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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

 Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги 

глобаллашув натижасида содир бўлаётган маданий интеграциянинг 

жадаллашуви шароитида инсон омили ва унинг деярли барча жиҳатларини 

акс эттирувчи ижтимоий тарих масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. 

Айниқса, тоталитар тузумни бошидан кечирган давлатлардаги ижтимоий-

маданий жараёнлар, жумладан собиқ совет мафкурасининг таъсирида 

бўлишига қарамай, жаҳон маданияти хазинасига муносиб ҳисса қўшган 

санъат арбобларининг фаолияти алоҳида ҳодиса – ўзига хос феномен 

сифатида дунё ҳамжамиятининг диққат марказида туради.  

Дунёнинг кўплаб тадқиқот марказларида тасвирий санъатнинг 

ижтимоий тарихи ва санъат намоёндаларининг кундалик турмушини 

ўрганиш, бадиий ташкилотлар ва таълим муассасаларининг фаолияти 

жумладан, Марказий Осиё халқлари тасвирий санъатидаги ўзгаришларнинг 

ижтимоий-сиёсий асосларини ўрганиш бўйича илмий изланишлар олиб 

борилмоқда. Бу, ўз навбатида Ўзбекистонда ХХ аср 20-40 йилларида ҳамда 

рассомларнинг ҳаёти ва ижодига мафкуранинг таъсирини аниқлаш, давлат 

билан санъат вакиллари ўртасидаги ўзаро муносабат муаммоларини очиб 

бериш, долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.  

Ўзбекистонда мустақиллик даврида, айниқса сўнгги йилларда 

халқимизнинг бой тарихи ва маданиятининг ажралмас қисмини ташкил 

этадиган, маънавий тараққиётимиз учун ғоят муҳим аҳамиятга эга бўлган 

қадимий қўлёзмалар, санъат асарлари, осори-атиқаларни сақлаш, уларни 

илмий тадқиқ этиш, юртимиз ва жаҳон жамоатчилиги ўртасида тарғиб қилиш 

юзасидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. “Ана шундай ноёб 

тарихий-маданий ашёлар нафақат халқимиз маданиятининг нодир 

дурдоналари, балки жаҳон миқёсидаги йирик коллекциялар ҳисобланади”. Бу 

борада “мамлакатимиз тарихи ва маданиятига оид маданий бойликларни 

аниқлаш, уларнинг тўлиқ маълумотлар базаси — реестрини яратиш ва уни 

мунтазам янгилаб бориш, тегишли илмий марказлар билан биргаликда илмий 

тадқиқотлар олиб бориб, эришилган натижаларни илмий муомалага 

киритиш”1 масаласи муҳим вазифа сифатида кун тартибига қўйилди. Шу 

жиҳатдан, Ўзбекистон тасвирий санъати тарихини, айниқса унинг совет 

даврида бузиб кўрсатилган ва нотўғри талқин қилинган ижтимоий 

жиҳатларини комплекс тарзда ўрганиш миллий тарихимизни янада чуқурроқ 

англаш, кенг тарғиб қилиш ва жамиятнинг тарихий тафаккурини оширишда 

муҳим аҳамият касб этади.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2020 йил 8 октябрдаги ПФ-5598-сон 

“Қатағон қурбонларининг меросини янада чуқур ўрганиш ва улар 

                                                           
1[электронный ресурс:] Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистонга оид хориждаги маданий бойликларни тадқиқ этиш 

марказини ташкил этиш тўғрисида 2017 йил 20 июнь, ПҚ-3074-сон // https://lex.uz/docs/3238678?otherlang=3  
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хотирасини абадийлаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

фармонлари, 2018 йил 26 августдаги ПҚ-3920-сон “Ўзбекистон 

Республикасида маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сон “Қадимий 

ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ва соҳага оид 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган вазифаларни амалга 

оширишга ушбу тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологияларини ривожланишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 

маънавий-маърифий, ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 

шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” дастурининг устувор 

йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилиш даражаси. ХХ асрнинг 20-40-йиллари 

Ўзбекистон тасвирий санъати тарихини икки даврга бўлиб ўрганиш мумкин: 

Биринчи давр Ўзбекистоннинг совет давридаги (1930-1990 йиллар) 

тасвирий санъати тарихига бағишланган тадқиқотларни ўз ичига олади. 

Ушбу асарлар муаллифлари ҳудудда содир бўлаётган ўзгаришлар жараёни, 

эскича ҳаёт тарзи ва психология билан боғлиқ бўлган ижтимоий ҳаётдаги 

янги ҳодисаларнинг Ўзбекистон рассомлари ижодида акс эттирилишини 

тушунтиришга ҳаракат қилганлар. 

ХХ асрнинг 30-йилларидан бошлаб, совет Ўзбекистонининг тасвирий 

санъатини тизимли ва мақсадли ўрганилишига асос солинди. Хусусан, П. 

Корнилов, Л. Эфрос, Б. Ширяев, Б. Никифоров, В. Чепелев, Н. Колинларнинг 

илмий мақолаларида Ўзбекистон тасвирий санъатининг асосий турлари ва 

жанрлари қисқача тавсифланган. Бадиий танқиднинг мафкурафий 

йўналтирилганлигига қарамай, ўша давр санъатшунослари ўзбекистонлик 

рассомларнинг ишларидаги декоративликни олқишлаганлар. 1930-

йилларнинг иккинчи ярмидан то 1960-йилларгача бўлган вақт оралиғида 

бадиий танқиднинг асосий вазифаси сифатида социалистик реализмнинг 

қарор топиши белгиланган. 1940-йиллардан бошлаб Б.В. Веймарн, Н.М. 

Колин, В.Н. Чепелев, Б.М. Никифоровлар ортодоксал бадиий танқиднинг энг 

таниқли усталари ҳисобланиб, уларнинг фикрлаши қарор топган расмий 

мафкурага мос келган эди. Бундан ташқари, Ўзбекистон тасвирий санъати 

тарихига бағишланган бир қатор фундаментал ва умумлаштирилган асар 

ҳамда тадқиқотларда тарихчи олимлар томонидан тасвирий санъат 

масалалари ҳам қисман ёритиб ўтилган. Қайта қуриш ва цензуранинг 

юмшатилиши йилларида совет санъатига бағишланган альбом нашр этилди. 

М.М. Бобоназарова, Э.Д. Газиева ва Е.Ф. Ковтуннинг «Авангард, 

остановленный на бегу» номли мақоласида авангард санъати, қатағонлар, 

партиянинг мафкуравий босими тўғрисидаги маълумотлар илк бор тилга 

олинган. 
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Иккинчи даврда (ХХ асрнинг 90-йилларидан ҳозирги пайтгача) 

яратилган асарларда сиёсий ҳокимиятнинг кескин танқид қилиниши, совет 

даври санъатининг асосий йўналишлари ҳамда ўрганилаётган давр ижодий 

касб вакиллари кундалик ҳаётининг ўзига хослигини қайта идрок этишга 

уринишлар кузатилади. Ўз навбатида, ушбу адабиётларни шартли равшда 

икки гуруҳга бўлиш мумкин: 1) бу даврдаги санъатнинг шаклланиши, унинг 

танқиди ёки оқланишига  бағишланган тадқиқотлар (уларда асосан 

социалистик реализм назариялари ва амалиётининг муаммолари кўриб 

чиқилган); 2) ижодий касблар вакиллари кундалик ҳаётининг 

хусусиятларини англашга уринишларни ўз ичига олган тадқиқотлар (Н.А. 

Хренова , В.С. Жидкова, К.Б. Соколова, Г.А. Янковская ва бошқалар). 

Мамлакатимиз тасвирий санъати ривожининг умумий тенденцияларига 

бағишланган фундаментал ишлардан энг аввало Н.Р. Ахмедова, А.А. 

Хакимова, Б.А. Абдурахимовларнинг монографияларини айтиб ўтиш зарур. 

Мазкур тадқиқотларда етакчи рангтасвир  рассомлар ижоди ўрганилган. 

1990-йилларнинг ўрталаридан бошлаб хорижий тадқиқотчиларнинг 

ишларида сталин даври расмий санъатига қизиқиш ошганини эътироф қилиш 

лозим. Бу даврда социалистик реализм назарияси ва амалиёти бўйича бир 

қатор ишлар нашр этилди. Хусусан, А.А. Бёрд, Д. Эллиот, М. Тупитсин, M. 

Боун, Ж. Боулт, А. Бретон, С. Бойм, X. Арендт каби тадқиқотчилар совет 

реализмини “бадиий китчга” тенглаштирганлар. М. Боун ва М. Гланц каби 

муаллифлар Ўзбекистон санъати тўғрисидаги маълумотларни А. Волков, У. 

Тансиқбоев, О. Татевосян, М. Курзин каби машҳур рассомлар ижоди орқали 

таҳлил этиб, уларни ўзбекистонлик ижодкорлар орасидаги энг ёрқин 

истеъдодли, ўзига хос ва сара рассомлар сифатида баҳолаганлар. Умуман, 

Ўзбекистоннинг совет даври тасвирий санъати хорижий тадқиқотчилар 

томонидан панорама тарзида тавсифланиб, кўпроқ ахборотли характерга эга 

эди. (Муаммонинг батафсил тарихшунослик таҳлили I бобда келтирилган). 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режаси билан 

боғлиқлиги. Ушбу тадқиқот Фанлар академияси Тарих институтининг №Ф1- 

ФА Ф1 ГО 23 – “Ўзбекистонда таълим тарихи ва тарихшунослиги: тажриба, 

муаммолар, ривожланиши ва ўрганилиши” (2014-2017 йиллар) фундаментал 

илмий тадқиқот иши ва ОТ-А1-125 “Ўзбекистон тарихи манбашунослиги ва 

тарихшунослиги: назарияси, шаклланиши ва ривожланиши (қадимги даврдан 

ҳозиргача)” (2017-2018) мавзусидаги амалий лойиҳалар доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади ХХ аср 20–40-йилларида Ўзбекистон ССРдаги 

ижтимоий ҳолат ва тоталитар тузум сиёсатининг ижтимоий-маданий 

оқибатларини тасвирий санъатнинг институционал жиҳатлари орқали очиб 

беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ХХ–ХХI аср бошларига доир тадқиқотларда совет даври Ўзбекистон 

тасвирий санъати соҳасидаги асосий илмий-назарий тамойилларни тадқиқ 

этиш; 
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Ўзбекистон рассомлари корпуси ҳамда ХХ асрнинг 20-30-йилларида 

республика тасвирий санъатининг институционал тарзда шаклланишини 

кўрсатиб бериш; 

республика тасвирий санъатида социалистик реализм қарор топиши 

тарихининг ўзига хос жиҳатларини ёритиш; 

Ўзбекистон рассомларининг кундалик муаммоларини таҳлил қилиб, 

бошқарув тузилмаларнинг уларга нисбатан муносабатини аниқлаш 

(Ўзбекистон совет рассомларининг уюшмаси мажлисларидаги чиқишлар, 

хатлар, мурожаатномаларни таҳлил қилиш асосида рассомларнинг ҳаёти ва 

ижоди учун моддий шароитларни ташкиллаштиришда уларнинг талаб ва 

эҳтиёжларини ўрганиш); 

Иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистон рассомларининг кундалик 

турмушини тавсифлаш; 

совет ҳокимиятининг Ўзбекистон рассомларига нисбатан қатағонлик 

сиёсатини очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон тасвирий санъатининг 

ХХ аср 20 – 40-йилларидаги тарихи танланган. 

Тадқиқотнинг предметини ХХ асрнинг 20-40-йилларидаги тасвирий 

санъат ривожи контекстида ижодкорлар қатлами сифатида Ўзбекистон 

рассомларининг ҳаёти тарихи, унинг ижобий ва салбий жиҳатлари ташкил 

этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда хронологик, тизимли, 

қиёсий, ретроспектив ва статистик таҳлил ҳамда интервью-суҳбат 

усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

маъмурий-буйруқбозлик тузумига қарамай, Ўзбекистонда миллий 

санъат анъаналарига асосланган йўналишларнинг марказий ҳудудлардан 

фарқли ўлароқ, 1940-йилларга қадар сақланиб турганлиги аниқланиб, бу 

ҳолат амалда, СССР таркибига киритилган халқларда ҳукуматга қарши 

сиёсий норозиликни кучайтирмаслик ҳамда чекка, айниқса геостратегик 

аҳамиятга эга бўлган ўлкаларни бошқариш механизмининг ўша пайтда ҳали 

тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги билан боғлиқлиги далилланган;  

мустақил тузилма сифатида ташкил этилган “Бадиий фонд” амалда 

Ўзбекистон ССР “Рассомлар Уюшмаси”га бутунлай қарам бўлганлиги 

исботланиб, тасвирий санъатнинг “имтиёзли элитаси” билан оддий 

рассомлар ўртасида давлат буюртмаларининг тақсимоти ва уларга маблағ 

ажратишдаги адолатсизлик ҳамда ижодкорларнинг кундалик турмушдаги 

муаммоларига доир ҳужжатлар (стенограммалар) асосида монопол 

сиёсатнинг “мулкий ва ижтимоий табақаланиш”, ижодий биқиқлик сингари 

ижтимоий-иқтисодий оқибатлари очиб берилган;  

 совет ҳокимияти “моддий рағбатлантириш эвазига рассомларнинг 

ғоявий садоқати ва тузумга мафкуравий жиҳатдан хизмат қилишига 

эришган”лиги борасидаги фанда мавжуд назариянинг ҳаётий ҳақиқатга тўғри 

келмаслиги, аксинча бундай “вафодорлик” тўғридан-тўғри босим ўтказиш, 
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ўта қийин шароитлар ҳамда бўйсунмаганларни намойишкорона қатағон 

қилиш чоралари орқали таъминланганлиги асослаб берилган; 

“ҳукумат” ва “рассом”ни иккита алоҳида тоифага ажратган ҳолда, 

уларни бир-бирига қатъиян қарама-қарши қўювчи “бинарлик” назарияси 

инкор этилиб, санъат ва маданият бошқаруви тизимининг изчил манзарасини 

яратиш орқали рассомлар ушбу яхлит механизмнинг ажралмас қисми 

бўлганликлари далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

ХХ аср 20-40 йилларида Ўзбекистон тасвирий санъатининг ижтимоий 

тарихини акс эттирувчи 1500 архив материаллари, 20 та фотосурат, 4 та 

кинофильм, 300 та санъат асари ҳамда рассомларнинг ижоди ва ижтимоий 

ҳаётига оид совет ҳукумати сиёсатини акс эттирувчи ҳужжатларни таҳлил 

қилиш асосида шу даврдаги тасвирий санъат тарихининг ижтимоий 

масалалари ноёб маълумотлар билан тўлдирилган; 

архив манбалари ва адабиётларни ўрганиш туфайли ИРА, Янги Шарқ 

усталари, АРИЗО, ЎзССР рассомлари уюшмаси каби ташкилотларнинг 

тарихини тиклаш имконияти пайдо бўлди. Ўзбекистонлик А. Николаев, А. 

Волков, М. Курзин, П. Беньков, В. Маркова каби таниқли рассомларнинг 

ҳаёти ва ижодига доир янги маълумотлар аниқланиб, таржимаи ҳолларига  

аниқлик киритилган; 

Ўзбекистон рассомларининг ХХ аср 20-40-йилларидаги кундалик ҳаёти 

маиший турмуши, ижодий жараённи ташкиллаштириш, рассомларнинг 

ҳокимият билан ўзаро муносабатлари ва ҳ.к.) очиб берилган. Бу маълумотлар 

Ўзбекистон давлатчилик тарихининг “совет даври”ни ёритувчи ҳужжатли ва 

бадиий фильмлар яратишда таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Ўзбекистон Миллий 

архиви (Ўз МА), Россия давлат адабиёт ва санъат архиви (РДАСА), шахсий 

архивлар, Ўзбекистон рассомларининг авлодлари билан “oral history” 

суҳбатлари материалларидан кенг фойдаланган ҳолда, шунингдек маҳалий ва 

хорижий муаллифларнинг тарихшунослик ва санъатшунослик асарларини 

жалб этиб, тарих фанида эътироф этилган усул ва ёндашувларга 

асосланилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти сталинизм даврида Ўзбекистон тасвирий 

санъати соҳасидаги совет ҳокимияти амалга оширган давлат сиёсатининг 

ёритилиши, совет рассомлари кундалик ҳаёти манзарасининг тикланиши, 20-

40-йилларда Ўзбекистон тасвирий санъати институционал шаклланишининг 

тўла ҳажмда ёритилишида ўз ифодасини топган. Мемуар манбалар, Ўз ССР 

рассомлар уюшмаси стенограммаларининг таҳлили совет ҳокимиятининг 

рассомларга нисбатан қатағонлик сиёсатини фош этиш ҳамда қатағон 

қилинган рассомларнинг ҳаётини ўрганишдаги бўшлиқларни тўлдиришга 

имкон яратиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти тасвирий санъатнинг 

ижтимоий жиҳатларини аниқлаш Ўзбекистон тарихи ва маданиятини 

ўрганиш бўйича мақсадли давлат дастурларининг амалга оширилишига 
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хизмат қилади. Тадқиқот натижаларидан Ўзбекистон Давлат санъат музейи, 

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Давлат музейининг 

экскурсоводлари учун қўшимча материал сифатида, ҳужжатли ва бадиий 

фильмларни яратишда, “Ўзбекистон санъати тарихи”, “Ўзбекистон тарихи”, 

“Маданиятшунослик” фанлари бўйича махсус курслар, ўқув қўлланмалари ва 

дарсликларни ишлаб чиқиш жараёнида қўлланилиши мумкинлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ аср 20-40- 

йилларидаги Ўзбекистон тасвирий санъатининг ижтимоий тарихини тадқиқ 

этиш жараёнида ишлаб чиқилган илмий хулосалар ва амалий таклифлар 

асосида: 

маъмурий-буйруқбозлик тузумига қарамай, Ўзбекистонда миллий 

санъат анъаналарига асосланган йўналишларнинг марказий ҳудудлардан 

фарқли ўлароқ, 1940-йилларга қадар сақланиб турганлиги, бу ҳолат амалда, 

СССР таркибига киритилган халқларда ҳукуматга қарши сиёсий 

норозиликни кучайтирмаслик ҳамда чекка, айниқса геостратегик аҳамиятга 

эга бўлган ўлкаларни бошқариш механизмининг ўша пайтда ҳали тўлиқ 

ишлаб чиқилмаганлиги билан боғлиқлигини асословчи материаллардан 

Тарих институтида 2012-2016 йилларда бажарилган ФА-Ф1-ГО23 

“Ўзбекистонда таълим тарихи ва тарихшунослиги: тажриба, муаммолар, 

ривожланиш ва ўрганиш” мавзусидаги фундаментал лойиҳада 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг 2020 йил 

25 июндаги 3/1255-1322-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижалари ХХ 

асрнинг дастлабки ўн йилликларида Ўзбекистонда бадиий таълимнинг қарор 

топиши ва ривожланиши тарихи, совет ҳокимиятининг бадиий таълим 

соҳасидаги сиёсати, бадиий идораларининг ижтимоий муаммоларини ёритиб 

беришга асос бўлган; 

 совет ҳокимияти “моддий рағбатлантириш эвазига рассомлар ва 

бадиий таълим ходимларининг ғоявий садоқати ва тузумга мафкуравий 

жиҳатдан ҳизмат қилишига эришган”лиги борасида фандаги мавжуд назарий 

хулосаларнинг ҳаётий ҳақиқатга тўғри келмаслиги, ҳукуматга “вафодорлик” 

тўғридан-тўғри босим ўтказиш, ўта қийин шароитлар ҳамда 

бўйсунмаганларни намойишкорона қатағон қилиш чоралари орқали 

таъминланганлигини очиб беришга қаратилган ҳужжатли далиллар ҳамда 

илмий хулосалардан Тарих институтида 2017-2018 йилларда бажарилган ОТ-

А1-125 “Ўзбекистон тарихининг манбашунослиги ва тарихшунослиги: 

назарияси, шаклланиши ва ривожланиши (қадимги даврдан ҳозиргача) 

мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар Академиясининг 2020 йил 25 июндаги 3/1255-1322-сон 

маълумотномаси). Тадқиқот натижалари Ўзбекистон тасвирий санъат 

тарихини янада чуқурроқ ўрганиш, унинг мазмун-моҳиятини чуқурроқ очиб 

беришга, халқимиз миллий мероси ва маданий қадриятларини асраб-

авайлашни тарғиб этишга хизмат қилган. 
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дисертация натижалари 8 

та халқаро ва 8 та республика миқёсидаги илмий-амалий анжуманларда 

қилинган маърузаларда муҳокамадан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 34 та илмий иш нашр этилган. Шу жумладан, 12 та 

мақола Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг 

докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия 

этилган республика илмий нашрларда ҳамда 2 таси хорижий нашрларда, 2 та 

коллектив монографияларда, 18 таси эса республика ва халқаро илмий-

амалий конференция тўпламларида эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Диссертациянинг умумий ҳажми 160 бетни ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида ишнинг умумий характеристикаси берилиб, мавзунинг 

долзарблиги ва илмий янгилиги асосланган, муаммонинг предмети, объекти, 

хронологик доираси, мақсад ва вазифалари, ўрганилганлик даражаси, 

манбалари тавсифланган, шунингдек ишнинг илмий ва амалий аҳамияти 

кўрсатиб берилган. 

