столовых в совхозах было недостаточным. 

Учреждения общественного питания были организованы в основном в 

сельских центрах. Недостаточная обеспеченность столовых холодильниками, 

технологическим оборудованием и посудой препятствовали организации 

услуг общественного питания в сельских районах. Кроме того, негативное 

влияние на развитие этой отрасли оказывали высокая арендная плата на 

помещения и высокий тариф на электроэнергию
50

.  

В третьем параграфе главы проанализированы такие отрасли 

бытового обслуживания, как бани, парикмахерские, ремонтные мастерские и 

химчистки. Бытовое обслуживание населения, являясь составной частью 

экономической и социальной жизни, выступает одним из показателей, 

определяющих уровень жизни населения.  

К 1960 г. в Узбекистане общий расход времени на самообслуживание 

сократился, и возросло пользование услугами учреждений бытового 

обслуживания
51

. В частности, в этом году из 229 колхозов Андижанской 

области 170 обладали учреждением бытового обслуживания
52

. В 1959–

1960 гг. оказание бытовых услуг на душу населения во многих кишлаках 

составляло 50-70 коп.
53

. В 1961 г. в Андижанской области осуществляли 

свою деятельность 480 учреждений бытовых услуг и мастерских по пошиву и 

ремонту верхней одежды и обуви, а к 1977 г. их число выросло до 1 623, из 

которых 1 127 были организованы в сѐлах. Кроме того, в 1982 г. на полевых 
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станах Андижанской области были организованы учреждения, оказывавшие 

постоянные услуги 3-4 видов населению
54

.  

Если в 1966 г. населению Ферганской области оказывалось 50 видов 

бытовых услуг, то в 1970 г. число видов оказываемых услуг возросло до 

300
55

. В 1965 г. объѐм оказания бытовых услуг населению составил в 

денежном выражении 4 498 тыс. руб., из которых 1 511 тыс. руб. 

приходилось на сельское население. Этот показатель в 1970 г. в сѐлах 

области увеличился более чем в 2 раза. А в промежутке между 1965–1970 гг. 

самый большой рост среди видов бытовых услуг в Ферганской области 

наблюдался в услугах прачечных (в 11 раз), индивидуального пошива обуви 

(в 8,5 раз) и химической чистке одежды (в 3,5 раза)
56

. 

В 1968 г. Наманганская область занимала 5-е место в республике по 

оказанию населению бытовых услуг, а в 1974 г. она заняла уже 2-е место 

после Ташкентской области. Из этого видно, что в Наманганской области 

оказание бытовых услуг населению было поставлено значительно лучше, чем 

в Ферганской и Андижанской областях. В первой половине 1974 г. объѐм 

оказания услуг на душу населения в Наманганской области составлял 

5,87 руб.; в Ферганской области этот показатель был 5,14 руб., а в 

Андижанской области – 5,04 руб.
57

.  

В рассматриваемый период уровень охвата населения общественными 

банями был относительно низким. В частности, в 1960-е гг. в 106 колхозах 

Андижанской области коммунальных бань не было
58

, и ещѐ в 1970-е гг. 

сельские районы не были достаточно обеспечены банями. В 1978 г. в 

колхозах и совхозах Наманганской области работала 81 баня, обладавшая 

пропускной способностью в 3 000 человек в час; из них 14 были 

расположены в совхозах. В 7 совхозах и 17 колхозах области бань не имелось 

вообще
59

. В проведѐнном нами опросе представителей населения, 

проживавших в 1960–1980-х гг. в сѐлах Ферганской области, большинство из 

них высказали неудовлетворѐнность услугами бань.  

Вторая глава называется «Изменения условий жизни в сѐлах 

Ферганской долины в 60–80-х гг. ХХ века», в первом параграфе которой 

проанализированы с хронологической точки зрения вопросы жилищного 

строительства, водоснабжения и газификации в сельской местности.  

