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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

миқёсида глобаллашув жараёнлари шиддат билан жадаллашиб бораётган 

айни пайтда Ғарб ва Шарқ цивилизациялари уйғунлашуви, турли ҳудудларда 

яшаб, фарқли динларга эътиқод қилувчи халқларнинг ўзлигини англаши, 

халқаро майдондаги ўзаро муносабатларнинг тобора чуқурлашиб 

бораётганлиги, маданий мерос ва маҳаллий маданиятларни сақлаб қолишга 

бўлган интилиш янада долзарб амалий масалага айланмоқда. Хусусан, 

ҳозирги даврда дунё иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим ўринга эга 

бўлган қишлоқлар ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти тарихи ҳамда 

улардаги кечган трансформацион жараёнларни замонавийлик ва тарихийлик 

нуқтаи-назаридан атрофлича ўрганишни тақозо этмоқда.  

Бугунги кунда дунёнинг бир қатор етакчи олий таълим муассасалари 

ҳамда илмий тадқиқот институтларида қишлоқ ҳаёти тарихи йўналишида 

салмоқли илмий ишлар қилинмоқда. Германия, Франция, АҚШ гуманитар 

институтларида, Россия Фанлар академияси Тарих институтидаги 

марказларда қишлоқларнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий тарихи тадқиқ 

этилмоқда. Шу боис, қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ҳаётга оид кўплаб масалалар МДҲ ва бошқа  хориж мамлакатлари 

тадқиқотчиларининг қизиқишларини ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Бу 

қизиқиш XIX аср охири – ХХ аср биринчи чорагида қишлоқларнинг 

ижтимоий-иқтисодий  ва маданий ҳаёти, унда кечган зиддиятли ва мураккаб 

жараёнлар, кескин сиёсий даврлардаги ҳолатини шу вақтгача яхлит мажмуа 

тарзида, махсус тадқиқот объекти сифатида  ўрганилмаганлиги билан 

изоҳланади. 

Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида Ўзбекистонда қишлоқлар 

ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотларда етакчи 

роллардан бирини ўйнаганлиги маълумдир. Мамлакатимизда қишлоқ 

хўжалигини инновацион ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган 

тадбирларнинг такомиллаштириб борилиши иқтисодиёт барқарорлигини 

таъминлашнинг муҳим омили сифатида хизмат қилади. Шу нуқтаи-назардан 

қараганда, қишлоқларнинг ривожланиш тарихини Ўзбекистонда ўзига хослиги 

билан ажралиб турадиган Фарғона водийси қишлоқларини ўрганиш, 

республикамизда эркин бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида эришилган 

ютуқ ва камчиликларни таҳлил қилиш, илмий хулосалар чиқариш ҳамда 

амалий таклифлар киритиш учун муҳим аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017  йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ва 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5386-сон 

“Обод қишлоқ” дастури тўғрисида”ги Фармонлари,  2019 йил 20 февралдаги 

ПҚ-4201-сон  “Обод қишлоқ” дастурини 2019 йилда амалга ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори ҳамда соҳага оид бошқа 
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меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур 

тадқиқот муайян даражада хизмат қилади1. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация иши 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган 

жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион 

ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” дастури 

устувор йўналиши  доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадқиқот мавзусига оид 

адабиётлар ва илмий изланишларни масалага даврий ва концептуал ёндашув 

жиҳатидан тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ: 1) Россия 

империяси ҳукмронлиги даврида чоп этилган адабиётлар; 2) совет даври 

нашрлари; 3) мустақиллик йилларида нашр этилган тадқиқотлар; 4) хорижий 

нашрлар.  

Биринчи гуруҳга доир Россия империяси мустамлакачилиги даврида чоп  

этилган адабиётларда Туркистон ўлкасида қишлоқ хўжалиги ва аҳолиси 

ҳаётини таҳлил этиш жараёнида Фарғона водийси қишлоқларидаги 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт масалалари ҳам кенг ёритилган2. Ушбу 

адабиётлар ўрганилаётган даврда рўй берган тарихий жараёнларнинг 

бевосита иштирокчилари ёки гувоҳлари томонидан ёзилгани билан  ажралиб 

туради. Аксарият тадқиқотларда метрополия аграр сиёсатининг мақсад ва 

моҳияти кўрсатилиб, Фарғона водийсининг қишлоқ хўжалиги борасидаги 

имконияти юқори баҳоланган.  

Мустамлака даврининг бир қанча муаллифлари Фарғона водийсидаги 

таълим тизими3  ва тиббиёт соҳаси4 ҳолатини таҳлил қилганлар. 

 
1 http://andijan uz/;www.prezident.uz/ru 
2 Миддендорф А. Очерки Ферганской долины.–Санкт-Петербург: Санкт-Петербург, 1882.-303с.; Бродовский 

М. Колониальное значение наших среднеазиатских владений для внутренних губерний. – Москва: Ком. 