Диссертациянинг “Тасвирий санъатнинг ижтимоий тарихи тарих 

фанининг кесимида” деб номланган биринчи бобида маҳаллий ҳамда 

инглиз тилидаги тарихий-маданий ва санъатшунослик тадқиқотларидаги 

тарихшунослик мажмуининг қиёсий таҳлили берилиб, “постсовет” даври 

тарихшунослигидаги ижтимоий-маданий ҳаётнинг жиҳатлари кўрсатиб 

ўтилган. Муаммога оид тарихшунослик намуналари икки давр, яъни 1930-

1990 йиллар ва 90-йиллардан то бугунги кунгача бўлган даврлар қамровида 

кўриб чиқилган. 

 Биринчи бобнинг биринчи параграфи “1920-1940 йилларда Ўзбекистон 

тасвирий санъати ривожланишининг тенденциялари тўғрисидаги тарихий-

маданиятшунослик материаллари”га бағишланиб, унда совет даври 

тадқиқотларининг тарихшунослик таҳлили ёритиб берилган. ХХ асрнинг 30-

йилларидан бошлаб, совет Ўзбекистонининг тасвирий санъатини тизимли ва 

мақсадли ўрганилишига асос солинди: П. Корнилов, Б. Денике2, Л. Эфрос3, Б. 

Ширяев4, Б. Никифоров5, В. Чепелев6, Н. Колин7 каби муаллифларнинг 

                                                           
2 Денике Б.И. Искусство Средней Азии. – М.: Центризд. народов СССР. 1927. – 52 с. 23 л..ил.; Ўша муаллиф. 

Искусство Востока. Очерк истории мусульманского искусства. – Казань: Изд. Комбината Издательства и 

Печати ЛТССР, 192. 3. – 250 с. 
3 Эфрос Л. По художественным выставкам // Прожектор. – 1929. – № 22. – С.27-29. 
4 Ширяев Б. Выставка АХР // Правда Востока. 1928, 17 январь. 
5 Никифоров Б.М., Веймарн Б.В. Узбекистан и Таджикистан в борьбе за пролетарское искусство. // За 

пролетарское искусство. – 1932. - № 3. - С. 12-15; Никифоров Б.М., Живопись художников советского 

Узбекистана. // Литературный критик. 1934, № 11. С.31-35 
6 Чепелев В.Н. Искусство советского Узбекистана. – Ленинград: Изд-во Ленинградского областного союза 

советских художников, 1935. – С.126. 
7 Колин Н. Изобразительное искусство Узбекской республики. – М.-Л; Искусство, 1937. – 47 с. 
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асарларида Ўзбекистон тасвирий санъатининг асосий турлари ва жанрлари 

қисқача тавсифланиб, унинг 1930-йиллардаги ҳолати таҳлили ва Ўрта Осиё 

тасвирий санъати қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги мулоҳазалар ўз 

ифодасини топган. Бадиий танқиднинг мафкуравий йўналтирилганлигига 

қарамай, ўша давр санъатшунослари ўзбекистонлик рассомларнинг 

ишларидаги декоративликни юқори баҳолаганлар. 1930-йилларнинг иккинчи 

ярмидан то 1960-йилларгача бадиий танқиднинг асосий вазифаси сифатида 

социалистик реализмнинг қарор топиши масаласи белгиланган. Санъатшунос 

С. Горшенинанинг таъкидлашича, 1940-йиллардан бошлаб, Б.В. Веймарн, 

Н.М. Колин, В.Н. Чепелев, Б.М. Никифоровлар ортодоксал бадиий 

танқиднинг энг таниқли усталари ҳисобланиб, уларнинг фикрлаши қарор 

топган расмий мафкурага мос келган8.  

 Уруш даврида шаклланган тарихшунослик вазияти санъат соҳасидаги 

ихтисослашган журналларнинг (“Искусство”, “Советский художник”, 

“Искусство и литература Узбекистана”) ёпилиши билан боғлиқ бўлган. 

Иккинчи жаҳон уруши йилларида рассомларнинг фаолияти ва тасвирий 

санъат фашизмга қарши умумхалқ курашининг ажралмас қисми бўлиб, 

матбуот саҳифаларида акс этган. Москва, Ленинград, Киевдан Тошкент ва 

Самарқандга эвакуация қилинган санъатшунослар ва рассомлар газеталарда 

бадиий кўргазмаларга тақризларини эълон қилганлар. Совет Ўзбекистони 

санъати газеталардаги қисқача хабарлар кўринишида тез-тез ёритилиб 

турган. 

Ўзбекистоннинг энг таниқли мусаввирлари ижодига бағишланган 

материаллар совет тарихшунослигидаги алоҳида йирик қатламни ташкил 

қилади9. Санъатшунослик соҳасининг хусусиятлари назарга олиниб, 

картиналарнинг тавсифига алоҳида катта аҳамият берилган. Рассомнинг ўзи 

ҳақидаги маълумотлар эса жуда қисқа, яъни биографик тарзда келтирилиб, 

санъатшунослар уларнинг ҳаёти ва ижодидаги қийин ҳамда зиддиятли 

пайтларни четлаб ўтишга ҳаракат қилганлар. 

 Совет даври (1930-1990-йилларнинг боши) бадиий маданиятининг 

ривожланишига бағишланган тарихий-санъатшунослик ишларида 

                                                           
8 Горшенина С.М. Становление и развитие системы изучения истории искусств Средней Азии в 

Узбекистане. Конец ХIХ начало ХХ века. (Историографические аспекты): Дисс. … канд. ист. наук. – 

Ташкент, 1996. – С. 144. 
9 Художники советского Узбекистана. Сб. статей. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1959; Подковыров А. 

Творчество Урала Тансыкбаева // Литература и искусство Узбекистана. – Ташкент, 1941. - № 2. – С. 88-90; 

Мюнц М.В. В. Е. Кайдалов. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1954. - 76 с.; Певец родного края (У. 

Тансыкбаев). // Звезда Востока. – Ташкент, 1964. - № 2. – С. 143-145; Круковская С.М. Народный художник 

Узбекистана Искандер Икрамов. – Ташкент, 1955. - 63 с.; Круковская С.М. Усто-Мумин (А.В.Николаев). 

Жизнь и творчество. – Ташкент, 1973. - 127 с.; Умаров А.Р. Народный художник Лутфулла Абдуллаев // 

Звезда Востока. – Ташкент, 1952. - № 5. – С. 126-128; Умаров А. Закир Иногамов // Искусство. – Ташкент, 

1959. – № 4. – С. С. 22; Умаров А.П. Беньков – выдающийся художник Узбекистана // Искусство. - Ташкент, 

1961. – № 4. – С. 25-27. Умаров А.Р. Лутфулла Абдуллаев. – Ташкент, 1964. – 24 с.; Умаров А. Абдулла 

Абдуллаев. – М.: Советский художник, 1971. – 34 с.; Такташ Р.Х. Творческая судьба М. Курзина // 

Искусство. – Ташкент, 1962. – № 8. – С. 25-29; Такташ Р., Шостко Л. Оганес Татевосян // Искусство. – 

Ташкент, 1966. - № 5. – С. 40-45; Такташ Р.Х.  П. Никифоров. // Искусство. – Ташкент, 1957. – № 1. – С. 32-

35; Такташ Р.Х. Молодые художники Самарканда // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 

№ 2. – С. 23; Такташ Р.Х.  Н.В. Кашина. 1889-1977. Жизнь и творчество. – Ташкент: Изд-во лит. и искусство, 

1982. – 134 с.; Такташ Р.Х.  Фаррух Кагаров. Плакат. – М.: Современный художник, 1985. – 34 с. 
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Ўзбекистонда бадиий жараённинг қарор топишида партия ва давлат 

бошқарувининг ролига алоҳида ўрин берилади. Булар қаторига Н. Абрамов10, 

М.В. Мюнц11, Г.А. Пугаченкова12, Т.Н. Қори-Ниёзов 13, Л.А. Жадова14, Л.И. 

Ремпел15, Л.В. Шостко, А.Р. Умаров16, Р.Х. Такташ17, С.М. Круковская18 ва 

бошқаларнинг асарларини киритиш мумкин. Муаллифлар Ўзбекистон 

тасвирий санъати ривожланишининг ХХ аср 20-йилларидан 50-йилларгача 

бўлган босқичларини кузатар эканлар, уларни бирёқлама схема, яъни сиёсий 

тизим томонидан юкланган шартли реалистик намунага бўйсундиришга 

ҳаракат қилганлар. 

 Ўзбекистон тасвирий санъати бўйича фундаментал тадқиқотлардан 

Б.В. Веймарн19 ва Р.Х. Такташнинг20 ишларини айтиб этиш даркор. Б.В. 

Веймарн ва Ю.Д. Колпинский21 таҳрири остида чиққан “Всеобщая история 

искусств” нашри совет давридаги тасвирий санъатнинг умумий 

қонуниятларини белгилаб берган. Тарихий типларнинг алмашинуви, 

ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-мафкуравий ҳолатнинг ўзгариши билан 

боғлиқ бўлган маданият ва санъатнинг ижтимоий бошқарув ташкилотлари 

вужудга келиши шулар жумласидандир. 

 ХХ асрнинг 60-80-йилларида Ўзбекистон санъатшунослигида 

санъатнинг алоҳида турлари ва жанрларини тадқиқ этиш тенденцияси 

кузатила бошлаган. Буни Н. Абдуллаевнинг ўзбек манзаравий (пейзаж) 

мусаввирлиги22, А. Умаровнинг ўзбек портрет рассомлиги23, Д. Саидованинг 

тарихий-инқилобий жанрдаги асарлар24, А. Эгамбердиевнинг жанрли 

картиналар25 ривожланишининг умумий муаммоларига бағишланган 

тадқиқотларида кўриш мумкин. 

                                                           
10 Абрамов Н.М. Скульптура Узбекистана 1917-1950. Рукопись. 1951// Архив НИИИМК РУз им. Хамза, ИЖ. 

А-16. № 42. 18 л. 
11 Мюнц М.В. Искусство республики на новом этапе // Искусство. – Ташкент, 1959. – № 5. – С. 38-41. 
12 Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. – 

Ташкент: Изд-во ГослитиздатУзССР, 1958. – 328 с. 
13 Кары-Ниязов Т.Н. О культурном наследии узбекского народа. – Ташкент, 1960. – 38 с.. 
14 Жадова Л.А. О главном, о  новом // Звезда Востока. – Ташкент, 1959. – № 9. – С. 150-160; Жадова Л.А. 

Современная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1962. – 111 с.;. 
15 Ремпель Л.И. Искусство советского Узбекистана. 1917-1972. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративно прикладное искусство. Театрально-декоративная живопись. Художники и кино. Архитектура и 

градостроительство. – М.: Советский художник, 1976. - 606 с.; Вопросы изобразительного искусства 

Узбекистана. – Ташкент: Изд. Лит. и искусство, 1973.  – 119 с. 
16 Шостко Л. Путями творческих исканий (о художниках-юбилярах) // Звезда Востока. – Ташкент, 1960. – № 

8. – С. 148-160; Умаров А., Шостко Л. Искусство Узбекистана // Искусство. – Ташкент, 1968. – № 4. – С. 14-

18. 
17 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX – 60-е годы XX в. – Ташкент, 

1972; Его же. Современная графика Узбекистана. – Ташкент: Изд-во лит.и искусство, 1973. – 87 с. 
18 Круковская С.М. Изобразительное искусство Узбекистана 1917-1920 гг. Рукопись. 1951. ИЖ, К-84 № 59, 

42. л.; В мире сокровищ. – Ташкент: Изд-во лит. и искусство, 1982. – 232 с. 
19 Веймарн Б.В., Черкасова Н.В. Искусство советского Узбекистана. – М., 1960. - 119 с. 
20 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX - 60-е годы XX в. … 
21 Всеобщая история искусств. / Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д.Колпинского. В 6-ти томах. – М., 1962. Т. VI, 

Кн. 2. 
22 Абдуллаев Н. Пейзажная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1968.  - 227  с. 
23 Умаров А. Портретная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1968. - 133 с. 
24 Саидова Д. Исторически-революционный жанр в живописи Узбекистана. – Ташкент, 1977. - 65 с. 
25 Эгамбердиев А. Жанровая живопись советского Узбекистана. – Ташкент, 1978. - 177 с. 
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 Ўрганилган даврдаги Ўзбекистон маданияти тарихига бағишланган бир 

қатор умумлаштирилган асар ва тадқиқотларда тарихчи олимлар томонидан 

тасвирий санъат масалалари ҳам қисман ёритиб ўтилган26. 

 Қайта қуриш ва цензуранинг юмшатилиши йилларида совет санъатига 

бағишланган альбом М.М. Бобоназарова, Э.Д. Газиева ва Е.Ф. Ковтуннинг27 

кириш мақоласи билан нашр этилиб, унда илгари таъқиб этилган авангард 

санъати, қатағонлар, партиянинг мафкуравий босими, 1980-йилларнинг 

иккинчи ярмида рассомлар уюшмаларининг тизимида мавжуд бўлган 

зиддиятлар тўғрисидаги маълумотлар илк бор тилга олинган. 

Ушбу бобнинг иккинчи параграфи “Постсовет даври 

тарихшунослигида ХХ аср 20-40 йилларидаги ижтимоий-маданий ҳаётнинг 

жиҳатлари” деб номланган. ХХ асрнинг охири – ХХI асрнинг бошида  

постсовет маконида эълон қилинган жуда кўп ишларда санъатнинг асосий 

йўналишлари кескин танқидга учраб, янгидан англаб етишга уринишлар 

ҳамда совет давридаги жамият ва санъатнинг ўзаро таъсирига оид ижтимоий 

хусусиятларини муфассал ўрганишга интилишлар намоён бўлган. Бу 

адабиётни шартли равишда иккита катта йўналишга ажратиш мумкин: 

биринчиси, бу давр санъати ривожланишининг танқиди ёки 

реабилитациясига доир ишлар, иккинчиси эса – ижодий касблар вакиллари 

кундалик ҳаётининг хусусиятларини англашга уринишларни ўз ичига олган. 

Биринчи йўналишга доир ҳозирги замон Россия адабиётидаги кўп 

сонли тадқиқотлар социалистик реализм назариялари ва амалиётининг 

муаммоларига бағишланган. Уларда “социалистик реализм” атамасининг 

қўлланиши ва унинг туб моҳияти тўғрисида хилма-хил фикрлар 

билдирилган28. Н.А. Хренов29, В.С. Жидков30, К.Б. Соколов31, Г.А. 

Янковскаянинг32 илмий ишлари шулар жумласидандир. 

                                                           
26 Гулямова М. Из истории формирования кадров узбекской советской интеллигенции (1933-1937).: Дисс. ... 

канд. ист. наук. – Ташкент, 1961; Меликулов Р. Развитие культуры Узбекистана в годы Великой 

Отечественной войны Советского союза.: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1963; Бабаева М.К. 

Культурное строительство в Ташкентской области в предвоенный период (1933-1941 гг.).: Дисс. … канд. 

ист. наук. – Ташкент, 1965; Мирзаева Х. Культурное строительство в Ташкентской области в послевоенный 

период (1945-1955 гг.).: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1965; Гулямов Р. Культурное строительство в 

Ташкентской области в предвоенный период (1933-1941 гг.).: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1971; 

Вафоев А.Н. Культурное строительство в Самаркандской области в послевоенные годы (1946-1956 гг.).: 

Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1966; Валиев А.К. Советская национальная интеллигенция и её 

социальная роль. – Ташкент: Фан, 1969. – 228 с.; Охунжонов О. Узбек совет ннтеллигенцияси кадрларининг 

шаклланиши тарихидан (1925-1937 йиллар).: Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент., 1972. – 170 б.; Ахунова 

Р.Р. Советская интеллигенция Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).: Автореф. 

дисс. ... кан. ист. наук. – Ташкент, 1975. – 27 с. 
27 См. альбом: Бабаназарова М.М., Газиева Е.Д., Ковтун Е.Ф. Авангард, остановленный на бегу. – Л., 1989. 
28  Конев В.П. Советская художественная культура 30-80-х годов ХХ в.: теоретико-исторический анализ: 

дис. док. ист. наук. - Новосибирск, 2005; Некрасова Е.С. Социалистический реализм как культурный 

феномен: Дисс. … канд. филос. наук. – СПб., 2006; Янковская Г.А. Социальная история изобразительного искусства в 

годы сталинизма: институциональный и экономический аспекты.: Дисс. … докт. ист. наук.  – Томск, 2008.  – С. 45; 

Чегодаева М.А. Социалистический реализм: мифы и реальность. – М., 2003. – С. 13; Морозов А.И. Конец 

утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. – М., 1995. 
29 Хренов Н.А. Государство и противоречия культурно-художественного развития // Художественная 

культура социализма: ценности, проблемы, поиски. – М., 1990; Хренов Н.А. Социально-психологический 

аспект культуры 30-40-х годов. Страницы отечественной художественной культуры. 30-е годы. – М., 1995. 
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Марказий Осиё мамлакатларининг замонавий тарих ва санъатшунослик 

фанларида ҳам санъат тарихига бағишланган ишларда унинг ривожланишини 

ижтимоий нуқтаи-назардан таҳлил қилишга интилиш кузатилмоқда33. 