В сентябре 1968 г., на основании постановления Совета Министров 

СССР и Центрального Комитета «Об упорядочении строительства на селе», в 

Узбекистане развернулась деятельность по организации застройки новых 

совхозных и колхозных посѐлков, реконструкции старых сѐл и приближения 

их бытовых, жилищных условий к городским. В частности, для совхоза 

«Маданият» Андижанской области были разработаны проекты по 
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строительству 1- и 2-этажных домов
60

. В 1970-х гг. в сѐлах Ферганской 

долины бурно развивается жилищное строительство. Например, в 1977 г. в 

Ферганской области комбинатом по жилищному строительству было 

построено 67 тыс. кв. м жилья
61

, а в 1978 г. в сѐлах Избосканского района 

Андижанской области было построено и сдано в эксплуатацию 224 жилых 

здания
62

.  

Однако обеспечение жильѐм сельского населения республики не было 

равномерным по областям. В связи с отставанием роста жилого фонда от 

темпов роста численности населения в 1981–1985 гг. в Наманганской и 

Ферганской областях этот показатель значительно снизился. Поэтому 

большая часть строительства в сѐлах имела вид индивидуального 

строительства. В частности, 83% жилого фонда в сѐлах составляли личные 

дома. Анализ этого процесса на примере Чустского района Наманганской 

области даѐт яркую картину. В 1986–1989 гг. для семей, обратившихся с 

просьбами о выделении земельного участка, было выделено более 147 

гектаров земли. Большая часть населения осуществляло жилищное 

строительство за счѐт кредитов в банке. Например, в 1986–1987 гг. 162 

человека получили долгосрочные ссуды на строительство в размере 221 тыс. 

руб., а в 1988 г. 240 человек – в размере 562 тыс. руб.
63

.  

В исследуемый период считалось целесообразным, одновременно со 

строительством коттеджей нового типа в сѐлах Ферганской долины, 

возведение также водопроводной и канализационной систем
64

. В начале 

1960-х гг. 70% сельского населения долины использовало в качестве 

питьевой воды воду из открытых водных бассейнов
65

. В Ферганской области 

обеспеченное водопроводной водой сельское население составляло 6,7%, а в 

Андижанской области – 2,9%
66

. Например, в 1966 г. в Алтыарыкском районе 

Ферганской области из 12 колхозов только 5 были обеспечены питьевой 

водой
67

. Эти данные свидетельствуют о том, что состояние обеспечения 

качественной питьевой водой сельского населения Ферганской долины, как и 

по всей республике, оставляло желать лучшего. Согласно опросу, 

проведѐнному нами в сѐлах Ферганской долины, обеспечение чистой 

питьевой водой стало налаживаться лишь к 1980 году.  

В 1960-х гг. была предусмотрена газификация 24% сельских районов 

Узбекской ССР, и этого было недостаточно
68

. Например, в 1968–1970 гг. в 

селе Варзак из 764 хозяйств был газифицирован 441, в селе Октябрь из 1 681 

хозяйства – 1 262, в Ёзѐвоне из 976 хозяйств – 848, в Хонободе из 968 

хозяйств – 704
69

. В середине 1980-х гг. государственные жилые дома в сѐлах, 
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по сравнению с городскими, были менее обеспечены центральным 

водоснабжением в 1,7 раза, канализационной системой – в 2,6 раза, 

газификацией – в 1,2 раза
70

.  

Во втором параграфе второй главы изложены вопросы дорожного 

строительства, развития электрических сетей и средств связи в сѐлах 

Ферганской долины. В повседневной жизни населения всегда важное место 

занимали дороги, электрические сети, такие средства связи, как телефон и 

радио. Являясь важными факторами, определяющими уровень жизни людей, 

они обеспечивают коммуникацию людей и сообществ, проживающих в 

различных местах и в различных условиях. Наряду с этим, дороги являются 

одним из условий экономического развития сельских территорий, 

неотъемлемой частью повседневной жизни. Развитие инфраструктуры в 

сельской местности оказывает положительное влияние на образ жизни 

населения
71

.  