Средне-Азиат. выст. в Москве 1891 г., 1891;  Шахназаров А. Очерк сельского хозяйства Туркестанского 

края. – Санкт-Петербург: Тип. – Санк-Петербург Градоначальства, 1898.-158с.; Сальков В.П. Андижанское 

восстание в 1898 году. – Казань: Типо-литография императорского университета, 1901.-122с.; Кауфман А.А. 

К вопросу о русской колонизации Туркестанского края. – Санкт-Петербург: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903.-

205с.; Кауфман А.А. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – Санкт-Петербург: Тип. В.О. Киршбаума, 

1908.-455с.; Массальский В.И. Хлопководство, орошение государственных земель и частное 

предпринимательство.–Санкт-Петербург:Тип. М.М.Стасюлевича,1908.-59с.; Сельскохозяйственный обзор 

Туркестанского края. Составитель В.И. Юферев. – Ташкент: Электропаровая Типография Штаба 

Туркестанского военного округа, 1911.-67с.; Юферов В.И. Труд хлопковых хозяйств Туркестана. – Санкт-

Петербург: Тип. В. Киршбаума 1914. и другие. 
3 Остроумов Н.П. Исторический очерк народного образования в городах и укреплениях Сыр-Дарьинской 

линии и Туркестанской области до учреждения Туркестанского генерал-губернаторства с 1860 г. по 1867 г. – 

Ташкент: Тип. аренд. Ф.В. Базилевским, 1881; Ўша муаллиф. К истории народного образования в 

Туркестанском крае. Личные воспоминания. – Ташкент: Тип., аренд. Ф. В. Базилевским, 1895.-287 с.; Очерк  

развития народного образования в Туркестанском крае / Сост. Инспектор народных училищ  

Туркестанского края 1-го района С. Граменицкий. – Ташкент: Типо-лит. торг. д. "Ф. и Г. бр. Каменские", 

1896.-287 с.; Граменицкий С.М. К вопросу об инородческом образовании в России. – Ташкент: Типо-лит. 

торг. д. "Ф. и Г. бр. Каменские", 1908.-104с. 
4 Кушелевский В. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. – 

Новый Маргелан: Типография Ферганского областного Правления, 1891.-478 с.; Васильев Н. Наша общая 

беда и как помочь ей // Окраина. – 1895. – № 61-62. 

http://andijan/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1926
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Иккинчи гуруҳга доир адабиётларни совет ҳокимияти йилларида 

яратилган тадқиқотлар ташкил этиб, уларни назарий концептуал моҳияти 

нуқтаи назаридан икки қисмга ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқ: 1) XX 

асрнинг 20-йилларида чоп этилган тадқиқотлар (айнан уларда совет 

ҳокимиятининг илк йилларидаги қишлоқларнинг ҳақиқий аҳволи кўрсатиб 

берилган);  2) 1930-йиллар ва ундан кейин нашр қилинган адабиётлар.  

Жумладан, XX асрнинг 20-йилларида чоп этилган қатор асарларда 

муаллифларнинг нисбатан эркин фикр юритганликлари яққол сезилиб туради 

ва совет ҳокимиятининг илк йилларидаги қишлоқларнинг ҳақиқий аҳволи 

кўрсатиб берилган5. Айнан шу йилларда қишлоқ хўжалиги тарихи билан 

шуғулланган тарихчилар – Ю.М.Понятовский, В.И.Юферев, Е.Л. Зелькина, 

Н.К.Ярошевич, А.П.Демидов, Г.И.Черданцев томонидан яратилган 

тадқиқотларда совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида Туркистон 

қишлоқларида пахтачиликни ривожлантириш борасидаги тадбирлар ва 

деҳқонлар ижтимоий-иқтисодий аҳволининг баъзи жиҳатлари қисман акс 

эттирилган. Тадқиқотчилар ўзбек қишлоқларида ўтказилган ер-сув ислоҳоти 

ва унинг оқибатлари, йўл қўйилган хатолар туфайли асрлар давомида 

анъанавий тарзда шаклланиб келган ер-сув муносабатлари барбод 

қилинганини очиқ-ойдин эътироф этишган6. 

ХХ асрнинг 20 – 30-йиллари Фарғона водийси ижтимоий-иқтисодий 

ҳаётида кескин бурилишлар даври бўлди. Жамиятнинг барча жабҳаларида 

коммунистик мафкура ўрнатилди. Шу сабабли ушбу гуруҳга мансуб 

тадқиқотларда мавзуга бир ёқлама баҳо бериш устунлик қилади. Бу даврда 

чоп этилган мавзуга оид асарлар асосан рус олимлари томонидан ёзилган 

бўлиб, уларда Туркистон, Фарғона водийси қишлоқ хўжалиги муаммолари, 

ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари, суғориш масалалари ёритилди. Бироқ совет 

давридаги барча жараёнларга холис баҳо берилмаган, улар мафкуравий 

мақсадга бўйсундирилган. Уларнинг аксариятида қишлоқ аҳолисининг 

ҳаётига коммунистик партиянинг таъсири тавсифлаб ўтилган.7 

 
5 Сафаров Г.И. Колониальная революция. Опыт Туркестана. – Москва: Госиздат, 1921.-148 с.; Рыскулов Т. 