Мамлакатимиз тасвирий санъати ривожланишининг умумий 

тенденцияларига бағишланган фундаментал ишлардан биринчи навбатда Н.Р. 

Ахмедованинг34 монографиясини айтиб ўтиш зарур, чунки унда Марказий 

Осиё, жумладан Ўзбекистон бадиий маданиятининг шаклланиши ва 

ривожланиши муаммолари тадқиқ этилган. 

Б.А. Абдурахимовнинг35 китобида асосий ижтимоий-динамик жиҳатлар 

санъатшунослик нуқтаи назаридан ўрганилган. Муаллифнинг қайд этишича, 

Ўзбекистон бадиий маданиятининг 20-40-йиллардаги фарқли хусусияти 

тасвирий санъатнинг маҳаллий тажрибаси учун янги тур ва жанрлар 

ривожланишининг жадаллашуви билан боғлиқ бўлди. А.А. Хакимовнинг36 

монографияларини алоҳида эътиборга лойиқ, чунки уларда санъат 

турларининг таҳлили амалга оширилиб, энг машҳур мусаввирларнинг ижоди 

ҳамда уларнинг ижтимоий ҳаёти ўрганиб чиқилган. 

ХХ аср 20-40-йилларидаги тасвирий санъатнинг бевосита таҳлили 

билан бир қаторда, мамлакатимиз санъатшуносларининг ишларида 

ижтимоий-тарихий воқеалар илк бор тадқиқ этилиб, Ўзбекистоннинг ушбу 

давр рассомлари ижодидаги кўплаб трансформация жараёнлари изоҳлаб 

берилган. 

1990-йилларнинг ўрталаридан бошлаб, хорижий тадқиқотчиларнинг 

ишларида сталинизм даврининг расмий санъатига қизиқиш ошганини 

эътироф қилиш лозим. Бу даврда социалистик реализм назарияси ва 

амалиёти бўйича бир қатор ишлар нашр этилди. Хусусан, А.А. Бёрд, Д. 

Эллиот, М. Тупитсин, М. Бойм, Ж. Боулт37 каби тадқиқотчиларнинг ишлари 

диққатга сазовордир. Нуфузли ғарбий санъатшунослари қаторида бўлган А. 

Бретон, С. Бойм, Х. Арендт ва бошқалар “совет реализмини бадиий китчга” 

                                                                                                                                                                                           
30 Жидков B.C., Соколов К.Б. Искусство и картина мира. – СПб., 2003; Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство 

и общество. – СПб., 2005. 
31 Соколов К.Б. Социальная эффективность государственной культуры. – М., 1990; Соколов К.Б. 

Художественная культура и власть в постсталинской России: союз и борьба (1953-1985 гг.). – СПб., 2007 
32 Янковская Г.А. Художник в годы позднего сталинизма: повседневная жизнь и (или) идеология – 2005; 

Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика. – Пермь, 2007.   
33 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика. – Алматы: ИД «Жибекжолы», 2013. 

– 264 с. 
34 Ахмедова Н.Р. Традиции, самобытность, диалог. – Ташкент, 2004. 
35 Абдурахимов Б.А. Художественная культура Узбекистана: ХХ век. – Ташкент: Узбекистан, 2000. 
36 Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Ташкент, 2011.Ўша муаллиф. 

Нетленный свет. Жизнь и творчество Чингиза Ахмарова. – Ташкент, 2018. 
 
37 Bird A. A History of Russian Painting. Oxford, 1987, - P. 257-268; Elliot D. New Worlds: Russian Art and 

Society 1900 - 1937. – New York,1986, Р. 260-262.; Tupitsyn M. Margins of Soviet Art. – Milan, 1989; Bown M. 

Art Under Stalin. – NewYork, 1991. К этой теме обратился даже авторитетный эксперт по советскому 

авангарду Дж. Боулт: Bowlt J. The Stalin Style: the First Phase of Socialist Realism II Sots Art. New Museum of 

Contemporary Art. – New York, 1986. 



14 

 

тенглаштирганлар38. Марказ билан “чекка ўлка” ўртасидаги ўзаро алоқа 

муаммосини ўрганган М. Боун ва М. Гланц Ўзбекистон санъати тўғрисидаги 

маълумотларни А. Волков, У. Тансиқбоев, О. Татевосян, М. Курзин каби 

машҳур рассомларининг ижоди орқали келтириб, уларни барча 

ўзбекистонлик ижодкорлар орасида энг ёрқин истеъдодли, ўзига хос ва сара  

рассомлар сифатида баҳолаганлар39. 

ХХ асрнинг 20-40-йилларидаги Ўзбекистон тасвирий санъати тархи 

бир қатор илмий тўпламларда ўз ифодасини топган40. 

Хуллас, Ўзбекистоннинг совет давридаги тасвирий санъати хорижий 

тадқиқотчилар томонидан панорама тарзида тавсифланиб, кўпроқ ахборотли 

характерга эга. Бу даврдаги Ўзбекистон тасвирий санъати тарихи ҳозиргача 

алоҳида тадқиқот предмети бўлмаган, балки собиқ СССРнинг бутун 

худудидаги сиёсий ва маданий жараёнлар билан боғлиқликда кўриб 

чиқилган. 

Диссертациянинг иккинчи боби “1920-1930-йилларда Ўзбекистонда 

тасвирий санъатнинг ижтимоий ва ғоявий ҳолати” деб номланиб, унда  

республика рассомлари корпусининг шаклланиш тарихи, бадиий таълимнинг 

вужудга келиши, тасвирий санъат институционал тизимининг қарор топиши 

кесимида ёритилган. 

Иккинчи бобнинг биринчи параграфи “Ўзбекистон рассомлари 

корпусининг шаклланиши. ХХ аср 20 – 30-йилларида тасвирий санъат 

институционал шаклларининг изланиши” деб номланиб, бунда асосий 

эътибор Ўзбекистонда тасвирий санъат қарор топиши тарихи масалаларига, 

хусусан рус ва совет рассомларининг келиши билан боғлиқ икки даврни 

ажратишга қаратилган. 

Биринчи даврда, яъни 1860-1890-йилларда илмий илмий экспедициялар 

таркибида Туркистонга бир қанча рус рассомлари ҳам келганлар. Уларнинг 

ижоди муҳитнинг ривожланиши ва шу асосда маҳаллий аҳолида бадиий 

иштиёқнинг шаклланишига сабаб бўлиб, тасвирий санъатнинг янги 

турларига жалб этилиши содир бўлган. Рус рассомларининг аксарияти яхши 

мутахассис бўлиб, бадиий мактаблар ва студияларда, жумладан Тошкент 

эркаклар ва аёллар гимназияси, Реал билим юрти, Тошкент кадетлар 

корпусида дарс берган. Айнан шу вақтда Туркистонда тасвирий санъатнинг 

ривожига асос солинган. Бунда С.П. Юдин, И.С. Казаков, В.К. 

Развадовскийнинг улкан хизматлари бор. Аммо уларнинг реалистик, 

                                                           
38 Бретон А. Почему от нас скрывают русскую живопись // Искусство. – Ташкент, 1990. – № 5. – С. 35-37; 

Бойм С. Китч, «кемп», «банальность зла» // Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М., 

2002. – С. 27 – 25; Greenherg С. Avant-garde and Kitsch II Art and Culture. – Boston, 1962. 
39 Giants М. From the Southern Mountains to the Northern Sears II New Perspectives on Russian and Soviet Artistic 

Culture. Selected papers from the Fourth world Congress for Soviet and East European Studies. – Harrogate, 1990. 

– P. 95-111. 
40 New perspectives on Russian and Soviet artistic culture/ edited by John O. Norman. / Alison L. Hilton «Remaking 

folk art: Russian revivel to proletcult».  – P. 80; Katherine Theimer Nepomnyashchy «Perestroyka and the Soviet 

creative Unions».– P. 131. Campbell K., David. K. Ten years of Uzbekistan: A Commemoration. – London, 1994.  
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академик анъаналари Туркистон рассомларининг ёш авлоди санъатида 

ривожланмай қолган. Этнографизм ҳамда Шарқни декоратив, тимсолий ва 

академик идрок этишга устуворлик берилиб, бунга мойиллик А. Исупов, А. 

Волков, О. Татевосян каби янги авлод ижодида, яъни ХХ асрнинг биринчи 

икки ўнлигида рус бадиий мактабларида таълим олган рассомларнинг 

ишларида намоён бўлган41. 

Иккинчи давр 1890 – 1920 йилларни қамраб олган. Маҳаллий тасвирий 

санъат Туркистонга келган авангардчи рассомларнинг таъсирида шакллана 

бошлаган, чунки улар шарқий контекстда мавжуд бўлган авангард санъатни 

ҳисобга олаётган янги бадиий тизимни яратиш учун бу маконда янги услубий 

воситаларни топганлар. Мазкур икки даврнинг вакиллари Туркистон 

авангардига асос солган. Бу оқим учун Шарқ мусаввирлиги, айниқса 

миниатюра усулларининг Рус-Европа санъати анъаналари билан уйғунлиги 

хосдир. И. Мазель, М. Курзин, В. Уфимцев, Н. Кашина, Е. Коровай, Н. 

Карахан, А. Волков, А. Николаев (Усто Мўмин), А. Исуповлар мазкур 

йўналишнинг вакиллари эдилар42. 

Ўлкада рус рассомлиги мактабининг фаолияти маҳаллий рассомлар 

учун тасвирий санъатнинг улар учун янги бўлган дастгоҳли рангтасвир 

турларини ўзлаштиришни осонлаштирди. Ўзбекистонда бу даврда пайдо 

бўлган мактаблар ва студиялар Тошкент ва Самарқандда тасвирий 

санъатнинг ривожига катта ҳисса қўшган. Мутахассис-рассом миллий 

кадрлар шаклланишининг бошланғич босқичида бу нарса айниқса муҳим 

аҳамият касб этган. Шундай қилиб, Туркистон-Ўзбекистон минтақасига 

келиб қолган ва ижодий салоҳияти турлича бўлган авангардчи 

рассомларнинг бутун бошли авлоди ўлка тасвирий санъатининг ривожланиш 

жараёнига таъсир кўрсатиб, 1920-1930-йиллардаги Ўзбекистон тасвирий 

санъатида ўз дискурсини яратишга муваффақ бўлган. 

Ҳаётни эркинлаштириш рассомларнинг нафақат ижодий изланишлари, 

балки турли ижодий уюшмаларнинг ишидаги фаол иштирокида намоён 

бўлган. 1926 йилда Тошкентда ташкил топган Инқилобий рассомлар 

ассоциацияси мусаввирликнинг турли жанрлари, ҳайкалтарошлик, графика 

соҳасида ижод қилган Ўзбекистон тасвирий санъати вакилларини 

бирлаштирувчи биринчи ташкилотдир. ИРА нафақат рассомларни 

бирлаштириш, балки сиёсий ва ғоявий долзарб муаммоларни – “қаҳрамонона 

реализм” ғояларини кенг тарғиб этиш, маҳаллий рассомларни жалб этиш ва 

инқилоб мафкураси руҳида тарбиялаш каби вазифаларни ўз олдига қўйган 

эди. 

                                                           
41 Такташ Р.Х. Искусство советского Узбекистана. – Ташкент, 1972. 
42 Ахмедова Н. Проблемы адаптации и синтеза в развитии живописи региона // Живопись Центральной Азии 

ХХ века: традиции, самытность, диалог. – Ташкент, 2004. 



16 

 

1927 йилдан Тошкентда “Мастера нового Востока”43 (“Янги Шарқ 

усталари”), “Ассоциация работников изобразительного искусства”44 

(“Тасвирий санъат ходимларининг ассоциацияси”) номли ижодий уюшмалар 

иш бошлади. Рассомларнинг барчаси атрофдаги воқеалар динамикасини 

ўзларининг дунёқарашидан келиб чиқиб, ўз бадиий талқини асосида акс 

эттирганлар. Республика маданий ҳаётида фаол иштирок этган рассомлар ўз 

бадиий кўргазмаларини уюштириб, маҳаллий аҳоли орасида тасвирий 

санъатнинг оммалашувига хизмат қилганлар45. 

Ўзбекистон рассомлари биринчи уюшмаларининг асосий аҳамияти 

шундаки, улар нафақат тасвирий санъатнинг қарор топиши ва шаклланишида 

қатнашганлар, балки бу жараёнга замонавий жаҳон танденцияларини олиб 

кирганлар. 

Иккинчи параграф “Тасвирий санъатдаги мафкуравий тенденциялар 

ва социалистик реализмнинг қарор топиши: ижодиёт ва хақиқатлар” деб 

номланган. Санъат ишлари бўйича Бутуниттифоқ қўмитаси янги бошқарув 

механизмининг тепасида туриб рассомларни ҳар томонлама назорат қилиш, 

мафкуравий таъсир кўрсатиб, уларнинг ижодини ҳокимият манфаатига 

хизмат қилишга йўналтириш каби вазифаларни бажарган. Фақат ушбу 

тамойилга риоя қилган ҳолдагина ҳамфикрлар жамиятини “порлоқ келажак” 

сари мунтазам илгари суриш мумкин, деган мақсад кўзда тутилган. 

1930-йилларда маданият ва санъатнинг ижодий методи сифатида 

“социалистик реализм” эълон қилиниб, унинг моҳияти мавжуд тузумни 

идеаллаштиришдан иборат бўлган. Бу даврда ижод партиявийлик 

тамойилларига бўйсундирилган эди. 

1930-йилларнинг охирига келиб, социалистик реализм совет 

санъатининг асосий негизига айланди46. Аммо, 1930-йилларнинг биринчи 

ярмида Ўзбекистон рассомлари тасвирий санъатда миллий шаклни топишга 

интилиб, уни замон талабига мослаштиришга ҳаракат қилганлар. Уларнинг 

асарлари давр мафкурасига сунъий равишда бўйсундирилган бўлса-да, 

бадиий ўзига хосликни ифода этган. 1930-1935-йиллар рассомлик, 

шунингдек, бутун бошли бадиий тизимда социалистик менталитетининг 

шаклланиши билан характерлангандир. Санъатда душманни аниқлаш, 

мафкуравий террор ва формализмга қарши қатъий кураш 1936-1937-йилларга 

тўғри келган эди. 

Социалистик қурилиш мавзулари ва инқилобий сюжетларга бурилиш 

1930-йиллардаги совет тасвирий санъати учун хос бўлган. Совет санъатида 

                                                           
43 Еремян Р.В. «Мастера нового Востока» как часть мирового художественного процесса // San’at. – 

Ташкент, 2004. – № 3-4. 
44 РГАЛИ, ф. 2941, оп. 1, д. 36. 
45 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. – Ташкент, 1972; Ремпель Л.И. Мои современники 

(20-е – 80-е годы). – Ташкент: Изд-во Лит. и искусства, 1992. 
46 Веймарн Б.В., Черкасова Н. Искусство советского Узбекистана // Очерки живопись, графика, скульптура. 

– М.,1960.; Манин В.С. Искусство в резервации: художественная жизнь 1917- 1941 гг. – М., 1999; Чегодаева 

М.А. Социалистический реализм: мифы и реальность. – М., 2003 и др. 
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мураккаб ижтимоий муаммолар, хато ва камчиликларни беркитиш 

тенденциялари кучайиб борган. Социалистик ва “буржуача” мафкуралар, 

дунёқарашларнинг яширин кураши бошланиб, усталардан ички “қайта 

қуриш” талаб этилган. Социалистик реализм методига асосланган бадиий 

маданият ривожланиши йўллари тўғрисида барча рассомлар ҳам бир фикрда 

бўлмаганлар. Рассомларнинг аксарияти ўзига хос миллий санъат асарларини 

яратишни мақсад қилиб, индивидуал услубга эга бўлишга ҳаракат қилганлар. 

Негаки, замонавийлик ва инқилобий ўтмишни марксизм-ленинизм нуқтаи 

назаридан ўрганиш, замонавий ва тарихий мавзулардаги тематик ишларда 

социалистик ўзгаришларни акс эттириш, портрет жанрини ривожлантириш, 

даврнинг доҳийлари ва қаҳрамонларини тасвирлаш талаби рассомларнинг 

қарашларига зид бўлган. 

Ўз ижодида замонавий мавзулардан фойдаланган бир қатор рассомлар 

Ғарбий Европа санъатига қизиқишларини намоён этганлар. Бундай таъсирни 

А. Волков, О. Татевосян, Ў. Тансиқбоев, Н. Кашина, М. Курзин, П. Беньков, 

Н. Карахан, В. Маркова каби рассомларнинг ижодида кузатиш мумкин. 1932-

1938-йилларда Ўзбекистонда у ёки бу рассом раҳбарлигидаги бадиий 

бригадалар фаолият кўрсатган. 1935-йилда Тошкентда А. Волков ва М. 

Курзин раҳбарлигида рассомларнинг иккита асосий бригадаси мавжуд 

бўлган. Самарқандда бу йилларда П. Беньков мактаби билан бир қаторда Е. 

Коровай, В. Еремян, Г. Никитинларнинг ижодий гуруҳи ўз концепцияларига 

эга бўлган. Қаттиқ мафкуравий босим ва соцреализмнинг қарор топиши 

бадиий вазиятни томомила ўзгартириб юборган эди. Мавзувий режаларнинг 

талаб қилиниши ижодий қарашлари шаклланиб бўлган етук рассомларда 

ички қаршилик туғдирар эди. Битта кўргазмадан кейингисигача бўлган давр 

ичида улар ўз қарашларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлганлар. Мазкур 

рассомларнинг ёрқин индивидуаллиги давлат мафкурасига зид кела 

бошлаган эди, чунки унинг энг муҳими – совет маданияти ғоявий 

таркибининг бирлиги асосида ривожланаётган санъатнинг тамойилларини 

ишлаб чиқиш ҳисобланган. Натижада рассомлар республика колхозлари ва 

турли қурилишларга бориб, ҳисобот кўргазмаларини ўтказишга мажбур 

бўлганлар. Бундай тадбирларда ҳар доим социалистик санъат қандай бўлиши 

кераклиги ҳақида қизғин мунозаралар олиб борилган. Ушбу чоралар 

ҳокимият учун ижодий жараённи назорат қилишга имкон яратган. Бироқ, А. 

Абдуллаев, Л. Абдуллаев, А. Розиқов, Р. Тимуров каби ёш рассомлар мазкур 

шароитда шаклланганликлари туфайли улар томонидан реализмни бундай 

кесимда ўзлаштириш табиий ҳол бўлган. 

Соцреализм учун курашда асосий назорат қилувчи орган вазифасини 

иккита бошқарувчи ташкилот, яъни Совет рассомлари уюшмаси ва СССР 

санъат ишлари бўйича Бошқармаси бажарган47. Бу ташкилотлар умуммиллий 
                                                           
47 Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика: художники в годы позднего сталинизма. – Пермь, 2007; 

НАУз, ф. Р-2320, оп. 1, д. 26-38; РГАЛИ, ф. 962, оп. 3, д. 408; Там же: Ф. 2906, оп. 1, д. 320, 327, 330, 356 – 

Материалы управления домами творчества и отдыха Художественного фонда СССР. 
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мавқега эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида буюртмачи, буюртманинг 

бажарувчиси, мол-мулкнинг эгаси, бадиий асарларнинг сақловчиси 

вазифаларини бажарар ҳамда рассомларнинг ижтимоий таъминоти 

масалаларини ҳал қилар эди. 