С 1960-х гг. интенсифицируется дорожное строительство в сельской 

местности Ферганской долины. В частности, в начале 1968 г. колхозами 

Наманганской области было построено 562,5 км межколхозных и 

внутриколхозных автомобильных дорог на сумму 7 065 тыс. руб.
72

. К концу 

1970-х гг. длина дорог на территории колхозов и совхозов этой области 

составляла 8 775 км, из которых 3949 км пролегали на территории колхозов и 

4 826 км – на территории совхозов. В частности, длина дорог совхозов и 

колхозов Андижанской области составляла 446 км, Наманганской области – 

1 295 км, Ферганской области – 980 км
73

. Дорожное строительство конца 

1970-х гг. явилось важным вкладом в развитие автотранспортной отрасли
74

.  

На страницах центральной и республиканской печати 1960–1980-х гг. 

периодически отмечалась необходимость обеспечения энергией и 

электричеством сельского хозяйства и развития материально-технической 

базы промышленности в сельской местности
75

. В 1960-х гг., несмотря на то, 

что были запланированы интенсивные работы по электрификации сельских 

районов Ферганской долины, процесс электрификации населѐнных пунктов в 

колхозах и совхозах протекал неравномерно. В частности, в Туракурганском 

районе работы по электрификации 20 колхозов и 2 совхозов были выполнены 

на 68,8%, в 4 колхозах и 1 совхозе Касансайского района – на 70%, в 11 

колхозах и 3 совхозах Учкурганского района – на 76%, в 8 колхозах и 1 

совхозе Балыкчинского района – на 56%, в 8 колхозах и 2 совхозах Чустского 

района – на 46%, в 10 колхозах Янгикурганского района – на 84%
76

.  
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Были осуществлены определѐнные работы также в обеспечении 

линиями телефонной связи сельских территорий. В 1960-е гг. в 74 

населѐнных пунктах Андижанской области были построены станции 

телефонной связи
77

. К 1973 г. 80% совхозов и 63% колхозов Андижанской 

области были обеспечены внутренней телефонной связью
78

. В 1970-е гг. 

проходила и в других кишлаках Ферганской долины
79

. Вместе с тем, в этот 

период осуществлялось и расширение телефонной связи. Например, в 1977 г. 

в колхозах «Правда» и «Комсомол» Задарьинского района Наманганской 

области были расширены возможности телефонной станции, число номеров 

доведено с 50 до 200
80

.  

В советский период радио выступало как важное средство агитации
81

. 

В 1960-е гг. радиопередачи в республике имели большое значение в 

популяризации «советского» повседневного образа жизни в Ферганской, 

Андижанской и Наманганской областях
82

. В 1967 г. в сѐлах УзССР на 100 

человек населения приходилось 12,32 радиоточек; этот показатель в 

Андижанской области составлял 14,3; в Ферганской – 13,5 и в 

Наманганской – 11,3
83

. В эти годы радиопередачи вошли практически в 

каждую сельскую семью, превратились в одно из средств получения 

информации и проведения досуга.  

Третья глава диссертации называется «Социальные и культурные 

изменения в селах Ферганской долины»; первый параграф посвящѐн 

анализу медицинского обслуживания сельского населения в Ферганской 

долине в 1960-1980-х гг. В 1960-е гг. в сельское население региона лечилось 

чаще в домашних условиях вследствие недостатка в медицинских 

специалистах и лечебных учреждениях. Прежде всего это бросается в глаза в 

сфере родовспоможения. Уровень привлечения беременных женщин в 

специализированные лечебные учреждения было признано 

неудовлетворительным. К примеру, этот показатель в Ахунбабаевском 

районе Ферганской области составлял 19%, в Папском районе – 16%. В 1962–

1963 гг. в связи с нехваткой акушеров в Кувинском, Алтыарыкском и 

Папском районах Ферганской области были закрыты 3 колхозных родильных 

дома. В целом, большинство колхозных родильных домов было закрыто 

круглый год. В частности, в родильном доме участка Янгиобод колхоза 

им. Хамзы Хакимзода Кувинского района в 1963 г. было принято всего 3 

родов, тогда как в домашних условиях на этом участке родилось 53 ребѐнка. 