Новый Туркестан. – Ташкент: Уздавнашр, 1923.-251с.; Ўша муаллиф. Андижанское восстание  / Малая 

Советская энциклопедия. Т.1.–Москва: Советская энциклопедия,1928; Симонов А.К. Вопросы 

монополистического капитализма в сельском хозяйстве Средней Азии. – Ташкент: Госиздат, 1926.-63 с.; 

Федоров Е. Очерки национально-освободительного движения в Средней Азии. – Ташкент: Узгосиздат, 

1925.-71 с. 
6 Понятовский С.В. К вопросу о восстановлении сельского хозяйста в Фергане.// Хлопковое дело – 1923. -  

№ 3- 4; Юферев В.И. Хлопководство в Туркестане. - Ленинград, 1925.-160 с.; Зелькина Е. Земельно-водная 

реформа в Узбекистане. – Ташкент: Узгосиздат, 1925.-132 с.; Ўша муаллиф. Очерки по аграрному вопросу в 

Средней Азии. – Москва: Изд-во Комакадемии, 1930.-128 с.; Ярошевич Н.К. Организация крестьянского 

хозяйства Средней Азии. – Самарканд – Ташкент: Узгосиздат, 1926.-98 с.; Демидов А.П. Экономический 

очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлопковой промышленности в Туркестане. – Москва: Центр. упр. 

печати ВСНХ–СССР, 1926.-256 с.; Черданцев Г.Н. Среднеазиатские республики. (Экономико-

географические очерки). – Москва: Плановое хозяйство, 1928.-140 с. 
7 Ефанов Е.Д. Земельная реформа в Андижанском уезде (1925-1926 гг.). – Ташкент: Изд-во акционерного 

общества «Туркпечать», 1926.-56 с.; Икромов А. Итоги земельно-водной реформы и переспективы ее 

закрепления. – Самарканд-Ташкент: Узгосиздат, 1926. – 52 с.; Зелькина В. Очерки по аграрному вопросу в 

Средней Азии. – Москва: Изд-во Коммунистической Академии, 1930.-128 с.; Шпедт А.Ф. Чистка советского 

аппарата в Средней Азии. – Ташкент: Узгосиздат, 1931.- 112 с. 
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Мустақиллик йилларига келиб Россия империяси мустамлакачилик ва 

совет даври тарихининг муҳим жиҳатлари воқелигини холис ўрганиш, уни 

илмий тарзда ҳаққоний таҳлил этиш имконияти юзага келди. Шу боис тез 

орада Фарғона водийси тарихи ва тарихшунослигига оид қатор адабиётлар, 

илмий ишлар юзага келиб, уларда айнан XIX аср иккинчи  ярми – ХХ аср 

бошлари тарихининг кўплаб қирралари ўз аксини топди8. 

Тарихшуносликнинг ҳозирги тараққиёт босқичи ва эришган ютуқларига 

асосланиб, Ватанимиз ва хориждаги манбаларни илк бор илмий истеъмолга 

киритиб ёзилган тадқиқотларга Р.Шамсутдинов томонидан яратилган 

дарслик, ўқув қўлланма, монографияларини киритиш мумкин. Тадқиқотларда 

Туркистон ўлкасини чор Россияси томонидан босиб олиниши, 

мустамлакачилик сиёсати, ўлкадаги ижтимоий, сиёсий, маданий жараёнлар 

ёритилган. Шунингдек, Aндижоннинг яқин ўтмишидан тарихий воқеалар, 

андижонликлар ва уларнинг босиб ўтган кураш йўли, бунёдкорлик 

фаолиятини акс эттирувчи ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-маданий, маънавий 

ҳаёти тарихига оид ҳужжатлар, материаллар, эсдаликлар келтирилган9. 

Қишлоқ хўжалиги тараққиёти, шу жумладан пахтачилик тарихи 

масаласи тарихчи олимлар диққатини ўзига тортди. Бу ўринда, А.Раззоқов, 

Р.Аминованинг эълон қилган ишлари алоҳида эътиборга лойиқдир10. Ҳ.Зиёев 

томонидан  қишлоқ хўжалигининг пахтачиликка ихтисослашуви таҳлил 

қилинган бўлиб, улар мавзу моҳиятини ёритишда катта аҳамият касб этди11.  

Мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотларда совет 

даврининг илк йилларида Туркистон ўлкасида совет ҳокимиятининг 

ўрнатилиш жараёнлари, ижтимоий-иқтисодий танглик ва озиқ-овқат 

муаммоларини ҳал этиш масалалари чуқур таҳлил этилган12, Фарғона 

водийсида  кечган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий жараёнлар ёритиб 

 
8 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992.-162 с.; Ўзбекистон тарихи: янги нигоҳ. Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликга қадар. – 

Тошкент: Шарқ, 1998; Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси 

мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.- 464 б.; Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков 

национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000.- 671 с.; Зиёева Д. Туркистон миллий озодлик 

ҳаракати: (Мустабид тузумга қарши 1916 й. ва 1918 - 1924 йиллардаги халқ курашлари тарихшунослиги). – 

Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти,  2000. 174 б.; Мусаев Н. XIX аср II ярми – ХХ аср бошларида 

Туркистонда саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиши. – Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2008. -254 б.; 

Исхаков Ф. Национальная политика царизма в Туркестане (1867-1917 гг.). – Ташкент: ART FLEX, 2009.-23 

с., и другие. 
9Шамсутдинов Р.Т. Жасоратларга тўла ҳаёт соҳиби. – Андижон: Андижон, 1991. – 102 б.; Шамсутдинов Р,  

Каримов Ш. Туркистон Русиё босқини даврида. – Андижон: Мерос, 1995. – 161 б.; Трагедия 

среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка, 1929-1955 гг.: Документы и 

материалы. Т. I-III / Сост.: Р.Т. Шамсутдинов, Б.М. Расулов. – Ташкент: Шарк, 2006. Т.1. 656 с; Т.2. 496 с; 

Т.3. 352 с.; История Андижана в документах и материалах (1876-1917 гг.). Т.I-II / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, 

С.Хашимов, К.Базаров. – Андижан: Andijon nashriyot-matbaa, 2009.-241 с.; Шамсутдинов Р., Исҳоқов А. 

Андижон тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Sharq, 2013.-590 б.  
10 Раззақов А.А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Ташкент: Ўзбекистон, 1994.-300 б.; Аминова Р.Х. 

Возвращаясь к истории коллективизации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1995.-83 с. 
11 Зиёев Ҳ. Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги учун кураш ва унинг оқибатлари.( XIX асрнинг охирлари - 

ХХ аср бошлари). – Тошкент: Ўзбекистон, 1999.-274 б.; Ўша муаллиф. Ўзбекистон мустамлака ва зулм 

исканжасида. (XIX аср иккинчи ярми-ХХ аср бошлари). – Тошкент: Шарқ, 2006. – 325 б. 
12 Расулов А.Н. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар. – Тошкент: 

Университет, 2005.-200 б; Ўша муаллиф. Туркистон халқи бағрикенглиги (ХХ аср 20-йиллари бошларида 

Россиядан эвакуация қилинган болалар мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2011.- 254 б. 
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берилган13, жумладан, Намангандаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларга доир 

маълумотлар ҳам учрайди14. 

Бир қатор тадқиқотларда Туркистон ўлкаси таълим муассасалари 

фаолияти таҳлили ўз аксини топган15. Н.Махкамованинг  тадқиқотида XIX 

аср охирлари – ХХ аср 30-йилларидаги ижтимоий тузилмалар масаласи 

таҳлил этилиб, Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг ижтимоий ҳаёти 

ҳақида ҳам муҳим  маълумотлар қайд этилган16. 

Туркистон даврий матбуотида ўлкадаги ижтимоий аҳволга доир 

маълумотлар орасида аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш масаласи алоҳида ўрин 

тутган. С.Шадманованинг тадқиқотларида ўлкада ташкил қилинган 

шифохоналар, уларнинг фаолияти, аҳоли орасида тарқалган касалликлар 

уларнинг олдини олиш борасидаги тадбирлар каби масалаларга алоҳида 

эътибор қаратилган бўлса,  Г.Мўминованинг ишларида эса Ўзбекистонда 

жумладан, Фарғона водийсида совет ҳукмронлиги йилларида аҳоли 

саломатлигини муҳофаза қилишнинг умумий ҳолати, оналик ва болаликни 

ҳимоя қилиш муаммолари, турли эпидемиялар тарқалиши омиллари таҳлил 

этилган 17.  

Мустақиллик йилларида “Мерос” илмий-амалий экспедиция жамоат 

фонди муассислигида чоп этилиб келаётган “Водийнома” ижтимоий-

тарихий, илмий ва оммабоп журналида Фарғона водийсининг энг қадимги 

даврдан то ҳозирги кунгача бўлган ижтимоий – иқтисодий, сиёсий ва 

маданий ҳаётига оид янги илмий маълумотлар журналхонларга тақдим 

этилмоқда 18. 

 
13 Гойибназаров Ш.Г. Общественное развитие Узбекистана в 20-х годах. Противоречивость политических 

тенденций: Автореф. дисс. …докт. полит. наук. – Ташкент, 1994; Озерова Н.Г. Дехканство Туркестана в 

условиях перехода к НЭПу (1917-1924 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1997; Абдуллаев Р. 

Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы: Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. – 

Ташкент, 1998; Куллиев Х. Складывание экономических и духовных основ тоталитарного строя в 

Туркестане (1917-1924 гг.): Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. – Ташкент, 1998; Хайдаров М. 

Централизаторская политика Советской власти в Туркестане и ее последствия (1917-1924 гг.): Автореф. 

дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1998; Шарафиддинов А. Фарғона вилояти тарихидан лавҳалар (XIX аср 

охири - ХХ аср бошлари). I китоб. – Тошкент: Наврўз, 2003.-168 б. ; Жабборов М.Р., Арслонзода Р.А. 