Ўрганилган даврда мамлакат ижтимоий ҳаётининг барча соҳалари, 

жумладан, ташкилий ва ижодий тузилмаларнинг барча жабҳалари давлат 

томонидан қатъий назорат ва регламентация қилинган. Партиявий шиорлар 

панасида маъмурий-буйруқбозлик тизими ижодкор зиёлиларнинг иш 

жараёнига қўпол равишда аралашиб турган. Ижодкорларнинг қандай 

ишлаши кераклиги тўғрисидаги кўрсатмалар баъзан ўта бемаъни шакллар 

касб этиши мумкин эди. 1930-йилларда кўплаб кўргазмалар ўтказилар, 

сўнгра эса мажлислар уюштирилиб, рассомларнинг асарлари муҳокама 

қилинар эди. Уларда “расмиятчи рассомлар” танқид қилиниб, соцреализм 

руҳида ижод қилаётган ҳамкасблари тақлид қилишга намуна сифатида 

кўрсатилган. Мусаввирлар ҳамжамияти рақобатдош гуруҳларга 

бўлинганлиги сабабли, уларни “мафкуравий жиҳатдан тўғри асарлар” 

яратишга осонгина жалб этиш мумкин эди. Натижада индивидуал фикрлаш 

ихтиёрини давлат таффакури билан алмаштириш жараёни содир бўлган. 

Мавжуд тузумга оппозицияда бўлган фуқароларга нисбатан ҳокимият 

қатағонлик сиёсатини амалга оширган. Истеъдодли рассомларнинг 

аксариятига қарши эълон қилинган асосий стандарт айблов – “сиёсий 

калтабинлик, мафкуравий ғализлик, ижоддаги майда буржуа оғиш” бўлган. 

Шундай қилиб, 1930-йилларни санъатга давлат монополиясининг 

ўрнатилиши ва соцреализмнинг тадрижий қарор топиши даври деб айтиш 

мумкин. Соцреализмнинг қарор топиши учун “тинч кураш” 1936 йилгача, 

яъни ўзгача тафаккур қилишга қарши террорнинг авж олган пайтигача давом 

этган. Мафкуравий босимнинг навбатдаги босқичи 1946 йилдаги “Звезда” ва 

“Ленинград” журналлари тўғрисидаги ВКП(б) МКнинг қароридан48 

бошланди. Бу ҳужжатлар рассомлар учун ҳам мудҳиш огоҳлантириш бўлган. 

Бу қарор Санъат ишлари бўйича бошқармаларнинг барчасида, жумладан, 

Ўзбекистон рассомлари уюшмасида ҳам муҳокамадан ўтган. Ижодий 

ташаббуснинг намоён қилиниши ёт таъсир сифатида қаралиб, барча ўзгача 

назариялар ва қарашлар расмиятчилик ва мафкуравий жиҳатдан зарарли, 

уларни тарғиб этувчи шахслар эса Ғарб маданиятининг маддоҳлари деб 

айбланган. 1940-йиллардаги тасвирий санъат социалистик реализмнинг 

устуворлиги билан характерланиб, қолган тенденциялар эса қатағонликларга 

учраган. 

Иккинчи бобнинг учинчи параграфи “Ўзбекистон рассомлари кундалик 

муаммоларининг таҳлили ва уларга бошқарув тузилмаларининг муносабати” 

деб номланади. Совет рассомларининг ижодий ҳаёти ва маиший 

                                                           
48 Асл нусхаси. Машинкада ёзилган. РЦХИДНИ. (Российский Центр хранения и изучения документов 

новейшей истории ), 17-жамғарма, 116-рўйхат, 172-иш, 7-11-варақ. 
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масалаларининг ечимида учта давлат ташкилоти, яъни  Санъат ишлари 

бўйича Бошқарма, Совет рассомлари уюшмасининг ташкилий қўмитаси 

(СРУ ТК, русчада Оргкомитет ССХ) ва Бадиий фонд (Худфонд) катта роль 

ўйнаган. Рассомлар ҳаётининг ижтимоий муаммоларини ҳал қилишнинг 

барча ҳуқуқлари Ўз СРУ нинг тасарруфида бўлган. Аслида эса маиший 

шароитлар ўта қашшоқликка яқин эди. 

1920-1940-йиллардаги ижтимоий ҳаётда рўй берган ўзгаришлар 

тўғрисида рассомларнинг хотиралари ва шахсий хатлари, турли органлар, 

газета ва журналларга ёзган мурожаатномалари, маданият соҳасига оид 

тадбирлардаги чиқишлари холисона гувоҳлик беради. Ижодий 

ташкилотлардаги кирим-чиқим ҳужжатларининг миқдорий ва сифат 

кўрсаткичларини таҳлил қилиш асносида рассомларнинг даромадлари ўта 

паст, иш учун зарур материалларнинг нархи эса жуда қиммат бўлганлиги 

аниқланди. Рассомларнинг муаммоларини шартли равишда ижодий, 

ташкилий, сиёсий ва моддий гуруҳларга ажратиш мумкин. Уларнинг 

фаолияти билан бевосита боғлиқ масалалар ижодий талаблар сирасига 

киради. Юқори органларнинг рассомлар ишларига бефарқлиги тўғрисидаги 

арзномаларни сиёсий характердаги муаммолар қаторида ўрганиш лозим. 

Рассомларнинг меҳнат фаолияти учун шароитларнинг мавжуд бўлмагани 

ташкилий гуруҳдаги ҳужжатлардан яққол кўринади. Рассомларнинг 

аксарияти ўз асосий фаолиятидан ташқари қўшимча иш излашга мажбурлиги 

тўғрисида арз қилиб, бу ҳолат ижодий жараёнга салбий таъсир 

кўрсатаётганлигини таъкидлаганлар. Ташкилий талаблардан ижодий 

сафарларга маблағ ва имкониятларнинг етарли бўлмаганини айтиб ўтиш 

лозим. Моддий-маиший қийинчиликлар қаторига асосан уй-жойларнинг 

йўқлиги, устахоналар қурилиши билан боғлиқ муаммолар кирган. 

Рассомларнинг кундалик муаммоларидан бири режалаштирилган 

кўргазмаларнинг доимий суратда бекор қилиниши ҳоллари бўлиб, бунинг 

асосий сабаби сифатида Санъат ишлари бўйича бошқарманинг лоқайдлиги 

қайд этилган. 

1932 йилнинг 22 декабрида ЎзССР ХКС томонидан қабул қилинган 

қарорда Ўзбекистон юқори малакали рассом ва ёзувчиларнинг маиший 

шароитларини яхшилаш тўғрисида айтилган эди49. 1937 йилнинг май-июнь 

ойларида қабул қилинган ЎзССР ХКС нинг Ўзбекистон ССР санъати 

ривожланишига қўшимча сармояларнинг ажратилиши тўғрисидаги 404 ва 

1203-сонли қарорлар50 қоғозларда қолиб кетган. Рассомлар реал воқелик 

билан ҳокимиятнинг қарорлари ўртасидаги тафовутни кўриб турганлар. 

1930-1940-йилларда Ўзбекистон рассомлари давлат манфаатлари 

                                                           
49 Ўз МА. 837-жамғарма, 10-рўйхат, 42-иш, 51-варақ. 
50 О дополнительных капиталовложениях по развитию искусства в Узбекской ССР: Постановление 

Совнаркома СССР, 31 мая, 8 июня 1937 г. / КПСС и Сов. Правительство об Узбекистане. Сб. документов. – 

Ташкент, 1972. – С. 612, 614. 
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доирасининг чеккасида қолиб, турмуш ва ижод учун зарур шароитларга эга 

бўлмаганликлари кўзга яққол ташланади. 

Иккинчи бобнинг “Совет ҳокимиятининг рассомларга қарши 

қатағонлик сиёсати” номли тўртинчи параграфида ҳукумтнинг “хавфли 

ижтимоий қатлам” деб ҳисобланган ўзгача фикрлайдиган ижодкор 

зиёлиларга қарши кураши кўрсатилган. ВКП(б) МКнинг 1932 йил 23 

апрелдаги қарори “тасвирий санъат соҳасида социалистик реализмнинг 

ривожланиши ва қарор топишига халақит берувчи нотўғри, зарарли 

назариялар ва элементлар”га қарши курашда асосий ҳужжат бўлган. Сиёсий 

босим шунчалик кучли эдики, рассомларнинг ҳар бири ишлашни давом 

эттиришни истаса, мавжуд доира чегарасида мослашишга мажбур эди ва 

соцреализм асосида асарлар яратиши, давлат буюртмасини бажариши, 

“сиёсий жиҳатдан фаол бўлиб, мажлисларда “расмиятчилар”ни ўз вақтида 

танқид қилишни билиши керак” эди51. 

Лекин улар орасида мажбуран тиқиштирилган шароитларга мослаша 

олмаган ижодкорлар ҳам учраб, улар ўз бадиий тамойиллари ва идеалларига 

содиқ қолиш йўлида моддий манфаатларидан кечиб, эрки ва ҳаттоки жонини 

қурбон қилиб, босимдан қутилишга интилганлар. Кўплаб ижодкор зиёлилар 

учун 1937 йил энг мудҳиш даврнинг чўққиси бўлган. Давлат томонидан 

қўйилган мақсадни назарга олмаслик – нафақат ижод қилиш имконияти, 

балки ҳаётдан маҳрум бўлиш эканлигини қатағонлик сиёсати очиқ-ойдин 

намойиш этиб берган. 

Бадиий маданият соҳасидаги ишлар аҳволини назорат қилишда ВЧК-

ОГПУ-НКВД, яъни сиёсий назорат бўлимлари катта рол ўйнаб, ижод аҳли 

орасида агентура тармоғини ташкил қилган ва зиёлилар кайфиятлари 

тўғрисида маълумотлар йиғилиб, сиёсий раҳбариятга таҳлилий 

маълумотномаларни тайёрлаш билан шуғулланган. 

Қатағонлик жараёнлари ва расмиятчилик билан курашнинг янги 

тўлқини 1946-йилдаги ВКП(б) МК нинг “Звезда” ва “Ленинград” 

журналлари, шунингдек 1948 йилнинг 20-21 февралидаги В. Мураделининг 

операси тўғрисидаги қарорларидан бошланди. Мажлислар резолюцияси 

ВКП(б) МК нинг дастурига биноан рассомларнинг ижодий жараёнини қайта 

қуриш ҳақидаги аниқ кўрсатмалар барча уюшмаларнинг раёсатларига 

юборилиб, жойларда муҳокама қилинди. Ҳукумат расмиятчиликка қарши 

кураш бошлаб, уни совет санъатининг асосий душмани деб эълон қилди.  

Ташкилий қўмитанинг ҳамма пленумларида рассомларнинг диққатини 

расмиятчилик билан курашга янада чархлаб, тасвирий санъатда социалистик 

реализм, партиявийлик ва халқчиллик учун курашга чорловчи шиддатли 

шиорлар янграган. 

                                                           
51 Расмиятчилар деб ўз ижодида турли модернистик оқимларнинг тарафдорлари бўлган шахсларга нисбатан 

айтилган. 
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Диссертациянинг “1940-йилларда Ўзбекистон тасвирий санъати 

ходимларининг ижтимоий аҳволи” деб номланган учинчи бобида 

Ўзбекистон рассомлари ва бадиий ўқув юртларидаги ташкилий ва моддий 

муаммоларнинг комплекс таҳлили берилган. Шунингдек, Иккинчи жаҳон  

уруши даврида Ўзбекистон рассомларининг кундалик ҳаёти батафсил 

ёритилган. 

Учинчи бобнинг биринчи параграфи “1940-йилларда Ўзбекистон 

рассомларининг ижтимоий аҳволи” деб номланиб, унда республика 

рассомлари ва билим юртларининг молиявий муаммоларига алоҳида эътибор 

қаратилган. 

1930-йилларда тасвирий санъатда шаклланган ижтимоий тенденциялар 

Ўзбекистоннинг 1940-йилларидаги тасвирий санъатида ҳам устуворлигини 

намоён этган. Бу нарса молиялаштиришнинг етарли эмаслиги, рассомлар 

учун иш шароитларининг йўқлигида яққол кўринган. Ижтимоий муаммолар 

манзарасини Ўзбекистон бадиий ўқув юртларининг фаолиятига қараб 

тавсифлаш мумкин. Негаки, давлат тасарруфида бўлишига қарамай, улар 

мунтазам равишда қийинчиликларга дучор бўлган. Кўргазмали қуроллар, 

дастурларнинг йўқлиги, молиялаштиришнинг сустлиги, моддий базанинг 

заифлиги, дарсхоналарнинг йўқлиги бу давр учун одатий ҳол эди. Мазкур 

муаммолар бадиий ўқув юртларини (Тошкентдаги рассомлик билим юрти, 

Самарқанд бадиий техникуми) тасодифий омилларга қарам қилиб, 

дарсларнинг узоқ муддатли тўхталиши ёки баъзи синфларнинг умуман 

ёпилишига сабаб бўлган. 

Бир қатор қийинчиликларга қарамай, Тошкент, Самарқанд ва 

Фарғонада барпо этилган малака ошириш студиялари дарс бериш сифатини 

яхшилаш, мутахассисларни тайёрлаш тажрибасини жамлаш ва 

тизимлаштиришга имкон яратган. Аммо архив ҳужжатларига кўра, совет 

ҳокимиятининг бадиий таълимга муносабати ўта расмий бўлиб, ёш 

рассомларнинг контрактацияси ҳам ниҳоятда суст ўтган. 

1940-йилларда рассомларнинг ижтимоий ҳаётини бошқарувчи совет 

тизимида янги таркибий қисм сифатида барпо этилган бадиий жамғарма 

(Худфонд) тасвирий санъат асарларини яратиш бўйича давлат ташкилотлари 

ва идораларнинг буюртмаларини бажариш, кўргазмаларни ташкиллаштириш, 

ижтимоий иморатларни безатиш каби ишларни ўз зиммасига олган. Аммо 

муҳтожликда яшаётган рассомларга ёрдам кўрсатиш учун барпо этилган 

мазкур ташкилот фаолиятида оддий рассомларга нисбатан камситиш ҳоллари 

кузатилган. Расмий жиҳатдан мустақил ташкилот ҳисобланган бадиий 

жамғарма аслида СРУ ва унинг раёсатига тобе бўлган. Сердаромад 

буюртмалар ЎзСРУ ёки маданият соҳасидаги мансабдор шахсларга яқин 

рассомлар ўртасида тақсимланган. Бунинг натижасида ҳисоботлардаги 

маълумотлар сохталаштирилган, чунки Рассомлар уюшмаси томонидан 
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тузилган иш режалари ва Бадиий жамғарманинг фаолияти кўп ҳолларда реал 

имкониятлар билан асослаб берилмаган эди. 

Фан ва санъат ходимларининг ижтимоий таъминоти махсус ташкил 

қилинган ёпиқ ошхоналар, буфетлар ва алоҳида магазинлар билан чекланиб 

қолмаган. СССР савдо халқ комиссарлигининг 1942 йилнинг 2 июлидаги 

170-сон буйруғига кўра, ходимларнинг таъминоти карточкалар52 асосида 

амалга оширилиб, озиқ-овқат таъминотида улар саноат корхоналарининг 

ишчиларига тенглаштирилган эди. 1943 йилда рассомларга бадиий-безаш 

ишлари учун мукофатлаш нормаси белгиланди. Шу йилнинг ўзида тақдим 

этилган билдиришнома рассомларнинг иш ҳақини тартиблаштиришга оид 

бўлиб,  минимал ва максимал иш ҳақини белгилаб берган53. Тасвирий-безаш 

ишлари, декорация, бўяшлар, яъни қўшимча меҳнатни баҳолаш аслида анча 

пасайтириб юборилган эди. Тирикчилик ва моддий шароитни яхшилаш учун 

тўхтовсиз кураш рассомларга доим салбий таъсир кўрсатиб турган. 

Учинчи бобнинг иккинчи параграфи “Иккинчи жаҳон уруши даврида 

Ўзбекистон рассомларининг кундалик ҳаёти” деб номланган. Иккинчи 

жаҳон уруши йилларида СССР фан ва маданиятининг бир қатор арбоблари 

Ўзбекистонга эвакуация қилинган эди. Улар орасида ижодкор зиёлилар 

вакиллари эвакуация қилинган ўқув юртларида ўз фаолиятини давом 

эттирганлар54. Маиший қийинчиликлар, аудиторияларнинг етишмаслиги ва 

иморатларнинг таълим жараёни учун яроқсизлигига қарамай, 

ўқитувчиларнинг юқори малакаси ва фидоийлиги ўқув жараёнини анча 

юксак даражада ташкиллаштиришга имкон берган. 

Уруш даврининг қийинчиликларига қарамай, ўзбек халқининг тарихий 

ўтмиши, ватан озодлиги учун курашган, санъат асарларида 

абадийлаштиришга рухсат берилган афсонавий шахсларга мурожаат қилиш 

тенденциясини айтиб ўтиш лозим. Ўзларини ғоявий жиҳатдан ишончли деб 

танитган рассомлар буюртмалар, яъни оқибатда иш ҳақи билан таъминланган 

эди. “Ўзбекистон Улуғ Ватан уруши йилларида” номли кўргазмаси 

сметасининг таҳлилига кўра, рассомларнинг фақатгина 30% билан 

контрактлар тузилган бўлиб, қолган 70% яшаш учун маблағсиз қолган55. 

Иккинчи жаҳон уруши бутун бошли давлат учун, жумладан ижодкор 

зиёлилар учун оғир синов бўлди. Бадиий-сиёсий ишлар мунтазам равишда 

мамлакатнинг 9та қурилиш объектларида, хусусан Фарҳод электростанцияси, 

Металлургия комбинати, Сталинуголь ва бошқа стратегик объектларда 

амалга оширилган. Уруш йилларида рассомлар 250 дан ортиқ колхозларга 

бориб келганлар. Масалан, фақатгина Бекобод, Оҳангарон, Чирчиқ 

                                                           
52 Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормированного 

снабжения. – М.: Госторгиздат. 1943. – 163 с. 
53 Асарларни баҳолаш ва иш ҳақи тўғрисида 6-сон иловада батафсил қаранг. 
54 Суриков номидаги Москва бадиий институти, Бутунроссия бадиий академияси, Ленинград рассомлик, 

ҳайкалтарошлик ва меъморчилик институти, Марказий бадиий саноат билим юрти. РДАСА, 962-жамғарма, 

1-рўйхат, 1156-иш,  48-варақ. 
55 Ўзбекистон Улуғ Ватан уриши йилларида номли сметани 7-сон иловага қаранг. 
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районларидаги 68та колхозда иш олиб борилганлиги аниқланди. Атиги 15 

нафар рассом 553 та портрет, 44 плакат, 108 та шиор, 44 та деворий газета, 18 

та панноларни бажаришга муваффақ бўлган. 