В родильном доме колхоза «Победа» этого же района в 1963 г. не было 

принято ни одних родов, все женщины рожали детей дома. Кроме того, в 
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Ахунбабаевском, Папском и Кувинском районах не был налажен 

профилактический осмотр беременных женщин, вследствие чего 

фиксировалась большая смертность среди матерей. В том же 

Ахунбабаевском районе на протяжении 6 месяцев 1963 г. во время родов 

умерло 13 матерей
84

.  

Проблема была решена к концу 1960-х гг. путѐм строительства ряда 

медицинских учреждений в опорных сѐлах. В начале 1970 г. в колхозе 

«Коммунизм» Риштанского района Ферганской области была построена 

больница на 50 мест, такая же больница – и в колхозе «Искра» Кировского 

района, в колхозе «Коммунизм» Ферганского района – больница на 120 мест, 

в колхозе «Победа» Багдадского района – больница на 40 мест
85

.  

Следует указать, что, согласно архивным данным, в 1960–1970-е гг. в 

сѐлах Ферганской долины недостаточное медицинское обслуживание, 

использование открытых источников воды и применение химических средств 

на хлопковых полях приводило к возникновению массовых заболеваний. В 

частности, число больных росло в результате недостаточной вакцинации 

против заболеваний. В 1968–1970 гг. была проведена неполная вакцинация 

детей против кори, и в 1973 г. в Чустском и Папском районах резко выросло 

число случаев заболевания этой болезнью. В связи с этим была проведена 

повторная вакцинация детей
86

.  

Одной из основных причин распространения заболеваний среди 

населения было широкое использование населением воды из отрытых 

водных бассейнов. Рассмотрим это на примере Кувасайского района 

Ферганской области. В 1972–1973 гг. численность населения района 

составляла 39 980 человек, из которых 24 480 проживало в сѐлах. Городское 

население обеспечивалось качественной питьевой водой на 80%, на селе же 

этот показатель не превышал 40%. Большая часть сельского населения 

использовало воду из таких открытых источников, как Исфайрамсай и 

Карвонсай. При проверке в водах Исфайрамсая было обнаружено несколько 

видов инфекций, в том числе возбудители паратифа. Из выявленных в 1972 г. 

147 случаев паратифа 79 приходятся на сельских жителей, и из 25 случаев 

брюшного тифа 17 обнаружены в сѐлах
87

. Большая часть заболеваний 

приходилась на территории, где население не было обеспечено качественной 

питьевой водой
88

.  

В 1970-е гг. в сельских районах Ферганской долины организуется сеть 

аптек. Аптеки располагались в зданиях, построенных колхозами и совхозами, 

а также в фельдшерских и акушерских пунктах. Кроме того, в период 

посадки и сбора хлопчатника сельскому населению оказывали услуги 

специально оборудованные на полевых станах фургоны, обеспечивавшие 
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лекарствами, перевязочными материалами, средствами санитарии и 

гигиены
89

.  

В середине 1980-х гг. также существовал ряд недостатков в оказании 

медицинской помощи сельскому населению. В частности, если для гродского 

населения все звенья оказания медицинской помощи были 

сконцентрированы в одном месте, то для сельского населения медицинская 

помощь часто оказывалась в разрозненном виде. Создавалось положение, 

при котором оказание медицинской помощи в городе и на селе было 

различным. Возможности оказания населению медицинской помощи в 

сельских поликлиниках были в два раза ниже, чем в городе, хотя посещение 

сельскими жителями, например, фельдшерско-акушерских пунктов 

оставалось высоким; в Наманганской и Ферганской областях они составляли 

до 50 процентов всех посещений
90

.  

Во втором параграфе третьей главы раскрыта деятельность 

образовательных и культурных учреждений, мест отдыха и проведения досуга 

в сельских районах Ферганской долины. В 1960-е гг., несмотря на рост числа 

сельских библиотек
91

, их деятельность не отвечала предъявляемым 

требованиям. Одним из крупных недостатков была проблема обеспечения 

сельских библиотек литературой на узбекском языке
92

. Согласно архивным 

источникам, в 1970-е гг. число библиотек выросло и качество 

предоставляемых ими услуг повысилось
93

. В 1980-е гг. имела место кампания 

по организации передвижных библиотек для сельского населения. Особенно 

преуспела в этом деле Андижанская область
94

. В результате уровень 

обеспеченности книгами на душу населения в Андижанской области вырос с 

2,7 книг в 1974 г. до 5,6 книг к концу 1980-х.
95

.  