Фарғона Россия империяси ҳукмронлиги даврида. – Тошкент: Наврўз, 2019. -182 б. 
14 Мирзалиев Э.Ю., Бозорова М.Т. Наманганнинг XIX аср охири  – ХХ аср бошидаги социал-иқтисодий ва 

маданий ривожланиши. – Наманган: Наманган,1998.- 105 б. 
15 Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мактаб ва мадрасалар тарихидан (XIX аср охири-ХХ асрнинг 20-йиллари). 

Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. – Андижон, 1996; Алимова Н.И. Политика царской России в Туркестане в 

области национальной культуры (1867 – 1917 гг.): Автореф. дисс. …канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 

2004.; Асатова Г.Р. Языковая политика в Узбекистане в XX веке: суть, последствия и уроки: дисс. …канд. 

ист. наук. – Ташкент, 2004; Комилов О.К. ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбекистон миллий маорифидаги 

ўзгаришлар. Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009; Қодиров Н.Н. Туркистон ўлкасидаги рус 

таълим муассасалари тарихи (1867-1917 йй.). – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014.- 156 б.; Алимов И. Қўқон 

хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. – Тошкент: Фан, 2017.- 304 б. 
16 Махкамова Н.Р. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX-30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009.- 236 с. 
17 Шадманова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида. – Тошкент: Yangi nashr, 2011-293 б. ; Мўминова Г. 

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917-1991 йиллар). – Тошкент: Yosh kuch press matbuoti, 

2015.- 336 б. 
18 “Водийнома” (Тарихий мерос). Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. Июль-сентябрь, 2016 йил; 

январь-март, 2018 йил; апрель-июнь, 2019 йил. 
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Гарчи ўрганилаётган мавзу хориж тарихшунослигида алоҳида тадқиқ 

этилмаган бўлса-да, лекин унинг айрим жиҳатлари баъзи тадқиқотчилар 

эътиборидан четда қолмаган. МДҲ давлатлари, хусусан Россияда чоп этилган 

адабиётларда масала умумий тарзда, кўп ҳолда эскича тушунча ва қарашлар 

асосида, Россия империяси мустамлакачилиги, совет давридаги мустабид 

сиёсат нуқтаи-назаридан туриб ёритилганлигини қайд этиш лозим19. 

Жумладан, Россия Федерациясида чоп этилган айрим нашрларда Фарғона 

водийсидаги ҳолат, маълум эътирозларни ҳисобга олмаган ҳолда, нисбатан 

илмий тарзда таҳлил этилган20. Қирғизистонлик тадқиқотчи 

С.А.Ташболотованинг тадқиқотида эса Россия империясининг кўчириш 

сиёсати Фарғона вилояти билан боғлаб ўрганилган21.  

Умуман олганда, кўриб ўтилган маълумотлар Фарғона водийси қишлоқ 

ҳаёти тарихига бўлган қизиқишлар кўламининг кенглигидан далолат беради. 

Аммо Фарғона водийси тарихини ёритишга бағишланган кўплаб илмий 

ишлар мавжуд бўлишига қарамасдан, уларда XIX аср охири – ХХ асрнинг 

биринчи чорагида Фарғона водийси қишлоқларида кечган ижтимоий-

иқтисодий жараёнлар ва маданий ҳаёт тарихини фақат айрим жиҳатлари 

қисман акс эттирилган, холос. Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, 

Ватан тарихшунослиги ҳамда хорижда чоп этилган адабиётларда Фарғона 

водийси қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаёт тарихи яхлит 

ва тўлалигича ўрганилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Андижон давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ ИТ-34-4-08 “Россия империяси ва совет 

мустамлакачилиги йилларида Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаёт (1867–1991 йиллар)” мавзуидаги тадқиқот доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири – ХХ асрнинг биринчи чорагида 

Фарғона водийси қишлоқларида кечган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва 

маданий ҳаёт тарихини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

XIX аср охири – ХХ аср бошларида империянинг ижтимоий-иқтисодий 

ва маданий соҳада олиб борган сиёсатининг қишлоқ ҳаётига таъсирини 

Фарғона водийси қишлоқлари мисолида кўрсатиб бериш; 

 
19 Глущенко Е. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. – Москва: Центрполиграф, 2010.-575 

с.; Бруснина О. Славяне в Средней Азии: этнические и социальные процессы. Конец XIX - конец ХХ вв. – 

Москва: Восточная литература, 2001. -432 с. 
20 Центральная Азия в составе Российской империи. – Москва: Новое литературное обозрение, 2008 // 

https://www.liveinternet.ru/users/1150469/post411026783/; Ферганская долина: этничность, этнические 

процессы, этнические конфликты. – Москва: Наука, 2004; Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание. Документы и материалы. Том 1. – Москва: Росспэн, 1995. // http://docs.historyrussia.org/ru 

/nodes/ 52046-tragediya-sovetskoy-derevni-kollektivizatsiya-i-raskulachivanie-1927-1939-v-5-t-t-1-may-1927-

noyabr-1929#mode/inspect/page/20/zoom/4 
21 Ташболотова С. Переселенческая политика царизма в Туркестане во второй половине XIX – начале ХХ вв 