Барча рассомлар маданий ҳаётда ҳам иштирок этишга фаол равишда 

жалб этилган. Фақатгина 1943 йилда Рассомлар уюшмаси томонидан 30 та 

шахсий ва гуруҳли кўргазма, 25та ижодий кеча ташкил қилинган эди. 

Иккинчи жаҳон уруши давридаги социалистик реализм санъати 1930-

йиллардаги социалистик реализмдан уруш даврининг дунёқараши билан 

сезиларли равишда фарқ қилган. Ижод аҳлининг уруш йилларидаги асосий 

мақсади фронт ва фронт ортидаги совет халқининг жанговор руҳини кўтариш 

бўлган, ваҳоланки уруш жараёнидаги кескин бурилишдан сўнг совет 

мафкураси “танқиднинг ўткир тиғини” омма орасида ғоявий-сиёсий иш олиб 

боришнинг сустлаштирилганига йўналтирган56. 

 

 

ХУЛОСА  

 

1. ХХ аср 20-40-йилларидаги Ўзбекистон тасвирий санъатининг 

ижтимоий тарихи тасвирий санъатдаги янги шаклларнинг вужудга келиши ва 

ривожланиши, рассомлардаги ижодий изланишларнинг нисбий эркинлиги, 

санъатни бошқаришнинг дастлабки институционал шаклларининг пайдо 

бўлиши, шунингдек уларнинг ўрнига келган ва давлат назорати остидаги 

ташкилотларнинг фаолияти билан характерланади. Ҳокимият билан 

рассомлар ўртасида ўзига хос муносабатларнинг ўрнатилиши, бадиий 

импровизациядан социалистик реализмга ўтиш мазкур даврнинг белгисидир. 

2. Архив маълумотлари, мемуар, эпистоляр ва бошқа манбаларнинг 

салмоқли мажмуи ҳамда тарихшунослик ва санъатшунослик соҳаларидаги 

ишларнинг таҳлили ХХ асрнинг 20-40 йилларидаги Ўзбекистон санъатининг 

ижтимоий тарихи, жумладан рассомларнинг кундалик ва ижодий ҳаётини 

тиклашга имконият яратди. 

3. Танланган мавзу бўйича эълон қилинган ишларнинг кўплигидан 

қатъий назар, 1920-1940-йиллардаги Ўзбекистон тасвирий санъатининг 

аксарият муаммолари ҳозирги вақтгача тарихшунослар томонидан 

ўрганилгани йўқ. Айниқса, бу нарса рассомлар ҳамжамияти ичидаги 

ижтимоий трансформациялар масалаларига тааллуқлидир. 

4. Тарихшунослик материалининг таҳлили Ўзбекистон тасвирий 

санъатининг ижтимоий тарихи муаммоси санъатшунослар томонидан 

фрагментар равишда ўрганилаётганлиги тўғрисида хулоса чиқаришга имкон 

беради. Бунда тасвирий санъат ривожланиши масаласи бўйича изланишлар 

санъатшунослик характерига эга. Афсуски, санъат арбобларининг ижодий 

                                                           
56 Волков С. История русской культуры ХХ века. – М., 2011. – С. 178. 
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ҳаётини жамиятнинг барча муаммо ва ютуқлари билан яхлитликда 

ёритаётган тадқиқотлар ҳозирги пайтгача мавжуд эмас. 

5. 1920-йиллар ва 1930-йилларнинг биринчи ярми мобайнида бошқа 

иттифоқдош республикаларда бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам турли 

йўналишларда ижод қилаётган истеъдодли рассомларни бирлаштирувчи 

хилма-хил ташкилотлар гоҳ барпо этилиб, гоҳ йўқолиб борган. Улар 

санъатнинг альтернатив институционал шаклининг ифодаси бўлиб, шу 

пайтгача рухсат берилган ижодий эркинликни белгилаган эди. 

6. Таъсвирий санъат ходимлари ҳамжамиятини назорат қилишнинг 

имконсизлиги маълум хавф туғдириб, санъат арбобларини назорат этишда 

институтлаштиришнинг янада қатъий шаклини талаб қилган. ВКП(б) МК 

нинг 1932 йил 23 апрелидаги “Адабий-бадиий ташкилотларни қайта қуриш 

тўғрисида”ги қарори барча бадиий гуруҳларнинг фаолиятига барҳам бериб, 

мамлакатдаги жами ижодий бирлашмаларни тугатди ва уларнинг ўрнига 

ягона ижодий (рассомлар, меъморлар, ёзувчилар ва ҳоказо) уюшмалари 

ташкил этилиб, маданият ва санъат фаолиятининг бошқаруви Компартиянинг 

цензура аппаратига топширилди. 

7. 1930-йиллар санъатда давлат монополиясининг ўрнатилиши ва 

соцреализмнинг тадрижий такомили даври бўлган. Санъатда ягона бадиий 

усулнинг қарор топиши рассомларнинг мафкуравий нуқтаи-назарини 

аниқлаш учун зарур бўлган. Соцреализм ягона бадиий метод сифатида 

рассомларнинг онгини бошқариш имконини берган. 

8. Рассомларнинг асарларини муҳокамадан ўтказувчи мажлислар совет 

ҳокимиятининг ютуқларини тарғиб этган кўплаб кўргазмаларнинг натижаси 

деб эътироф этиш лозим. Бадиий ҳамжамиятнинг рақобатчи гуруҳларга 

ажратилиши уларни “мафкуравий жиҳатдан тўғри” асарларни яратиш учун 

мажбурлаш имконини берган. Бунинг натижасида индивидуал тафаккурнинг 

давлат манфаатларига мос бўлган фикрлашга алмашинуви жараёни содир 

этган. 

9. Рассомлар тирикчилигининг ижтимоий шароитларига доир барча 

ҳуқуқлар ЎзСРУнинг тасарруфида бўлган. Ижодкорларнинг кундалик ҳаёти 

моддий ташвишлар, тирикчилик учун курашдан иборат бўлиб, тегишли 

ташкилотларнинг бу муаммоларни ҳал қилишга қурби етмаган. Мансабдор 

шахсларнинг ўз вазифасига совуққонлик билан қараши, ўз амалини 

суиистеъмол қилиши натижасида рассомларнинг муаммолари ўз ечимини 

топмасдан, уларни ижоддан чалғитган. 

10.  Ўзбекистон рассомларининг ХХ аср 30-40-йилларидаги аҳволи 

СССРнинг марказий ҳудудларидаги ҳамкасбларининг шароитларидан фарқ 

қилган. Катта давлатнинг чеккасида қолиб, улар турмуш ва ижод учун 

керакли шароитларга эга бўлмаган. Уларнинг ўз оғир моддий аҳволи 

тўғрисидаги кескин чиқишлари, маиший шароитларнинг яхшиланишига доир 

даъволари айнан шундан келиб чиққан. 
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11. Санъат бозори, иш материаллари, ташкиллаштирилган ва 

мунтазам буюртмаларнинг йўқлиги, безатиш ишлари, декорациялар, бўяш 

ишларига паст нархлар рассомларнинг оғир аҳволини янада танг қилган. 

Тирикчилик ва ўз моддий шароитларини бир қанча яхшилашга қаратилган 

кураш рассомларнинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатиб, ижодий 

инқирозга сабаб бўлган. 

12. Иккинчи жаҳон уруши йилларида республика маданий ҳаётининг 

ўзига хос хусусияти унинг байналминал характери эди. Бу жиҳат 

Ўзбекистонга эвакуация қилинган ижодий йўналишдаги олий ўқув юртлари 

ҳамда жамоалар билан ўзаро бир-бирига таъсир ва ҳамкорлик асосида 

шаклланиб, ўзбек рассомлари маҳоратининг сайқалланишига сабаб бўлган. 

Маданият ва санъат арбобларининг ижодий ҳамкорлиги натижасида 

иттифоқдош халқлар билан ўзаро бойитиши жараёни кучайиб, бадиий 

жамоаларнинг ижодий даражаси юксалиб борган. 

13. Ўзбекистон санъатининг ХХ аср 20 – 40-йилларидаги ижтимоий 

тарихида санъат билан давлат мафкурасининг узвий боғлиқлигини кузатиш 

мумкин. Совет санъати давлат мафкурасига очиқ қарши чиқмасдан, мазкур 

давр рассомларининг ҳаётий тажрибаси ва тасаввурларини ўз ичига олган 

ғоялар доирасини мужассам этган. 

14. Сталин давридаги қатағонлик сиёсати санъатга мунтазам 

равишда ўз босимини ўтказиб, кўплаб рассомларнинг ижодий тақдирига 

завол бўлган. Лекин бу сермашаққат меҳнат натижасида Ўзбекистон 

рассомлари яратган кўплаб асарлар уларнинг ўзбек халқи маданияти 

хазинасига қўшган бетакрор ҳиссаси бўлиб қолмоқда.  

 Олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилди:  

 - Ўзбек халқининг ижтимоий тарихига бағишланган йирик 

ишланмаларда, шунингдек Ўзбекистон тарихи бўйича кўп жилдли нашрларда 

тасвирий санъат тарихини қамраб олган бўлимларни киритиш лозим. Олий 

ўқув юртларининг тарих факультетлари учун дарсликлар ва ўқув 

қўлланмаларида мазкур масалага Ўзбекистон совет даври тарихининг 

таркибий қисми сифатида алоҳида эътибор қаратиш керак. 

 - Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 

институтининг ўқув дастурига тасвирий санъатнинг ижтимоий тарихи 

бўйича махсус курсни киритиш мақсадга мувофиқ, чунки бу билимлар 

мазкур даврнинг ижтимоий-сиёсий ҳолатини тушунишига имкон беради. 

 - Диссертация материалларидан Ўзбекистон Давлат санъат музейи ва 

И. Савицкий номидаги Қарақалпоғистон Давлат санъат музейларида совет 

даври санъатининг тарихига оид экспозицияларни ташкил этишда 

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность работы. В условиях 

интенсификации мировой интеграции как следствие процесса мировой 

глобализации огромное внимание уделяется человеческому фактору и 

вопросам социальной истории, отражающей практически все его аспекты. В 

особенности, в центре внимания мирового научного сообщества находится 

уникальный феномен – особое явление, каким стала деятельность 

представителей искусства, которые, несмотря на социально-экономические 

процессы и воздействие советской идеологии в странах, переживших 

тоталитарный строй, внесли достойный вклад в сокровищницу мировой 

культуры.  

Во многих исследовательских центрах мира проводятся научные 

изыскания, направленные на изучение социальной истории изобразительного 

искусства и повседневной жизни представителей искусства, деятельности 

организаций и учебных заведений в сфере изобразительного искусства, а 

также динамики изменения главных принципов изобразительного искусства 

народов Центральной Азии в разные периоды и их социально-политических 

основ. В связи с этим актуальность приобретает выявление влияния 

советской идеологии на жизнь и творчество художников, раскрытие проблем 

взаимоотношений между государством и деятелями искусства. 

В Узбекистане в период независимости, особенно в последние годы, 

осуществляется широкомасштабная деятельность по сохранению, научному 

исследованию и пропаганде среди общественности страны и мира древних 

рукописей, произведений искусства и памятников старины, составляющих 

неотъемлемую часть богатой истории и культуры, имеющих чрезвычайно 

важное значение для духовного развития нашего народа. Эти уникальные 

историко-культурные предметы являются жемчужинами культуры не только 

нашего народа, но и крупными коллекциями мирового уровня». В этом плане 

на повестку дня в качестве наиважнейшей задачи ставится «выявление 

культурных богатств, касающихся истории и культуры нашей страны, 

создание полной базы – реестра сведений и их постоянного обновления, 

проведения научных исследований совместно с профильными научными 

центрами, введение в научный оборот полученных результатов»1. Вместе с 

тем, комплексное изучение истории изобразительного искусства 

Узбекистана, особенно его социальных аспектов, искаженно показанных и 

неправильно интерпретированных в советское время, приобретает особую 

актуальность для дальнейшего, еще более глубокого изучения, широкой 

пропаганды нашей национальной истории и повышения исторического 

мышления современного общества.  

                                                           
1[электронный ресурс:] Постановление Президента Республики Узбекистан “Об учреждении центра 

исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом, при кабинете министров 

Республики узбекистан”. -  Ташкент, 20 июня 2017 г., № ПП-3074//  https://lex.uz/docs/3238678?otherlang=3 
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Данное диссертационное исследование, в определенной степени, будет 

служить реализации задач, отраженных в указах Президента Республики 

Узбекистан УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 г., УП-4958 «О дальнейшем усовершенствовании 

системы послевузовского образования» от 16 февраля 2017 г., постановлениях 

Президента ПП-2995 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников» от 24 мая 

2017 г., ПП-3920 «О мерах по инновационному развитию в сфере культуры и 

искусства  Республики Узбекистан» от 26 августа 2018 г., а также и в других 

нормативно-правовых актах в этой сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий Республики Узбекистан. Данное 

исследование выполнено в рамках приоритетного направления развития 

науки и технологий республики: I. «Духовно-нравственное, культурное 

развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. В истории изучения 

изобразительного искусства Узбекистана 20 – 40-х годов ХХ века можно 

выделить два этапа: 

Первый этап включает исследования советского периода (1930 – 1990 

годы), посвященные истории изобразительного искусства советского 

Узбекистана, авторы которых пытались объяснить происходившие в регионе 

трансформационные процессы и отображение в творчестве художников 

Узбекистана новых явлений общественной жизни, связанных с ломкой 

старого уклада жизни и психологии. С начала 30-х гг. ХХ века начинается 

систематическое и целенаправленное изучение изобразительного искусства 

советского Узбекистана. В научных статьях П. Корнилова, Л. Эфроса, Б. 

Ширяева, Б. Никифорова, В. Чепелева, Н. Колина давалось краткое описание 

их основных видов и жанров. Несмотря на идеологическую заданность 

художественной критики, искусствоведы того времени приветствовали 

декоративность в живописи узбекистанских художников. Главной задачей 

художественной критики со второй половины 1930-х вплоть до 1960-х годов 

стало утверждение социалистического реализма в искусстве, определенного 

советской идеологией. Начиная с 1940-х гг. Б.В. Веймарн, Н.М. Колин, В.Н. 

Чепелев, Б.М. Никифоров стали «мэтрами» ортодоксальной художественной 

критики, а их взгляды отражали официально утвержденную идеологию. 

Кроме того, история изобразительного искусства нашла отражение как в 

фундаментальных исследованиях, так и в обобщающих трудах и 

исследованиях историков по истории культуры Узбекистана данной эпохи. 

В годы перестройки и ослабления цензуры выходит в свет альбом о 

советском искусстве «Авангард, остановленный на бегу» со вступительной 

статьей М. Бабаназаровой, Е.Д. Газиевой и Е.Ф. Ковтуна, которые впервые 
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заговорили о гонимом ранее авангарде, репрессиях, идеологическом диктате 

партии. 

Второй этап представлен исследованиями отечественных и зарубежных 

учёных постсоветского периода (с начала 90-х годов ХХ века – до 

настоящего времени), связанными с резкой критикой политической власти и 

попыткой переосмысления основных направлений искусства советского 

периода и особенностей повседневной жизни представителей творческих 

профессий изучаемого периода.  

Эту литературу условно можно разделить на два больших направления:  

          1. работы, посвященные развитию искусства этого периода, 

содержащие либо его критику, либо реабилитацию (в них рассматривается 

теория и практика социалистического реализма); 

2. осмысление особенностей повседневной жизни представителей 

творческих профессий. Это труды Н.А. Хренова, В.С. Жидкова, К.Б. 

Соколова, Г.А. Янковской и др. 

Из фундаментальных исследований отечественных авторов, 

посвященных общим тенденциям развития изобразительного искусства, 

прежде всего следует отметить монографии Н.Р. Ахмедовой, А.А. Хакимова, 

Б.А. Абдурахимова, в которых также рассмотрено творчество ведущих 

художников-живописцев. 

С середины 1990-х гг. начинается систематическое изучение 

зарубежными исследователями искусства эпохи сталинизма. A. Бёрд, Д. 

Эллиот, M. Тупитсин, M. Боун, Ж. Боулт, А. Бретон, С. Бойм, X. Арендт, 

приравнивают “советский соцреализм к художественному кичу”. М. Боун и 

М. Гланц приводят сведения об искусстве Узбекистана сквозь призму 

творчества ведущих художников А. Волкова, У. Тансыкбаева, О. Татевосяна, 

М. Курзина, оценивая их как «самых ярких, самобытных и лучших из всех 

узбекских художников». Таким образом, искусство советского Узбекистана 

описывается зарубежными исследователями панорамно и носит скорее 

информативный характер. Подробный историографический анализ научной 

литературы приведен в первой главе диссертации. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно- 

исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках фундаментального научного проекта Ф1-ФА-О-79985/ФА-Ф1- Г023 

«История и историография образования в Узбекистане: опыт, проблемы, 

развитие и изучение» (2012 – 2016); ОТ-А1-125 «Источниковедение и 

историография истории Узбекистана: становление и развитие (2017-2018)», 

«Историография государственности Узбекистана: теория и исторические 

этапы становления», реализованных в Институте истории Академии наук 

Республики Узбекистан. 

Целью исследования является раскрыть влияние последствий 

социальной политики тоталитарной системы в Узбекистане на 
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институциональные аспекты изобразительного искусства в 20-40-е годы ХХ 

века. 

Задачи исследования: 
 оценить историко-культурологические исследования ХХ - начала 

XXI в. о тенденциях развития советского изобразительного искусства 

Узбекистана;  

 показать формирование корпуса художников Узбекистана, а также 

институциональное оформление изобразительного искусства Узбекистана в 

20 – 30-х гг. ХХ в.; 

 раскрыть особенности утверждения социалистического реализма в 

изобразительном искусстве Узбекистана; 

 проанализировать повседневные проблемы художников 

Узбекистана и выявить отношение к ним управленческих структур (изучение 

запросов и потребностей художников по организации материальных условий 

жизни и творчества на основе анализа их выступлений на заседаниях, писем, 

обращений в Союз советских художников Узбекистана). 

 воссоздать повседневную жизнь художников в Узбекистане в годы 

Второй Мировой войны; 

 расскрыть репрессивную политику советской власти в отношении 

художников Узбекистана. 

Объектом исследования является история изобразительного 

искусства Узбекистана в 20 – 40-е гг. ХХ века.  