В исследуемый период большое место в повседневной жизни детского 

населения Ферганской области занимали школы и детские сады. Начиная с 

1970-х гг. колхозы и совхозы обеспечиваются автобусами для перевозки 

детей в школы
96

. В 1975–1976 гг. начальных, восьмилетних и средних школ в 

Андижанской области насчитывалось 603, из них 516 были сельскими. В 

Наманганской области из 515 школ на сѐла приходилось 415, в Ферганской 

области эти цифры были, соответственно, 667 и 550. В этих трѐх областях 

восьмилетних и средних сельских школ было меньше, чем городских, но 

много было начальных школ
97

. В 1981–1985 гг. была проведена большая 

работа по укрупнению сельских школ
98

.  
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В эти годы особое внимание было уделено также дошкольным 

образовательным учреждениям. В 1965–1970 гг. в Андижанской области 

было сдано в эксплуатацию детских садов на 4 500 мест, из них 2000 мест – в 

колхозах
99

. Согласно другим источникам, в 1967–1979 гг., несмотря на то, 

что в сельских детских садах и яслях число мест увеличилось в 4 раза, 

потребность в дошкольных воспитательных учреждениях оставалась 

высокой, они охватывали лишь пятую часть детей дошкольного возраста
100

.  

В советское время организации культурного досуга для населения – 

посещения театров, музеев, других культурных учреждений – придавалось 

стратегическое значение, привязывалось к задачам повышения 

производительности труда
101

. Начиная с 1960-х гг., досуг сельского жителя 

начинает связываться с кино
102

. В 1970-е гг. в Узбекистане 1 сельский житель 

посещал кинотеатр 9,3 раз в год и затрачивал на приобретение билетов 

1,21 руб. в год
103

. В частности, в 1973 г. в Ферганской области один житель 

посещал кино в среднем 12 раз, в Андижанской области – 11,7 раз, в 

Наманганской области этот показатель составлял 10,8 раз
104

. В этот период 

сельское население обслуживали специальные передвижные кинотеатры. 

Например, в 1973 г. в Риштанском районе Ферганской области на 66 

населѐнных пунктов приходилось пять специальных автомашин для проката 

киофильмов
105

. Согласно статистическим данным, в 1980-е гг. расходы 

сельских жителей на кинотеатры и другие культурные учреждения год от 

года снижались
106

.  

Дворцы культуры и парки отдыха были местами культурного отдыха 

населения и в то же время имели важное значение для агитации и 

пропаганды советской идеологии. Например, в марте 1972 г. партийный 

комтет Наманганской области провѐл семинар на тему: «Пропаганда новых 

обычаев и обрядов, внедрение их в жизнь трудящихся – важная сфера 

идеологической работы». Дворцы культуры в Наманганской области 

проводили большую практическую работу по внедрению новых обычаев и 

обрядов, многие из которых бытуют и в настоящее время. В их число входят 

торжественные бракосочетания, проведение современных свадеб, вручение 

молодѐжи паспортов, встречи с ветеранами войны и труда, передовиками 

производства, вечера выбора профессий, организация вечеров по воспитанию 

молодѐжи в военно-патриотическом духе
107

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе результатов исследования сделаны следующие выводы:  

1. В 1960–1980-е гг. повседневная жизнь сельского населения 

Ферганской долины имела своеобразное развитие, произошли определѐнные 

положительные сдвиги в условиях жизни, в быту людей. Эти изменения, в 

целом, способствовали постепенному улучшению образа жизни на селе, 

появлению удобств социальной сфере. Однако в рассмотренный период эти 

условия не достигли достаточного уровня для полноценной, благополучной 

жизни. С точки зрения социально-бытовых условий сельское население 

сталкивалось с большими трудностями, сравнительно с условиями городской 

жизни. В первую очередь это было связано с недостаточным развитием в 

сельской местности жилищного строительства, коммунального и бытового 

обслуживания, торговых сетей, дорожной инфраструктуры.  