(на материалах Семиреченской и Ферганской областей): Дисс. … канд. ист. наук.– Бишкек, 2012. 
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мустамлака даврида Россия империяси аграр сиёсатининг Фарғона 

водийсидаги мазмун-моҳияти, йўналишлари ва унинг ижтимоий-иқтисодий 

оқибатларини таҳлил этиш; 

қишлоқ ҳаётини ижтимоий тузилмаси ва маданий ҳаётдаги 

ўзгаришларни водийга хос жиҳатларини таҳлил қилиш; 

совет ҳокимиятининг ер-сув ислоҳотидан кейинги Фарғона водийси 

қишлоқ хўжалигидаги умумий аҳвол ва ислоҳотнинг оқибатларини ёритиб 

бериш; 

советларнинг қишлоқ хўжалик соҳасидаги сиёсатининг зиддиятли 

характери, бу сиёсатни қишлоқдаги ижтимоий муносабатларга таъсири ва 

оқибатларини аниқлаш; 

янги иқтисодий сиёсат (НЭП) даврида Фарғона водийси қишлоқлари 

иқтисодий-ижтимоий ҳаётидаги ўзгаришларни ва уни оқибатларини 

кўрсатиш; 

ХХ асрнинг 20-йиллари бошларида Фарғона водийси қишлоқларида 

амалга оширилган “маданий инқилоб” сиёсатининг моҳиятини очиб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида XIX аср охирлари – ХХ аср биринчи 

чорагидаги Фарғона водийси қишлоқлари белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини Фарғона водийси қишлоқларида Россия 

империяси ва совет режимининг аграр сиёсати, ижтимоий-иқтисодий 

муносабатлар, маданий ҳаёт, совет ҳукуматининг иқтисодий сиёсати, ер-сув 

ислоҳоти, ижтимоий муносабатлар, “маданий инқилоб” сиёсати ташкил 

этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихийлик тамойилларига 

ёндашган ҳолда, даврлаштириш ҳамда тизимли,  қиёсий, муаммовий, 

динамик таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

Туркистон ўлкаси, жумладан Фарғона водийсининг метрополия учун 

пахта хом-ашё манбаига айлантирилиши, 1886 йилда ўтказилган ер ислоҳоти, 

водий қишлоқларига империя “кўчириш” сиёсатининг таъсири маҳаллий 

деҳқонлар ижтимоий аҳволининг оғирлашишига ва турмуш тарзига салбий 

таъсирининг кучайишига олиб келганлиги асосланган; 

янги иқтисодий сиёсатнинг Фарғона қишлоқ хўжалигига татбиқ 

этилиши натижасида, бир тарафдан, аҳоли турмушидаги ижобий 

ўзгаришларнинг рўй берганлиги, иккинчи тарафдан эса янги иқтисодий 

сиёсат механизми амалиётидаги муаммолар қишлоқ шароитида кутилган 

натижаларни бермаганлиги бирламчи манбалар материаллари асосида очиб 

берилган; 

совет ҳокимиятининг ижтимоий соҳадаги ва қишлоқда амалга оширган 

“маданий қурилиш” сиёсати - халқларни миллий, маънавий ва тарихий 

илдизларидан узоқлаштириш эвазига аҳолини ягона мафкурага 

бўйсундириш, миллатларнинг ўзига хос урф-одатлари, қадриятлари ўрнига 

янги совет анъаналари ва маросимларини жорий этиш чора-тадбирлари 

Фарғона водийси қишлоқларида самара бермаганлиги далилланган; 
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Рус империясининг маданий соҳада олиб борган сиёсати Фарғона 

водийси қишлоқ аҳолисининг турмуш тарзи ва маданиятига таъсир эта 

олмаганлиги далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

XIX аср охирлари – ХХ аср биринчи чорагида Туркистондаги 

ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар, иқтисодий танглик, сиёсий 

кескинлик, зиддиятли ва қарама-қарши жараёнлар Фарғона водийси 

қишлоқлари мисолида ўрганилиб, аниқланган муаммолар бўйича тегишли 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган; 

давлат ва жамоат бошқаруви органлари учун ижтимоий-маиший 

характердаги масалаларни ишлаб чиқиш ва ҳал этиш билан боғлиқ амалий 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тарих фанида тан олинган 

назарий ёндашув ва усулларнинг қўлланилганлиги, Ўзбекистон Миллий 

архиви, Фарғона, Андижон, Наманган вилоят архивлари фондларида 

сақланаётган архив ҳужжатлари ва даврий нашр маълумотларига 

асосланилганлиги, диссертация маълумотлари амалиётга жорий этилганлиги 

олинган натижаларнинг масъул идора ва муассасалар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, тадқиқотдан олинган 

илмий натижалар Фарғона водийси қишлоқларининг ижтимоий-иқтисодий ва 

маданий ҳаёти тарихи ҳаётига доир масалалари ўрин олган ўқув 

қўлланмалар, дарсликлар яратишда, Олий ўқув юртларида ижтимоий-

гуманитар йўналишлар учун умумий ва махсус курсларни ташкил қилиш 

ҳамда такомиллаштиришга хизмат қилиши билан асосланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фарғона водийси 

қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий муносабатлар тарихи 

бўйича ишлаб чиқилган илмий хулосалар ва тавсиялар асосида:  

Фарғона водийсида қишлоқ хўжалиги яроқли ерларнинг илгариги 

вақтларда етишмовчилиги, водий қишлоқларига империя “кўчириш” 

сиёсатининг таъсири, солиқлар, турли йиғимлар ҳажми ва бошқа омиллар 

маҳаллий деҳқонлар ижтимоий аҳволининг оғирлашишига, мустамлака 

зулмининг ошишига, иқтисодий аҳвол ва турмуш тарзига салбий 

таъсирининг кучайишига сабаб бўлганлигига доир илмий хулосаларидан 

Германия Федератив Республикаси Бремен шаҳридаги “A&A Ausbulding und 

Arbeit Plus GmbH” тадқиқотчилар учун малака ошириш ва ишга жойлашиш 

бўйича таклифлар марказининг “Марказий Осиё қишлоқ хўжалиги” номли 

бўлимини тарихий, бирламчи манбалар билан қайта шакллантиришга ҳисса 

қўшган (Германия Федератив Республикаси Бремен шаҳридаги “A&A 

Ausbulding und Arbeit Plus GmbH” марказининг 2019 йил 28 ноябрдаги 

тасдиқловчи далолатнома). Натижада, Туркистон ўлкаси, жумладан Фарғона 

водийсининг метрополия учун пахта хом-ашё манбаига айлантирилиши 

тарихини кенгроқ ёритилиш имконини берган;  
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XIX аср охири ва ХХ аср бошларида Фарғона водийси қишлоқлари 

аҳолисининг маданий ҳаёти масалаларига доир империя маъмурларининг 

олиб борган шовинистик, яъни руслаштириш сиёсати, ислом динига, таълим-

тарбияга турли йўллар билан таъсир ўтказиш сиёсати водий қишлоқ 

аҳолисининг турмуш тарзи ва маданиятига оид илмий натижаларидан 

“O‘zbekiston tarixi” телеканалида 2019 йил 30 декабрь куни эфирга узатилган 

“Тақдимот” кўрсатувининг сценарийларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi “O‘zbekiston teleradiokanali” davlat 

unitar korxonasining 2020 йил 10 январдаги 02-40-93-сон маълумотномаси).  

Натижада тақдим этилган материаллар кўп сонли телетомoшабинларга XIX 

аср охири ва ХХ аср бошларида Фарғона водийси қишлоқларида яшаган 

аҳолининг маданий ҳаёти тўғрисида янги илмий маълумотларини кўрсатиб 

бериш имконини берган; 

ХХ асрнинг 20-йиллари  бошида совет ҳукуматининг Фарғона водийси 

қишлоқларида янги иқтисодий сиёсатда, ер-сув ислоҳотида, иқтисодий 

рағбатлантиришнинг турли усулларида ўз аксини топганлигига оид  илмий 

хулосаларидан “Ўзбекистон тарихи” фанидан “Россия империясинннг 

Туркистондаги маъмурий бошқарув тизими ва мустамлакачилик сиёсати”, 

“Туркистон ўлкасида жадидчилик ҳаракати ва сиёсий ҳаракатлар”, 

“Туркистонда совет бошқарув тизимининг мустаҳкамланиши ва ижтимоий-

иқтисодий соҳадаги ўзгаришлар” юзасидан таълим беришда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 

йил 19 январдаги 89-03-282-сон маълумотномаси). Натижада, Ўзбекистон 

тарихининг XIX аср охири – ХХ аср биринчи чорагидаги жараёнлар билан 

боғлиқ жиҳатларини очиб беришда хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур диссертация иши 

натижалари 7 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги.  

Диссертация мавзуси юзасидан жами 21 та иш эълон қилинган. 

Жумладан, тадқиқотнинг асосий мазмуни, хулоса ва натижалари Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик 

диссертацияларининг асосий натижаларини чоп этиш учун тавсия қилинган 

даврий нашрлардаги 8 та, хусусан, республика журналларидаги 4 та ва 

халқаро нашрлардаги 4 та илмий мақолаларда акс этган. Шунингдек, 

республика ва халқаро илмий-амалий анжуманлар тўпламларида 13 та тезис 

ва мақолалар чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот иши кириш, уч боб, 

хулоса, фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 153 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва ўрганиш 

зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва 

предмети тавсифланган, унинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатиб берилган, 

илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 

натижаларнинг илмий ҳамда амалий аҳамияти очиб берилган, натижаларни 

амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Тадқиқотнинг биринчи боби “XIX аср охири – XX аср бошларида 

Фарғона водийси қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий 

ҳаёт” деб номланган. Ушбу бобнинг биринчи параграфида “Россия 

империясининг Туркистондаги аграр сиёсатининг моҳияти ва асосий 

йўналишлари” ёритилган.  