Предмет исследования является история жизни художников 

Узбекистана как творческой страты в контексте развития изобразительного 

искусства Узбекистана в 20 – 40-е гг. ХХ века с её положительными и 

отрицательными проявлениями.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

хронологического, системного, сравнительного, ретроспективного и 

статистического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

выявлено, что, несмотря на командно-административный режим, в 

Узбекистане, в отличие от центральных регионов страны вплоть до 1940-х в 

изобразительном искусстве сохранялись направления, основанные на 

традициях национального искусства, и это положение на практике было 

обосновано стремлением власти избежать усиления политического 

недовольства у народов, включенных в состав СССР, а также отсутствием 

разработанных механизмов управления республикой, имеющей 

геостратегическое значение; 

доказано, что Художественный фонд, созданный как самостоятельная 

организация, на практике находился в полном подчинении Союза 

художников Узбекской ССР, а также на основе документов (стенограмм), 

касающихся проблем повседневной жизни творческой интеллигенции, 

выявлено несправедливое распределение государственных заказов, 
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выделение средств между «художественной элитой» и рядовыми 

художниками, раскрыты социально-экономические последствия такой 

политики, как «имущественное и социальное расслоение» и творческая 

изоляция; 

доказана необоснованность бытующего в науке дискурса о том, что 

советская власть путём материального поощрения художников добилась их 

идейной преданности и идеологического обслуживания режима, напротив, 

подобная «лояльность» обеспечивалась путём прямого давления, крайне 

тяжелыми условиями жизни и показательными репрессивными мерами в 

отношении художников, неподчинявшихся требованиям власти; 

опровергнута существующая концепция бинарности «власти» и 

«художника», противопоставляющая эти две категории путём создания 

последовательной картины системы управления искусством и культурой и 

аргументировано, что художники являлись неотъемлемой частью данного 

целостного механизма.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

в диссертации впервые на основе 1500 единиц архивных документов, 20 

фотографий и 4 кинофильмов, выявленных и введённых в научный обиход 

дневников художников, картин, отражающих социальную историю 

изобразительного искусства Узбекистана в 20 – 40-е годы ХХ века, наряду с 

изучением воздействия политики советского государства на творчество и 

социальную жизнь художников раскрыты такие малоизученные вопросы 

истории советского изобразительного искусства этого периода, как 

институциональная система изобразительного искусства, история 

художественного образования и репрессивные процессы в отношении 

художников Узбекистана. 

Благодаря изучению архивных источников и литературы стало 

возможным воссоздание истории таких первых художественных 

организаций, как АХР2, «Мастера Востока», АРИЗО, Союз художников 

УзССР. Реконструированы автобиографии и обнаружены новые сведения о 

жизни и творчестве таких видных художников Узбекистана как А. Николаев, 

А. Волков, М. Курзин, П. Беньков, В. Маркова и др. 

Воссоздана повседневная жизнь художников Узбекистана в 20 – 40-е 

годы ХХ века (быт, организация творчества, взаимоотношения художников с 

властью и т.д.). 

Анализ мемуарных источников, стенограмм Союза художников Уз 

ССР позволил раскрыть репрессивную политику советской власти в 

отношении художников, а также заполнить неизученные факты в жизни и 

творчестве репрессированных художников. 

Достоверность результатов исследования определяется применением 

в исследовании признанных в исторической науке методов и подходов, 

основанных на широком применении материалов Национального архива 

                                                           
2 Ассоциация художников революции (Далее – АХР). 



33 

 

Республики Узбекистан (НА РУз), Российского государственного архива 

литературы и искусства (РГАЛИ), личных архивов, бесед по методу «Oral 

history», проведенных с родственниками художников Узбекистана, а также на 

материалах исторической и искусствоведческой литературы, как 

отечественных, так и зарубежных авторов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость исследования заключается в том, что была освещена 

государственная политика советской власти в области изобразительного 

искусства в Узбекистане в период сталинизма, воссозданы повседневные 

практики советских художников, показано институциональное оформление 

изобразительного искусства Узбекистана в 20 – 40-е гг. Анализ мемуарных 

источников, стенограмм Союза художников Уз ССР позволил раскрыть 

репрессивную политику советской власти в отношении художников, выявить 

систему вовлечения их в идеологические рамки советской власти, определить 

механизм давления на них.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

выявленные социальные аспекты изобразительного искусства могут служить 

в реализации целевых государственных программ по изучению истории и 

культуры Узбекистана. Материалы исследования могут быть использованы в 

качестве дополнительного материала для экскурсоводов в Государственном 

музее искусств Узбекистана, Государственном Музее Каракалпакстана им. 

И.В. Савицкого, при создании документальных и художественных фильмов, 

в процессе подготовки спецкурсов, учебных пособий и учебников по 

предметам «История искусства Узбекистана», «История Узбекистана», 

«Культурология». 

Внедрение результатов исследования. Научные выводы и 

практические предложения, разработанные в ходе изучения социальной 

истории изобразительного искусства Узбекистана в 20-40-е годы XX века 

нашли следующее практическое применение:  

научные результаты о том, что несмотря на командно-

административный режим, в Узбекистане, в отличие от центральных 

регионов страны вплоть до 1940-х в изобразительном искусстве сохранялись 

направления, основанные на традициях национального искусства, и это 

положение на практике было обосновано стремлением власти избежать 

усиления политического недовольства у народов, включенных в состав 

СССР, а также отсутствием разработанных механизмов управления 

республикой, имеющей геостратегическое значение отражены в 

фундаментальном проекте ФA-Ф1-ГO23 «История и историография 

образования в Узбекистане: опыт, проблемы, развитие и изучение» 

Института истории Академии наук Узбекистана в 2012–2016 годах. (Справка 

3 / 1255-1322 Академии наук Республики Узбекистан от 25 июня 2020 г.). 

Результаты исследования  послужили формированию новых взглядов в 

освещения истории становления и развития художественного образования в 
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Узбекистане в первые десятилетия XX века, политики советской власти в 

области художественного образования, социальных проблем 

художественных учреждений. 

научные выводы о необоснованности бытующего в науке дискурса о 

том, что советская власть путём материального поощрения художников 

добилась их идейной преданности и идеологического обслуживания режима, 

напротив, подобная «лояльность» обеспечивалась путём прямого давления, 

крайне тяжелыми условиями жизни и показательными репрессивными 

мерами в отношении художников, неподчинявшихся требованиям власти 

получили отражение в прикладном проекте Института истории ОТ-А1-125 

«Источниковедение и историография истории Узбекистана: теория, 

формирование и развитие (с древности до современности)» (Справка 3 / 

1255-1322 Академия наук Республики Узбекистан от 25 июня 2020г.). 

Результаты исследования служат дальнейшему изучению истории 

изобразительного искусства в Узбекистане, его популяризации, воспитанию 

молодежи в духе сохранения культурного наследия нашего народа.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались в докладах на 8 международных и 10 республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 30 научных работ, из них 12 статей в республиканских и 2- в 

зарубежных научных изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией Республики Узбекистан для публикации основных результатов 

докторских диссертаций, 2 – в коллективных монографиях и 16 статей в 

материалах республиканских и зарубежных научно-практических 

конференций.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложения. Объем диссертации составляет 160 страниц. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении даётся общая характеристика работы, обосновывается 

выбор темы, раскрывается актуальность и научная новизна, определяются 

предмет, объект, хронологические рамки исследования, формулируются цели 

и задачи, дается степень изученности темы, описание источников, а также 

обозначается теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе – «Социальная история изобразительного искусства 

в контексте исторической науки» приводится сравнительный анализ 

историографической ситуации в отечественных и англоязычных историко-

культурных и искусствоведческих исследованиях, а также рассматриваются 

аспекты социо-культурной жизни в историографии постсоветского периода. 
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Историография рассматривается в пределах двух периодов:1920 – 1990 годы 

и с начала 90-х годов ХХ в. до настоящего времени.  

Первый параграф первой главы озаглавлен «Историко-

культурологические материалы о тенденциях развития изобразительного 

искусства Узбекистана в 1920 – 1940-е годы», где приводится 

историографический анализ исследований советского периода. С середины 

30-х гг. ХХ века начинается систематическое и целенаправленное изучение 

изобразительного искусства советского Узбекистана. В научных статьях П. 

Корнилова, Б. Денике3, Л. Эфроса4, Б. Ширяева5, Б. Никифорова6, В. 

Чепелева7, Н. Колина8 давалось краткое описание основных видов и жанров, 

а также приводился анализ состояния изобразительного искусства 

Узбекистана в 1930-е годы с высказываниями о том, каким должно быть 

изобразительное искусство Средней Азии. Несмотря на идеологическую 

заданность художественной критики, искусствоведы того времени 

приветствовали декоративность в живописи узбекистанских художников. 

Главной задачей художественной критики со второй половины 1930-х вплоть 

до 1960-х годов стало утверждение социалистического реализма в искусстве, 

определенного советской идеологией. Как отмечает искусствовед С. 

Горшенина, начиная с 1940-х гг. Б.В. Веймарн, Н.М. Колин, В.Н. Чепелев, 

Б.М. Никифоров стали «мэтрами» ортодоксальной художественной критики9, 

а их взгляды все более приблизились к официально утвержденной идеологии. 

Сложившаяся в годы войны историографическая ситуация была 

связана с закрытием специализированных журналов по искусству 

(«Искусство», «Советский художник», «Искусство и литература 

Узбекистана» и др.). Деятельность художников и изобразительное искусство 

в годы Второй мировой войны нашли отражение в периодической печати, как 

части общенародной борьбы с фашизмом. Искусствоведы и художники, 

эвакуированные в Ташкент и Самарканд из Москвы, Ленинграда, Киева 

публиковали на страницах газет рецензии на художественные выставки. 

Искусство советского Узбекистана часто освещалось в газетах в виде 

коротких сообщений. 

                                                           
3 Денике Б.И. Искусство Средней Азии. – М.: Центризд. народов СССР. 1927. – 52 с. 23 л..ил.; Его же. 

Искусство Востока. Очерк истории мусульманского искусства. – Казань: Изд. Комбината Издательства и 

Печати ЛТССР, 192. 3. – 250 с.  
4 Эфрос Л. По художественным выставкам // Прожектор. – 1929. – № 22. – С. 27-28 
5 Ширяев Б. Выставка АХР // Правда Востока. 1928, 17 январь. 
6 Никифоров Б.М., Веймарн Б.В. Узбекистан и Таджикистан в борьбе за пролетарское искусство. // За 

пролетарское искусство. – 1932. - № 3. - С. 12-15; Никифоров Б.М., Живопись художников советского 

Узбекистана. // Литературный критик. 1934, № 11. С.15-18 
7 Чепелев В.Н. Искусство советского Узбекистана. – Ленинград: Изд-во Ленинградского областного союза 

советских художников, 1935. – С.126. 
8 Колин Н. Изобразительное искусство Узбекской республики. – М.-Л; Искусство, 1937. – 47 с. 
9 Горшенина С.М. Становление и развитие системы изучения истории искусств Средней Азии в 

Узбекистане. Конец ХIХ начало ХХ века. (Историографические аспекты).: Дисс. … кан. ист. наук. – 

Ташкент, 1996. – С. 144. 



36 

 

В советской историографии отложился отдельный пласт материалов, 

посвящённых творчеству крупнейших мастеров живописи Узбекистана10. 

Учитывая особенность искусствоведческой работы, большое значение 

уделялось описанию картин, сведения же о самом художнике давались узко – 

в основном биографического характера, а сложные и противоречивые 

моменты жизни и творчества своих героев искусствоведы были вынуждены 

обходить вниманием. 

В историко-искусствоведческих работах советского периода (1930 – 

1990 годы), посвященных развитию художественной культуры этого 

времени, подчеркивалась роль партийного и государственного руководства в 

становлении художественного процесса в Узбекистане. К ним можно отнести 

работы Н. Абрамова11, М.В. Мюнца12, Г.А. Пугаченковой13, Т.Н. Кары-

Ниязова14, С.М. Круковской15, Л.А. Жадовой16, Л.И. Ремпеля17, Л.В. Шостко, 

А.Р. Умарова18, Р.Х. Такташа19 и др. Авторы, рассматривая этапы развития 

изобразительного искусства в Узбекистане с 20-х до начала 50-х гг. XX в., 

подчиняли их односторонней схеме, некоему условному реалистическому 

эталону, навязанному политической системой. 

                                                           
10 Художники советского Узбекистана. Сб. статей. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1959; Подковыров А. 

Творчество Урала Тансыкбаева // Литература и искусство Узбекистана. – Ташкент, 1941. - № 2. – С. 88-90; 

Мюнц М.В. В. Е. Кайдалов. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1954. - 76 с.; Певец родного края (У. 

Тансыкбаев). // Звезда Востока. – Ташкент, 1964. - № 2. – С. 143-145; Круковская С.М. Народный художник 

Узбекистана Искандер Икрамов. – Ташкент, 1955. - 63 с.; Круковская С.М. Усто-Мумин (А.В.Николаев). 

Жизнь и творчество. – Ташкент, 1973. - 127 с.; Умаров А.Р. Народный художник Лутфулла Абдуллаев // 

Звезда Востока. – Ташкент, 1952. - № 5. – С. 126-128; Умаров А.  Закир Иногамов // Искусство. – Ташкент, 

1959. – № 4. – С. 22; Умаров А.П. Беньков – выдающийся художник Узбекистана // Искусство. - Ташкент, 

1961. – № 4. – С. 25-28. Умаров А.Р.  Лутфулла  Абдуллаев. – Ташкент, 1964. – 24 с.; Умаров А.  Абдулла 

Абдуллаев. – М.: Советский художник, 1971. – 34 с.; Такташ Р.Х. Творческая судьба М. Курзина // 

Искусство. – Ташкент, 1962. – № 8. – С. 25-29; Такташ Р., Шостко Л. Оганес Татевосян // Искусство. – 

Ташкент, 1966. - № 5. – С. 40-45; Такташ Р.Х.  П. Никифоров. // Искусство. – Ташкент, 1957. – № 1. – С. 32-

34 ; Такташ Р.Х. Молодые художники Самарканда // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 

№ 2. – С. 13-15; Такташ Р.Х.  Н.В. Кашина. 1889-1977. Жизнь и творчество. – Ташкент: Изд-во лит. и 

искусство, 1982. – 134 с.; Такташ Р.Х.  Фаррух Кагаров. Плакат. – М.: Современный художник, 1985. – 34 с. 
11 Абрамов Н.М. Скульптура Узбекистана 1917-1950. Рукопись. 1951// Архив НИИИМК РУз им. Хамза, ИЖ. 

А-16. № 42. 18 л. 
12 Мюнц М.В. Искусство республики на новом этапе // Искусство. – Ташкент, 1959. – № 5. – С. 38-41. 
13 Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. – 

Ташкент: Изд-во ГослитиздатУзССР, 1958. – 328 с. 
14 Кары-Ниязов Т.Н. О культурном наследии узбекского народа. – Ташкент, 1960. - 38 с. 
15  Круковская С.М. Изобразительное искусство Узбекистана 1917-1920 гг. Рукопись. 1951. ИЖ, К-84 № 59, 

42. л.; В мире сокровищ. – Ташкент: Изд-во лит. и искусство, 1982. – 232 с. 
16 Жадова Л.А. О главном, о новом // Звезда Востока. – Ташкент, 1959. – № 9. – С. 150-160; Жадова Л.А. 

Современная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1962. - 111 с.; Шостко Л. Путями творческих исканий (о 

художниках-юбилярах) // Звезда Востока. – Ташкент, 1960. – № 8. – С. 148-160. 
17 Ремпель Л.И. Искусство советского Узбекистана. 1917-1972. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративно прикладное искусство. Театрально-декоративная живопись. Художники и кино. Архитектура и 

градостроительство. – М.: Советский художник, 1976. - 606 с.; Вопросы изобразительного искусства 

Узбекистана. – Ташкент: Изд-во. лит. и искусство, 1973. - 119 с. 
18 Умаров А., Шостко Л. Искусство Узбекистана // Искусство. – Ташкент, 1968. – № 4. – С. 14-18. 
19 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX – 60-е годы XX в. – Ташкент, 

1972; Его же. Современная графика Узбекистана. – Ташкент: Изд-во лит.и искусство, 1973. – 87 с. 
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К фундаментальным исследованиям по изобразительному искусству 

Узбекистана относятся труды Б.В. Веймарна20 и Р.Х. Такташа21. Особо стоит 

выделить – «Всеобщую историю искусств» под редакцией Б.В. Веймарна и 

Ю.Д. Колпинского22, в которой определены общие закономерности 

функционирования изобразительного искусства в советский период: смены 

его исторических типов, возникновение общественно-управленческих 

организаций культуры и искусства в связи с изменением социально-

политической и социально-идеологической обстановки. 

В 60 – 80-е гг. XX в. в искусствознании Узбекистана наметилась 

тенденция к исследованию отдельных видов и жанров искусства: Н. 

Абдуллаева по узбекской пейзажной живописи23, А. Умарова по узбекскому 

портрету24, Д. Саидовой по историко-революционной живописи25, А. 

Эгамбердиева по общим проблемам развития тематических картин 26. 

Вопросы изобразительного искусства нашли частичное отражение в 

некоторых обобщающих трудах и исследованиях историков по истории 

культуры Узбекистана данной эпохи27. 

В годы перестройки и ослабления цензуры выходит в свет альбом о 

советском искусстве со вступительной статьей М. Бабаназаровой, Е.Д. 

Газиевой и Е.Ф. Ковтуна28, которые впервые заговорили о гонимом ранее 

авангарде, репрессиях, идеологическом диктате партии, противоречиях в 

системе Союзов художников во второй половине 1980-х гг. 

Второй параграф данной главы озаглавлен как «Аспекты социо-

культурной жизни 20-40-х годов XX века в историографии постсоветского 

периода». В конце ХХ - начале ХХI века на постсоветском пространстве 

появляется большое количество работ с резкой критикой и попыткой 

переосмысления основных направлений искусства, и делаются попытки 

детального изучения социальных особенностей взаимовлияния общества и 

                                                           
20Веймарн Б.В., Черкасова Н.В. Искусство советского Узбекистана. – М., 1960. - 119 с. 
21 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX - 60-е годы XX в. … 
22 Всеобщая история искусств. / Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д.Колпинского. В 6-ти томах. – М., 1962. Т. VI, 

Кн. 2. 
23 Абдуллаев Н. Пейзажная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1968. - 227 с. 
24 Умаров А. Портретная живопись Узбекистана. – Ташкент, 1968. - 133 с. 
25 Саидова Д. Исторически-революционный жанр в живописи Узбекистана. – Ташкент, 1977. - 65 с. 
26 Эгамбердиев А. Жанровая живопись советского Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 177 с. 
27 Гулямова М. Из истории формирования кадров узбекской советской интеллигенции (1933-1937).: Дисс. ... 

кан. истор. наук. – Ташкент, 1961; Меликулов Р. Развитие культуры Узбекистана в годы Великой 

Отечественной войны Советского союза.: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1963; Бабаева М.К. 

Культурное строительство в Ташкентской области в предвоенный период (1933-1941 гг.).: Дисс. … канд. 

ист. наук. – Ташкент, 1965; Мирзаева Х. Культурное строительство в Ташкентской области в послевоенный 

период (1945-1955 гг.).: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1965; Гулямов Р. Культурное строительство в 

Ташкентской области в предвоенный период (1933-1941 гг.).: Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1971; 

Вафоев А.Н. Культурное строительство в Самаркандской области в послевоенные годы (1946-1956 гг.).: 

Дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1966; Валиев А.К. Советская национальная интеллигенция и её 

социальная роль. – Ташкент: Фан, 1969. – 228 с.; Охунжонов О. Узбек совет ннтеллигенцияси кадрларининг 

шаклланиши тарихидан (1925-1937 йиллар).: Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент., 1972. – 170 б.; Ахунова 

Р.Р. Советская интеллигенция Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).: Автореф. 

дисс. ... кан. ист. наук. – Ташкент, 1975. – 27 с. 
28 См. альбом: Бабаназарова М.М., Газиева Е.Д., Ковтун Е.Ф. Авангард, остановленный на бегу. – Л., 1989. 
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искусства в советский период. Эту литературу условно можно разделить на 

два больших направления, одно из которых представлено работами, 

посвященными развитию искусства этого периода, содержащими либо его 

критику, либо реабилитацию, а второе - попыткой осмыслить особенности 

повседневной жизни представителей творческих профессий.  