2. Одна из проблем, встречавшихся в повседневной жизни сельского 

населения, была связана с системой здравоохранения. Употребление 

непригодной питьевой воды и влияние используемых на полях химических 

удобрений приводило к тому, что сельское население было подвержено 

различным инфекционным заболеваниям. Нехватка лечебных учреждений и 

квалифицированных специалистов вынуждала население посещать лечебные 

учреждения, расположенные в районных или областных центрах.  

3. В 1960–1980-е гг. большим новшеством в сельской местности 

Ферганской долины было развитие системы библиотек. Сельские библиотеки 

играли большую роль в приобщении тружеников полей к художественной и 

научно-популярной литературе, периодической печати. Однако материальная 

база библиотек была бедна, большинство библиотек располагалось в 

неприспособленных зданиях, что порождало трудности для читателей. Кроме 

того, ощущалась нехватка в книжном фонде книг на узбекском языке, что 

затрудняло задачу внедрения книжной культуры в каждую сельскую семью.  

4. В 1960–1980-е гг. в сѐлах Ферганской долины было построено и 

сдано в эксплуатацию множество кинотеатров. Кино превратилось для 

сельских тружеников в место культурного отдыха, так и получения духовной 

пищи. Налаживание деятельности передвижных киноустановок в сельских 

населѐнных пунктах привнесло важные изменения в жизнь селян, охватив и 

самые дальние кишлаки. Однако деятельность сельских кинотеатров и 

клубов постоянно сталкивалась с техническими проблемами и обслуживание 

населения в этом плане оставляло желать лучшего.  

5. В указанный период были привнесены определѐнные изменения в 

традиционный уклад сельского жителя, проделана большая работа по 

налаживанию деятельности учреждений бытового обслуживания. В 

результате предпринятых мер расширилась номенклатура услуг, 

оказываемых учреждениями бытового обслуживания, хотя качество и 

масштаб их деятельности заметно уступали городским. Это было связано с 

несколькими причинами. Во-первых, неудовлетворительным было 

обеспечение учреждений бытового обслуживания и мастерских 
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необходимыми запасными частями и сырьѐм. С другой стороны, даже 

выделенное оборудование, необходимое для деятельности учреждений 

бытового обслуживания, подолгу залѐживалось на складах из-за отсутствия 

специалистов, которые могли работать с ним. В некоторых случаях 

наблюдалось использование непригодных инструментов и приборов. Во-

вторых, учреждения бытового обслуживания располагались в 

неприспособленных для них зданиях. Были случаи, когда часть здания, 

построенного специально для комбината бытового обслуживания, отдавали 

под другие нужды или другой организации.  

На основе выводов диссертационного исследования разработаны 

следующие предложения и рекомендации:  

1. Необходимо пристально изучать социально-экономические 

изменения, происходившие в 1960–1980-е гг. в узбекском селе, вопросы 

повседневной жизни сельского населения в создаваемых фундаментальных 

трудах по истории отечества в рамках узбекистанской историографии;  

2. Принимая во внимание, что в развитых странах тема «повседневной 

жизни» в настоящее время превратилась в актуальный объект исследования, 

целесообразно проводить широкомасштабные научные исследования по 

вопросам истории сѐл Узбекистана, повседневной жизни сельского 

населения, издавать монографии и создавать учебные пособия, имеющие 

отношение к данной теме;  

3. Необходимо организовать специальные учебные курсы по 

образовательному направлению «История в высших образовательных 

учреждениях», посвящѐнные изучению социально-экономических 

изменений, происходивших в 1960–1980-е гг. в Узбекистане в образе жизни 

сельского населения, и позволяющие лучше понять современную ситуацию;  

4. Одной из важных задач является организация научно-практических 

конференций, посвящѐнных истории кишлаков советского периода 

Узбекистана и обсудить в них вопросы, связанные  с повседневной сельской 

жизнью.  
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INTRODUCTION (The abstract for Doctor of Philosophy (PhD) 

dissertation) 

The object of the  research is noted the history of daily life of the rural 

population of Andizhan, Namangan
*
 and Ferghana regions of the Republic of 

Uzbekistan in 1960-1980. 