Многочисленные исследования в современной российской литературе 

первого направления посвящены проблемам теории и практики 

социалистического реализма. В них высказаны различные мнения по поводу 

применения термина и самого понятия «социалистический реализм»29. В 

постсоветский период появились обобщающие труды, в которых 

рассматривалась история изобразительного искусства на фоне социально-

политической динамики развития советского общества. Это труды Н.А. 

Хренова30, В.С. Жидкова31, К.Б. Соколова32, Г.А. Янковской33 и др.  

В современных исторической и искусствоведческой науках стран 

Центральной Азии также появились новые работы по истории искусства, в 

которых исследователи стремятся рассмотреть ее развитие с социальной 

точки зрения34. 

Из фундаментальных исследований отечественных авторов, 

посвященных общим тенденциям развития изобразительного искусства, 

прежде всего, следует отметить монографию Н.Р. Ахмедовой35, в которой 

исследованы проблемы формирования и развития художественной культуры 

Центральной Азии, в том числе Узбекистана.  

Изучению основных социально-динамических аспектов в ракурсе 

искусствоведения посвящена книга Б.А. Абдурахимова36. Автор указывает, 

что отличительной особенностью художественной культуры Узбекистана 20 

– 40-х гг. являлся ускоренный ход развития новых для местного 

художественного опыта видов и жанров изобразительного искусства. Особый 

интерес представляют монографии А.А. Хакимова37, в которых дан анализ 
                                                           
29 Конев В.П. Советская художественная культура 30-80-х годов ХХ в.: теоретико-исторический анализ: дис. 

док. ист. наук. - Новосибирск, 2005; Некрасова Е.С. Социалистический реализм как культурный феномен: 

Дисс. … канд. филос. наук. – СПб., 2006; Янковская Г.А. Социальная история изобразительного искусства в годы 

сталинизма: институциональный и экономический аспекты.: Дисс. … докт. ист. наук.  – Томск, 2008.  – С. 45; Чегодаева 

М.А. Социалистический реализм: мифы и реальность. – М., 2003. – С. 13; Морозов А.И. Конец утопии. Из 

истории искусства в СССР 1930-х годов. – М., 1995. 
30 Хренов Н.А. Государство и противоречия культурно-художественного развития // Художественная 

культура социализма: ценности, проблемы, поиски. – М., 1990; Хренов Н.А. Социально-психологический 

аспект культуры 30-40-х годов. Страницы отечественной художественной культуры. 30-е годы. – М., 1995.  
31 Жидков B.C., Соколов К.Б. Искусство и картина мира. – СПб., 2003; Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство 

и общество. – СПб., 2005. 
32 Соколов К.Б. Социальная эффективность государственной культуры. – М., 1990; Соколов К.Б. 

Художественная культура и власть в постсталинской России: союз и борьба (1953-1985 гг.). – СПб., 2007. 
33 Янковская Г.А. Художник в годы позднего сталинизма: повседневная жизнь и (или) идеология – 2005; 

Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика. – Пермь, 2007.   
34 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика. – Алматы: ИД «Жибекжолы», 2013. 

– 264 с. 
35 Ахмедова Н.Р. Традиции, самобытность, диалог. – Ташкент, 2004. 
36 Абдурахимов Б.А. Художественная культура Узбекистана: ХХ век. – Ташкент: Узбекистан, 2000. 
37 Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Ташкент, 2011. Он же. Нетленный свет. 

Жизнь и творчество Чингиза Ахмарова. – Ташкент, 2018. 
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явлений искусства, рассмотрено творчество ведущих художников-

живописцев,  а также их социальная жизнь. 

Наряду с непосредственным анализом изобразительного искусства 20 – 

40-х гг. XX в. в работах отечественных искусствоведов впервые исследуются 

историко-социальные явления, объясняются многие трансформационные 

моменты в творчестве художников Узбекистана  этого периода. 

С середины 1990-х гг. среди зарубежных исследователей растёт 

интерес к официальному искусству эпохи сталинизма. Появляется ряд работ 

по теории и практике соцреализма. В частности, можно отметить 

исследования таких авторов, как A.A. Бёрд, Д. Эллиот, M. Тупитсин, M. 

Боун, Ж. Боулт38. Такие авторитетные западные исследователи искусства, как 

А. Бретон, С. Бойм, X. Арендт и другие, приравнивают “советский 

соцреализм к художественному кичу”39. М. Боун и М. Гланц, рассматривая 

проблему взаимоотношений центра и периферии, приводят сведения об 

искусстве Узбекистана сквозь призму творчества ведущих художников А. 

Волкова, У. Тансыкбаева, О. Татевосяна, М. Курзина, оценивая их, как самых 

ярких, самобытных и лучших из всех узбекских художников40. 

Художественная жизнь Узбекистана 20 – 40-х гг. ХХ в. нашла 

отражение и в ряде научных сборников41. 

Таким образом, искусство советского Узбекистана описывается 

зарубежными исследователями панорамно и носит скорее информативный 

характер. История советского изобразительного искусства Узбекистана не 

являлась предметом отдельного исследования, рассматривалась вкупе с 

политическими и культурными процессами на всей территории бывшего 

Советского Союза. 

Во второй главе диссертации – «Социальное и идейное состояние 

изобразительного искусства в Узбекистане в 1920 – 1930-е годы» 
отдельное внимание уделяется истории формирования корпуса художников 

Узбекистана, становлению художественного образования и 

институциональной системы изобразительного искусства. 

В первом параграфе второй главы, обозначенном как «Формирование 

корпуса художников Узбекистана. Поиск институциональных форм 

                                                           
38 Bird A. A History of Russian Painting. Oxford, 1987, - P. 257-268; Elliot D. New Worlds: Russian Art and 

Society 1900 - 1937. – New York,1986, Р. 260-262.; Tupitsyn M. Margins of Soviet Art. – Milan, 1989; Bown M. 

Art Under Stalin. – NewYork, 1991. К этой теме обратился даже авторитетный эксперт по советскому 

авангарду Дж. Боулт: Bowlt J. The Stalin Style: the First Phase of Socialist Realism II Sots Art. New Museum of 

Contemporary Art. – New York, 1986. 
39 Бретон А. Почему от нас скрывают русскую живопись // Искусство. – Ташкент, 1990. – № 5. – С. 35-37; 

Бойм С. Китч, «кемп», «банальность зла» // Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М., 

2002. – С. 27 – 25; Greenherg С. Avant-garde and Kitsch II Art and Culture. – Boston, 1962. 
40 Giants М. From the Southern Mountains to the Northern Sears II New Perspectives on Russian and Soviet Artistic 

Culture. Selected papers from the Fourth world Congress for Sovietand East European Studies. – Harrogate, 1990. – 

P. 95-111. 
41 New perspectives on Russian and Soviet artistic culture/ edited by John O. Norman. / Alison L. Hilton «Remaking 

folk art: Russian revivel to proletcult». London. – P. 80; Katherine Theimer Nepomnyashchy «Perestroyka and the 

Soviet creative Unions». London. – P. 131. Campbell K., David. K. Ten years of Uzbekistan: A Commemoration. – 

London, 1994 
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изобразительного искусства 20 – 30-х гг. ХХ в.» основное внимание уделено 

вопросам истории становления изобразительного искусства в Узбекистане, 

где можно выделить два периода, связанные с приездом русских и советских 

художников. 

Первый период – 1860 – 1890-е годы – появление русских художников 

в Туркестане в составе научных экспедиций. Их творчество способствовало 

развитию среды, в которой впоследствии формировались художественные 

вкусы местного населения, происходило приобщение его к новым видам 

изобразительного искусства. Многие из них имели хорошую 

профессиональную подготовку, преподавали в таких художественных 

школах и студиях, как Ташкентские мужская и женская гимназии, Реальное 

училище, Туркестанская учительская семинария, Ташкентский кадетский 

корпус. Именно здесь начиналось развитие изобразительного искусства в 

Туркестане. В этом большая заслуга принадлежала С.П. Юдину, И.С. 

Казакову, В.К. Развадовскому. Однако их реалистические академические 

традиции в искусстве молодого поколения художников не развились в 

Туркестане. Здесь приоритет отдавался этнографизму, а также 

декоративному, символическому и академическому восприятию Востока, что 

проявилось в творчестве нового поколения художников, получивших 

образование в русских художественных школах в первые два десятилетия ХХ 

века – А. Исупова, А. Волкова, О. Татевосяна42.  

Второй период – 1900 – 1920-е годы, когда в Туркестане под влиянием 

приезжих художников-авангардистов, нашедших здесь новые 

стилистические средства для создания новой художественной системы, 

учитывающей функционирование авангардного искусства в восточном 

контексте, начинает формироваться местное изобразительное искусство. 

Представители этих двух периодов заложили основу зарождения 

Туркестанского авангарда, для которого был характерен синтез приемов 

восточной живописи, преимущественно миниатюры, с традициями русско-

европейского искусства. Его представителями были И. Мазель, А. Николаев, 

М. Курзин, В. Уфимцев, Н. Кашина, Е. Каравай, Н. Карахан, А. Волков, А. 

Николаев (Усто-Мумин), А. Исупов43. 

Наличие в крае художников-педагогов русской школы живописи 

облегчило освоение местными художниками новых для них видов станкового 

изобразительного искусства. Школы и студии, возникшие в это время в 

Узбекистане, способствовали началу развития изобразительного искусства в 

Ташкенте и Самарканде. Это было особенно важно на первых этапах 

становления национальных кадров художников-профессионалов. Таким 

образом, на территории Туркестана-Узбекистана собралась целая плеяда 

разнообразных по творческому потенциалу приезжих художников - 

                                                           
42 Такташ Р.Х. Искусство советского Узбекистана. – Ташкент, 1972. 
43 Ахмедова Н. Проблемы адаптации и синтеза в развитии живописи региона // Живопись Центральной 

Азии ХХ века: традиции, самытность, диалог. – Ташкент, 2004. 



41 

 

авангардистов, которые смогли повлиять на ход развития изобразительного 

искусства края и создать свой дискурс в изобразительном искусстве 

Узбекистана 20 - 30-х гг.  

Либерализация жизни выразилась не только в творческих исканиях, но 

и в активном участии художников в различных творческих объединениях. 

Первой организацией, работающей в самых различных жанрах живописи, 

стала Ассоциация художников революции (АХР), созданная в 1926 г. в 

Ташкенте. Задачи, которые перед собой ставил АХР, было не только 

объединение художников, но и решение важнейших политических и 

идеологических проблем: массовая пропаганда идей «героического 

реализма», привлечение и воспитание местных художников в духе 

революционной идеологии. 

В 1927 г. в Ташкенте появляются творческие объединения под 

названием «Мастера Нового Востока»44, «АРИЗО»45. Все они по-своему 

отражали окружающую действительность, динамику происходящих здесь 

событий, находя им свою художественную интерпретацию. Эти творческие 

организации принимали активное участие в культурной жизни страны, 

способствовали организации художественных выставок, популяризации 

изобразительного искусства среди местного населения46.  

Основное значение первых объединений художников Узбекистана 

состояло в том, что они не просто приняли участие в становлении и 

формировании изобразительного искусства, но и привнесли в этот процесс 

современные мировые тенденции. 

Второй параграф озаглавлен «Идеологические тенденции и 

утверждение социалистического реализма в изобразительном искусстве: 

творчество и реалии». Новый механизм управления, во главе которого стоял 

Всесоюзный комитет по делам искусств, должен был всецело 

контролировать художников, идеологически влиять и направлять их 

творчество на службу государства. Предполагалось, что только при 

соблюдении этого условия, возможно, будет планомерное продвижение 

общества единомышленников по пути «в светлое будущее».  

В 1930-е гг. творческим методом культуры и искусства был объявлен 

«социалистический реализм», суть которого заключалась в идеализации 

существующего строя. Творчество было подчинено принципам партийности. 

В первой половине 30-х гг. художники Узбекистана все же пытались 

найти национальную форму в изобразительном искусстве и приспособить ее 

к требованиям современности и, хотя эти работы были искусственно 

подчинены идеологии времени, они содержали свое художественное 

своеобразие. 1930 – 1935-е гг. характеризуются формированием 

                                                           
44 Еремян Р.В. «Мастера нового Востока» как часть мирового художественного процесса // San’at. – 

Ташкент, 2004. – № 3-4. 
45 РГАЛИ, ф. 2941, оп. 1, д. 36. 
46 Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. – Ташкент, 1972; Ремпель Л.И. Мои современники 
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социалистического менталитета художника, а также всей художественной 

системы. Поиск врагов в искусстве, идеологический террор и жесткая борьба 

с формализмом приходятся на 1936 – 1937 гг. К концу 1930-х гг. 

социалистический реализм стал главным стилем советского искусства47. 

Поворот к темам социалистического строительства и историко-

революционным сюжетам характерны для всей советской живописи с 

середины 1930-х гг. В изобразительном искусстве стали усиливаться 

тенденции приукрашивания сложных социальных проблем, умалчивание 

ошибок и недостатков. Началась скрытая борьба идеологий – 

социалистической и «буржуазной», борьба мировоззрений, требовавшая 

внутренней перестройки многих мастеров. Далеко не все художники были 

едины в своих мнениях о путях развития художественной культуры на 

основе метода социалистического реализма. Большая часть художников 

ставила перед собой задачи создания самобытного национального искусства, 

которое для многих из них было поиском своего индивидуального почерка. 

Однако требование изучать современность и революционное прошлое с 

позиции марксизма-ленинизма, отображать социалистические изменения в 

тематических картинах на современные и исторические темы, развивать 

жанр портрета, изображать вождей и героев своего времени, противоречило 

взглядам художников. 

Ряд художников, используя современные темы в своем творчестве, 

обращаются к западноевропейскому искусству. Это влияние проявилось в 

творчестве А. Волкова, О. Татевосяна, У. Тансыкбаева, Н. Кашиной, М. 

Курзина, П. Бенькова, Н. Карахана, В. Марковой. В 1932 – 1938 гг. в 

Узбекистане существовали художественные бригады художников во главе с 

тем или иным лидером. В 1935 г. в Ташкенте были две основные бригады 

художников: бригада А. Волкова и бригада М. Курзина. В Самарканде в эти 

годы, наряду со школой П. Бенькова, имела свои концепции группа 

художников в лице Е. Коровай, В. Еремяна, Г. Никитина. Жесткий 

идеологический прессинг и утверждение соцреализма в корне изменили 

художественную ситуацию. Требования тематических планов трудно 

воспринимались зрелыми художниками с уже сложившимися творческими 

установками. От выставки к выставке им приходилось перестраиваться, 

переосмысливать свои взгляды. Яркий индивидуализм этих художников 

начинает мешать государственной идеологии, для которой главное – 

выработка принципов искусства, развивающегося на основе единства 

идейного содержания советской культуры. В итоге художники начинают 

много ездить по колхозам, различным стройкам республики и устраивать 

отчетные выставки, которые всегда сопровождались бурными дискуссиями о 

том, каким должно быть социалистическое искусство. Это давало властям 
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возможность контролировать творческий процесс. Но для молодых 

национальных художников – А. Абдуллаева, Л. Абдуллаева, А. Разыкова, Р. 

Тимурова, формирование которых шло в этих условиях, освоение реализма в 

этом контексте происходило как закономерное явление. 

Основными контролирующими органами в борьбе за соцреализм были 

две управленческие организации: Союз советских художников и Управление 

по делам искусств СССР48. Эти организации обладали общенациональным 

статусом, являлись одновременно заказчиками и исполнителями заказов, 

собственниками имущества, хранителями художественных произведений, 

решали вопросы социального обеспечения художников.  

В рассматриваемый период все аспекты социальной жизни страны, 

включая организационные и творческие, строго контролировались и 

регламентировались государством. Административно-командная система под 

прикрытием партийных лозунгов вмешивалась в творчество художественной 

интеллигенции. Указания со стороны руководства о том, как они должны 

были работать, принимали самые нелепые формы. В 1930-е гг. проводились 

многочисленные выставки, после которых устраивались собрания по 

обсуждению произведений художников. На них критиковались «художники - 

формалисты», которым как пример для подражания ставились их же коллеги, 

творившие в духе соцреализма. А так как художественное сообщество было 

разделено на конкурирующие группы художников, их было легко втянуть в 

процесс борьбы и конкуренции за создание «идеологически верных 

произведений». Вследствие этого происходил процесс подмены 

индивидуального мышления государственным. 

Против тех, кто был в оппозиции к существующему строю, власть 

проводила политику репрессий. Основные обвинения против многих 

талантливых художников были стандартными – «политическая близорукость, 

идеологическая расплывчатость, мелкобуржуазный уклон в творчестве». 

Таким образом, 1930-е гг. стали периодом установления государственной 

монополии на искусство и постепенного утверждения соцреализма. «Мирная 

борьба» за утверждение соцреализма продлилась до 1936 г., т.е. вплоть до 

террора, направленного против инакомыслия.  

Очередной виток идеологического прессинга начался в 1946 г. с 

постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»»49. Это 

стало грозным предостережением и для художников. Постановление было 

проработано во всех Управлениях по делам искусств, в том числе и в Союзе 

художников Узбекистана. Проявление творческой инициативы 

воспринималось как чуждое явление, все иные теории и взгляды были 

объявлены формалистическими, идеологически вредными, а фигуры, 
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НАУз, ф. Р-2320, оп. 1, д. 26-38; РГАЛИ, ф. 962, оп. 3, д. 408; Там же: Ф. 2906, оп. 1, д. 320, 327, 330, 356 – 

Материалы управления домами творчества и отдыха Художественного фонда СССР. 
49 РЦХИДНИ, ф.17, оп. 116, д. 272, л. 7-11. Подлинник. Машинопись. 



44 

 

стоявшие за ними, «апологетами западной культуры». Изобразительное 

искусство в период 1940-х гг. характеризуется доминированием 

социалистического реализма, а остальные тенденции подвергались жестким 

репрессиям. 

Третий параграф второй главы озаглавлен как «Анализ повседневных 

проблем художников Узбекистана и отношение к ним управленческих 

структур». В творческой жизни и решении бытовых вопросов советского 

художника значительная роль принадлежала трем государственным 

организациям: Управлению по делам искусств, Оргкомитету Союза 

советских художников (ОК ССХ) и Художественному фонду (Худфонд). В 

руках ССХ Уз были сосредоточены все права на социальные условия 

существования художников, но на деле условия жизни становятся близкими 

к простому выживанию. 

О происходивших изменениях в социальной жизни в 20-40-х годах, 

лучше всего свидетельствуют личные воспоминания и письма художников, 

их обращения в различные органы, в газеты и журналы, выступления и 

отклики на мероприятия в сфере культуры. На основе анализа 

количественных и качественных данных по сметам доходов и расходов 

творческих организаций выявлены показатели низкого уровня доходов и 

высоких цен на необходимые материалы для работы художника. Проблемы 

художников можно условно разделить на следующие: творческие, 

организационные, политические, материальные. К творческим требованиям 

можно отнести такие, которые напрямую связаны с их деятельностью. К 

группе политических проблем можно отнести жалобы на отсутствие 

руководства и внимания со стороны вышестоящих органов к работе 

художников. Организационные требования сводились к созданию условий 

для работы художников. Большое количество художников жаловались на 

необходимость заниматься побочной деятельностью, что не давало 

возможность для творческой работы. К организационным требованиям были 

отнесены также жалобы на отсутствие творческих командировок. Среди 

проблем, связанных с материально-бытовыми трудностями, можно отметить 

нехватку жилья и отсутствие мастерских. Одной из повседневных проблем 

художников были постоянные срывы выставок, главным виновником 

которых явилось Управление по делам искусств. 

22 декабря 1932 г. было принято постановление СНК Уз ССР «Об 

улучшении быта высококвалифицированных художников и писателей 

Узбекистана»50. В мае-июне 1937 г. – постановление СНК Уз ССР № 404 и № 

1203 «О дополнительных капиталовложениях по развитию искусства в 

Узбекской ССР»51, которое также оставалось лишь на бумаге. 

                                                           
50 ЦГА РУз, ф.  837, оп. 10, д. 42, л. 51. 
51 О дополнительных капиталовложениях по развитию искусства в Узбекской ССР:  Постановление 

Совнаркома СССР, 31 мая, 8 июня 1937 г. / КПСС и Сов. Правительство об Узбекистане. Сб. документов. – 

Ташкент, 1972. – С. 612, 614  
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Художники Узбекистана в 1920 – 1940-е годы, находясь на периферии 

не имели соответствующих условий для жизни и творчества, осознавали 

разрыв между реальной жизнью и решениями государства. 

В четвертом параграфе второй главы - «Репрессивная политика 

советской власти в отношении художников» показана борьба государства с 

инакомыслящей творческой интеллигенцией, рассматривавшаяся как опасная 

социальная прослойка. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. 

явилось основополагающим документом в борьбе против «неверных, 

вредных теорий и элементов, мешающих развитию и утверждению 

социалистического реализма в области изобразительного искусства». На 

художников оказывалось настолько сильное политическое давление, что 

каждый из них, если хотел продолжать работать, был вынужден 

адаптироваться в предлагаемых рамках, создавать работы в стиле 

соцреализма, выполнять госзаказы, «быть политически подкованным», уметь 

своевременно выступить на собраниях с критикой «формалистов»52. 

Однако были и такие, которые не смогли приспособиться к диктуемым 

изменениям, стремились освободиться от прессинга, жертвуя материальными 

благами, свободой, порой и жизнью во имя верности своим художественным 

принципам и идеалам. 1937 год был критическим для многих представителей 

художественной интеллигенции. Репрессии со всей ясностью показали им, 

что пренебрежение государственными установками – это не только 

невозможность художественного творчества, но и риск собственной жизни. 

В надзоре за положением дел в сфере художественной культуры 

существенную роль играли силовые ведомства: ВЧК – ОГПУ – НКВД, 

отделы политического контроля, которые занимались организацией 

агентурной сети среди лиц творческих профессий, сбором информации о 

настроениях интеллигенции, подготовкой аналитических справок для 

политического руководства. 

Новая волна репрессивных процессов и борьбы с формализмом 

началась в 1946 г. с постановлений ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и 

«Ленинград», а также об опере В. Мурадели 20 и 21 февраля 1948 г. 

Резолюции собраний, давшие конкретные указания о перестройке творческой 

работы художников в свете указаний ЦК ВКП(б) были разосланы всем 

правлениям союзов и обсуждены на местах. Власть объявила борьбу с 

формализмом и назвала его главным врагом советского искусства. На всех 

пленумах оргкомитета внимание художников еще больше заострялось на 

вопросах борьбы с «формализмом», «с кричащими призывами к борьбе за 

социалистический реализм», «партийность и народность в изобразительном 

искусстве». 

В третьей главе диссертации – «Социальное положение работников 

изобразительного искусства Узбекистана в 1940-е годы» проведен 

                                                           
52 Формалистами называли тех, кто в своем творчестве придерживался различных модернистических 

течений. 
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комплексный анализ организационных и финансовых проблем художников и 

художественных учебных заведений Узбекистана, а также воссоздана 

повседневная жизнь художников в годы Второй мировой войны в 

Узбекистане. 

В первом параграфе третьей главы – «Социальное положение 

художников Узбекистана в 1940-е годы» освещаются организационные и 

финансовые проблемы художников и художественных училищ Узбекистана. 

В 1940-е гг. в изобразительном искусстве преобладали все те же 

социальные тенденции, которые сложились в изобразительном искусстве 

Узбекистана в 1930-е гг. Это выражалось в нехватке финансирования, 

отсутствии условий работы для художников. Хорошо иллюстрирует картину 

социальных проблем деятельность художественных учебных заведений 

Узбекистана. Будучи в ведении государства, они испытывали постоянные 

трудности: отсутствие наглядных пособий, разработанных программ, 

недостаточное финансирование, слабая материальная база, отсутствие 

собственных помещений. Это ставило художественные учебные заведения 

(Ташкентское Изоучилище, Самаркандский художественный техникум) в 

зависимость от случайных обстоятельств, приводя к длительным перерывам 

в занятиях или вовсе к закрытию некоторых классов. 

Несмотря на ряд трудностей, открытые студии повышения 

квалификации в Ташкенте, Самарканде и Фергане давали возможность 

улучшить качество преподавания, накопить и систематизировать опыт 

подготовки специалистов, но как показали архивные документы, отношение 

советской власти к художественному образованию было формальным, также 

дело обстояло и с контрактацией молодых художников. 

В 1940-е гг. новым элементом в советской системе управления 

социальной жизнью художников явился созданный Худфонд.  Созданный 

для оказания помощи нуждающимся художникам, он должен был выполнять 

заказы государственных организаций и учреждений на создание 

произведений изобразительного искусства, а также оформление выставок, 

общественных зданий и др. На деле же он превратился в учреждение, где 

явно прослеживалась дискриминация по отношению к рядовым художникам. 

Худфонд формально являлся самостоятельной организацией, но фактически 

полностью зависел от ССХ и его правления. Наиболее выгодные заказы 

распределялись в пользу художников, приближенных к верхам правления 

ССХ Уз. или художественной бюрократии. В результате это привело к 

фальсифицированию отчетных данных, так как составляемые планы работ 

Союза Художников и деятельность Худфонда зачастую не были 

подкреплены реальными возможностями.  

Социальное обеспечение работников науки и искусства не 

ограничивалось только организованными закрытыми столовыми с буфетами 
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и отдельными магазинами, в которых они отоваривались по карточкам53. Так 

приказом Народного комиссариата торговли СССР № 170 от 2 июля 1942 

года в продовольственном снабжении они были приравнены к рабочим 

промышленных предприятий. В 1943 г. художникам были определены нормы 

вознаграждений за художественно-оформительские работы. В этом же году 

была подготовлена докладная записка об упорядочении оплаты труда 

художников, согласно которой назначалась минимальная или максимальная 

оплата54. Расценки на оформительские работы, декорации, раскраску, т.е. на 

побочный заработок, в реальности были занижены. Непрекращающаяся 

борьба за существование и налаживание своих материальных условий 

негативно сказывались на художниках и их творчестве.  

Второй параграф третьей главы озаглавлен – «Повседневная жизнь 

художников в Узбекистане в годы Второй мировой войны». Вторая мировая 

война стала суровым испытанием для всей страны, в том числе и для 

художественной интеллигенции.  В годы Второй мировой войны в 

Узбекистан был эвакуирован целый ряд деятелей науки и культуры СССР. 

Среди них были и представители художественной интеллигенции, которые 

продолжили свою деятельность в эвакуированных учебных заведениях55. 

Несмотря на бытовую неустроенность, нехватку аудиторий и 

неприспособленность зданий для учебного процесса, высокий 

профессионализм и самоотверженность преподавателей позволили поставить 

учебный процесс на достаточно высокий уровень. 

В годы войны можно отметить тенденцию обращения художников к 

историческому прошлому узбекского народа, его легендарным личностям, 

сражавшимся за свободу родины, которых было разрешено увековечить в 

произведениях искусства. Художники, хорошо зарекомендовавшие себя в 

идеологическом отношении, были обеспечены заказами, а, следовательно, и 

заработной платой. Анализ сметы выставки «Узбекистан в Отечественной 

войне» показывает, что законтрактовано было лишь 30% художников, 

остальные 70% оставались без средств к существованию56. 

Художественно-политическая работа систематически проводилась на 9 

строительных объектах страны – Фархадской электростанции, 

Металлургическом комбинате, Сталинуголь и т.д. За годы войны художники 

побывали более чем в 200 колхозах. Так, только в Бекабадском, 

Ахангаранском, Чирчикском районах работой было охвачено 68 колхозов. К 

примеру, 15 художников выполнили 553 портрета, 44 плаката, 108 лозунгов, 

44 стенгазеты, 18 панно. 

                                                           
53 Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормированного 

снабжения. – М.: Госторгиздат. 1943. – 163 с. 
54 Подробно об оплате и оценки произведений см.: Приложении № 6. 
55 Московский художественный институт им. Сурикова, Всероссийская академия художеств (ВАХ), 

Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, Центральное художественное 

промышленное училище. РГАЛИ, ф. 962, оп. 1, д. 1156, л. 48. 
56 Смета выставка «Узбекистан в Отечественной войне. См.: Приложение № 7. 
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Все художники были активно задействованы и в культурной жизни. 

Только за 1943 г. Союзом художников было организовано 30 персональных и 

групповых выставок, 25 творческих вечеров.  

Искусство социалистического реализма в годы Второй мировой войны 

заметно отличается от социалистического реализма 1930-х гг. – 

мироощущением военной эпохи. В годы войны главной целью стало 

поднятие боевого духа советских граждан, как в тылу, так и на фронтах 

войны, тогда как после коренного перелома в ходе войны советская 

идеология вновь направила «острие критики на ослабление идейно-

политической работы среди масс»57.  

 

 

  

                                                           
57 Волков С. История русской культуры ХХ века. – М., 2011. – С. 178. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Социальная история изобразительного искусства 20 – 40-х гг. ХХ в. 

в Узбекистане характеризуется возникновением и развитием новых форм 

изобразительного искусства, появлением первых институциональных форм 

управления искусством, относительной свободой творческих поисков 

художников, а также пришедшими им на смену организаций, 

подконтрольных государству. Эти годы характеризуются выстраиванием 

отношений между властью и художником, осуществлением перехода от 

художественной импровизации к социалистическому реализму.  

2. Проведенный анализ архивных данных, большого комплекса 

мемуарных, эпистолярных и др. источников, а также исторических и 

искусствоведческих работ позволил воссоздать социальную историю 

изобразительного искусства Узбекистана 20 – 40-х гг. ХХ в., включающую в 

себя повседневную и творческую жизнь художников.  

3. Несмотря на большое количество публикаций по этой теме, многие 

проблемы истории изобразительного искусства Узбекистана в 1920 – 1940-е 

гг. еще не исследованы историками. Особенно это касается вопросов 

социальных трансформаций внутри художественного сообщества.  

4. Анализ историографического материала позволяет сделать вывод о 

том, что проблема социальной истории изобразительного искусства 

Узбекистана исследуется представителями искусствоведческой науки 

фрагментарно. Разработки вопроса о развитии изобразительного искусства 

носят чисто искусствоведческий характер. К сожалению, до настоящего 

времени отсутствуют работы, в которых творческая жизнь деятелей 

искусства освещалась бы как часть существования общества со всеми его 

проблемами и достижениями.  

5. На протяжении 1920-х и первой половины 1930-х гг. в Узбекистане, 

как и во всех союзных республиках, появлялись и исчезали различные 

художественные организации, которые объединяли талантливых художников 

Узбекистана, работающих в различных направлениях. Они явились 

альтернативным институциональным оформлением искусства, которое еще 

было позволено и определяло творческую свободу. 

6. Невозможность контроля художественного сообщества стала 

представлять определенную опасность, что потребовало более жесткой по 

форме институциализации для контроля деятелей искусств. Постановление 

ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-

художественных организаций» ликвидировало все художественные 

группировки, распустив существовавшие в стране объединения и заменив их 

едиными творческими союзами (художников, архитекторов, писателей и 

т.п.), что передало управление деятельностью культурой и искусством 

полностью в руки цензурного аппарата Компартии.  
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7. 1930-е годы явились периодом установления государственной 

монополии на искусство и постепенного утверждения соцреализма. 

Утверждение единого художественного метода в искусстве было необходимо 

для выявления идеологического лица художников. Таковым стал соцреализм, 

как единый художественный метод, который давал возможность управлять 

сознанием художника.  

8. Итогом многочисленных выставок, ставивших целью пропаганду 

достижений советской власти стали собрания по разбору произведений 

художников. Разделенность художественного сообщества на конкурирующие 

группы легко позволяла втягивать их в процесс борьбы за создание 

“идеологически верных” произведений. Вследствие этого происходил 

процесс подмены индивидуального мышления государственным. 

9. В руках ССХ Уз были сосредоточены все права на социальные 

условия существования художников. Повседневная жизнь художников 

состояла из огромных затрат времени и сил на борьбу за существование, на 

материальные заботы, которые соответствующие организации не всегда были 

в состоянии решить. Основная причина трудностей для художников состояла 

в недобросовестном исполнении чиновниками своих обязанностей, 

искусственном создании сложностей быта, отвлекая от творчества.  

10. Положение художников Узбекистана в 30 – 40-е гг. XX в. 

отличалось от положения их коллег в центральных районах СССР. Находясь 

на периферии, они не имели соответствующих условий для жизни и 

творчества. Отсюда исходили их резкие высказывания о низком 

материальном положении, претензии на более обеспеченный быт и 

комфортные условия жизни. 

11. Отсутствие художественных материалов, организованного и 

постоянного заказа картин, заниженные расценки на оформительские работы, 

декорации, раскраску усугубляли и без того тяжелую жизнь художников. 

Борьба за существование и хоть какое-то улучшение своих материальных 

условий негативно сказывались на их моральном состоянии, что приводило к 

творческому кризису.  

12. Отличительной особенностью культурной жизни республики в 

годы Второй мировой войны является ее интернациональный характер, 

сформировавшийся в результате содружества и взаимодействия с 

эвакуированными в Узбекистан творческими вузами и коллективами, что 

содействовало формированию и росту мастерства узбекских художников. В 

ходе совместной творческой работы деятелей культуры и искусства 

усилилось взаимообогащение культур народов Союза, повысился творческий 

уровень художественных коллективов.  

13. В социальной истории искусства Узбекистана 20 – 40-х гг. ХХ в. 

можно проследить глубокую взаимосвязь искусства и государственной 

идеологии. Советское искусство, не вступая с идеологией в открытое 
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противостояние, воплощало круг идей, порожденных жизненной практикой и 

представлениями художников данного периода.  

14. В годы сталинских репрессий искусство испытывало постоянное 

политическое давление, деформировавшее и разрушившее творческие 

судьбы многих художников. Несмотря на этот сложный путь, художники 

Узбекистана создали немало произведений, вошедших в сокровищницу 

культуры узбекского народа.   

 Практические рекомендации по результатам проведенного 

исследования. 

 Необходимо в крупных публикациях, посвященных социальной 

истории узбекского народа, а также в многотомных изданиях по истории 

Узбекистана, ввести отдельный раздел по социальной истории 

изобразительного искусства. 

 В учебниках и учебных пособиях для исторических факультетов 

вузов уделить внимание данной проблеме, как составной части истории 

Узбекистана советского периода. 

 В Национальном институте художеств и дизайна им. Камолиддина 

Бехзада необходимо ввести специальный курс на тему «Социальная история 

изобразительного искусства», для более углубленного понимания социально-

политической обстановки того времени. 

 Материалы диссертации необходимо использовать при организации 

экспозиций по истории искусства советского периода в Государственном 

музее искусств Узбекистана и Государственном музее Каракалпакстана им. 

И. Савицкого. 
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INTRODUCTION  

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD)) 

 

The aim of the study to reveal the social aspects of the fine arts in the 

Uzbek SSR in the 20-40s of the twentieth century as a result of the socio-cultural 

policy of the totalitarian regime. 

The object of the research is the art of Uzbekistan in the 20s and 40s of the 

XX century. 

The scientific novelty of the research consist of the following points; 

it was revealed that, despite the command-administrative regime, in 

Uzbekistan, in contrast to the central regions of the country up to the 1940s, in 

visual arts there were preserved the  trends based on the traditions of national art, 

and this situation in practice was justified by the authorities' desire to avoid 

increasing political discontent among the peoples of the USSR, as well as the lack 

of developed mechanisms for governing a republic that has geostrategic 

importance; 

 it was proved that the Art Fund, created as an independent organization, was 

in practice completely subordinate to the Union of Artists of the Uzbek SSR, and 

on the basis of documents (transcripts) concerning the problems of the everyday 

life of the creative intelligentsia,  it was discovered unfair distribution of state 

orders, the allocation of funds between the “artistic elite "and ordinary artists, there 

were revealed the socio-economic consequences of such policies as property and 

social stratification and creative isolation; 

the unfoundedness of the discourse that exists in science that the Soviet 

government, through material incentives for artists, achieved their ideological 

loyalty and ideological service to the regime, on the contrary, such "loyalty" was 

ensured through direct pressure, extremely difficult living conditions and 

demonstrative repressive measures against artists who disobey the requirements 

authorities; 

the existing concept of the binarity of "power" and "artist" is refuted, 

opposing these two categories by creating a consistent picture of the art and culture 

management system and arguing that artists were an integral part of this holistic 

mechanism. 

Implementation of research results. The scientific conclusions and 

practical proposals developed in the course of studying the social history of the 

fine arts of Uzbekistan in the 20-40s of the XX century found the following 

practical application: 
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Materials about the features of the public life of artists of Uzbekistan in the 

20 – 40s of the XX century were used in the fundamental project FA-F1-GO23 

“History and historiography of education in Uzbekistan: experience, problems, 

development and study” at the Institute of History of the Academy of Sciences of 

Uzbekistan in 2012– 2016 years. Certificate of the Academy of Sciences of the 

Republic of Uzbekistan dated June 25, 2020 3 / 1255-1322). The results of the 

study revealed the history of the formation and development of art education in 

Uzbekistan in the first decades of the twentieth century, the policy of the Soviet 

government in the field of education, and the social problems of art institutions. 

Materials on the study of the history of Soviet art in Uzbekistan were used in 

the framework of the Application Project OT-A1-125 “Sources and historiography 

of the history of Uzbekistan: theory, formation and development (from antiquity to 

the present)” (Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 2020) June 25, 

3 / 1255-1322). In particular, the social history and historiography of the fine art of 

Soviet Uzbekistan in the 20-40s of the XX century was revealed. The results of the 

study will serve to further study the history of fine art in Uzbekistan, its 

popularization, the development of national and cultural values, the education of 

young people in the spirit of preserving the cultural heritage of our people. 

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

introduction, three chapters, conclusion, list of used literature and sources, 

appendix. The volume of the dissertation is 158 pages. 
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Бичими: 60х84 1/8. «Times New Roman»  

гарнитурада рақамли босма усулида босилди. 

Шартли босма табоғи 3,5. Адади: 100. Буюртма: № 

 

100060, Тошкент, Я. Ғуломов кўчаси, 74. 

 

«TOP IMAGE MEDIA»  

босмахонасида чоп этилди. 