The subject of the research is the issues of housing infrastructure in rural 

areas, beautification processes, the dynamics of medical services, social relations 

and the budget of the rural population, the activities of socio-cultural and 

educational institutions, as well as the impact of consumer services on daily life. 

The scientific novelty of the research is followings: 

In 1960-1980, as a result of the reconstruction of villages, the establishment 

of collective and state farm settlements, the number of individual entrepreneurs, 

craftsmen and artisans gradually decreased due to the expansion of the capacity of 

state-owned consumer services; 

Due to the fact that gasification in rural areas, housing, management of the 

system of consumer services is carried out by several organizations, the 

coordination of the results of this work is weak, and as a result, all villages are 

adequately provided with social infrastructure (gas, drinking water, 

communications) non-attendance revealed; 

In the Ferghana Valley, the main forms of additional income of rural 

workers (viticulture and fruit trees, melons and vegetables, livestock, handicrafts, 

carpentry, pottery, home-made handicrafts); 

Factors in the dynamics of maternal and child mortality in the villages of the 

Ferghana Valley are higher than the average in the former Soviet Union - the lack 

of qualified medical staff in rural areas, the backwardness of the material and 

technical base of medical institutions and, consequently, the low level of health 

care. 

Implementation of research results. On the basis of scientific conclusions 

and recommendations on the history of daily life of the rural population of the 

Ferghana Valley in 1960-1980: 

New information on the history of social, domestic and cultural life of the 

population of the villages of the Ferghana Valley in the 60-80s of the XX century 

was used in the Andizhan State Museum of History and Culture and its branches to 

create exposition plans, organize exhibitions and enrich the text of excursions. 

(Reference №01-12-10-2523 of the Ministry of Culture of the Republic of 

Uzbekistan dated June 24, 2020). Scientific data provided foreign and local tourists 

with new information on the history of daily life of the Uzbek population in the 

Ferghana Valley during the years of Soviet rule; 

Scientific proposals on changes in the daily life of the rural population of the 

Ferghana Valley were used in the practical research project ―Modern Uzbek 

village: ethno-sociological analysis of socio-economic changes and 

transformational processes (based on materials from the Ferghana Valley)‖ 

                                           
*
 On January 25, 1960, the main part of  Namangan region was annexed to Andizhan and partly to Ferghana regions. 

On December 18, 1967,  Namangan region was reestablished. 
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conducted by the Institute of History (Reference №3 / 1255-1309 of June 25, 

2020). Scientific proposals in the 1960s and 1980s, the Ferghana Valley provided 

access to materials that covered rural life, income, housing, landscaping, the state 

of domestic and medical services, the activities of educational and cultural 

institutions, and rural recreation; 

The scientific conclusions and results on the income of the rural population 

and rural services in the Ferghana Valley were used in the development of scripts 

for the program ―Takdimot‖ aired on February 5, 2020 on the TV channel 

―O‘zbekiston tarixi‖ (Uzbek National Television and Radio Company Reference of 

the State Unitary Enterprise ―O‘zbekiston teleradiokanali‖ dated February 13, 

2020, №02-40-360).  The presented materials provided a large number of viewers 

with new scientific information about the social life and daily life of the population 

of the villages of the Ferghana Valley in 1960–1980; 

The scientific conclusions and results on the state of medical services in the 

villages of the Ferghana Valley in 1960-1980 were used in the preparation of 

scripts for the program ―History of Medicine‖ aired on February 25, 2020 on the 

TV channel ―O‘zbekiston tarixi‖. (Reference of the State Unitary Enterprise 

―Uzbekistan TV and Radio Channel‖ of the National Television and Radio 

Company of Uzbekistan №02-40-469 dated February 28, 2020). As a result, a 

large number of viewers gained new scientific information about the level of 

medical services provided to the rural population in the villages of the Ferghana 

Valley during this period, the most common infectious diseases among the rural 

population, their causes and treatment. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, a conclusion, a list of sources and references used, 

and an appendix. The research part of the dissertation is 156 pages. 
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