Россия империясининг Туркистондаги аграр сиёсатининг асосий 

вазифаси ўлкадаги ер-сув муносабатларини мустамлакачилик манфаатлари 

йўлида ўзгартиришдан иборат бўлиб, биринчи навбатда, йирик ер 

эгаларининг ижтимоий ва сиёсий мавқеини пасайтириш мақсадида ерга 

эгаликнинг анъанавий шакллари тугатилди ҳамда ерлар давлат мулкига 

айлантирилди.  

Йирик ва ўрта ер эгаларидан маъмурий йўллар билан тортиб олинган 

ерлар маҳаллий деҳқонларга ижара сифатида берилди, шунингдек, маҳаллий 

аҳоли тасарруфидаги ерларга махсус солиқлар жорий этилди. Бундан 

ташқари, империянинг бошқа ҳудудларидан келган аҳолининг аксарияти 

қишлоқ ҳудудларига жойлаштирилиши натижасида унумдор ерлар танқис 

бўлиб борди. 1875 йилда қабул қилинган ва фақат Фарғона вилоятида 

қўлланилган “Ижтимоий – ўлпон ва ер масалалари бўйича қоидалар 

тўплами”га кўра22, ҳокимият идоралари нафақат хусусий мулк, балки вақфга 

тегишли ерларга ҳам эгалик қилиши белгиланди.  

Биринчи жаҳон уруши арафасида Туркистон пахтаси рус саноати 

эҳтиёжларининг 70 фоизини қондирган бўлса, ўлка пахтасининг 82 фоизи 

Фарғона вилояти ҳиссасига тўғри келар эди23. Ўлка қишлоқ хўжалигининг 

мустамлака манфаатларига йўналтирилганлиги, Россиядан аҳолининг 

кўчириб келтирилиши натижасида ер майдонларининг қисқариши, солиқ-

йиғимлар ҳажми ва турларининг кўпайтирилиши каби омиллар таъсирида 

мустамлакачилик сиёсати маҳаллий деҳқонлар ва миллий зиёлиларнинг 

норозилигига, турли шакллардаги қаршилигига учраган.  

Биринчи бобнинг иккинчи параграфи “Фарғона  водийси қишлоқ 

аҳолисининг ижтимоий ҳаётидаги  ўзгаришлар”деб номланган.  

 
22 Проект отчета К.П.Кауфмана за 1867-1881 гг. – Санкт-Петербург: Военная типография, 1885. – С.261. 
23 Юферев В. История возникновения и развития хлопководства в Туркестане. – Санкт-Петербург: Госуд. 

Типография им. Ивана Фёдорова, 1914. – С. 282. ва бошқалар. 
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Қўқон хонлигининг тугатилиши ва собиқ хонлик ҳудудида Фарғона 

вилоятининг ташкил этилиши, Россия империяси ҳукуматининг ўлкадаги 

ижтимоий-иқтисодий сиёсати қишлоқ аҳолиси ҳаётига ҳам катта таъсир 

кўрсатди. Қайд этиб ўтиш жоизки, Фарғона водийси аҳолисининг 85 фоиздан 

ортиғи қишлоқларда яшар эди.  

Фарғона вилоятидаги қишлоқларни бир неча тоифага бўлиб ўрганиш 

мумкин. Булар: 1) шаҳар атрофидаги қишлоқлар; 2) шаҳар типидаги 

қишлоқлар; 3) йирик қишлоқлар; 4) ўрта даражадаги қишлоқлар; 5) туман 

қишлоқларидир. 

XIX аср охирларига келиб  Фарғона водийси аҳолиси  орасида диний, 

хўжалик-маданий, уруғ-қабилавий, ҳудудий идентиклик24 бирмунча кучли 

бўлган. Водийдаги турли аҳоли қатламларини бирлаштириб турувчи 

нисбатан умумий идентиклик бу – диний, яъни “биз мусулмонмиз” деган 

қараш эди. Эҳтимол, шу боисдан ҳам маҳаллий тарихчилар аҳолини тили, 

турмуш тарзи, умуман этник ўзига хослигига қараб ажратмаганлар, аксинча, 

тафовут диний эътиқодига қараб намоён бўлган25.  

Ижтимоий ҳаёт тизимини тадқиқ этишда соғлиқни сақлаш билан 

боғлиқ муаммоларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Фарғона вилоятида 

аҳолининг зичлиги, айниқса қишлоқларда санитария-гигиена ҳолатининг 

қониқарсизлиги аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатар эди. Шу 

боисдан ҳам ўлка аҳолисининг турли юқумли касалликлар – вабо, ўлат, сил, 

безгак, қизамиқ, ришта ва бошқаларга тез-тез чалиниши, эрта ўлим ҳолатлари 

кўп учраган. Аҳолининг тиббий саводсизлиги, хурофот ва бидъат таъсири, 

хотин-қизларнинг эрта турмушга чиқиши, аёлларнинг туғруқ вақтидаги 

ўлими, чақалоқларнинг нобуд бўлиши каби нохуш ҳолатлар кузатилганлиги 

манбалардан маълум26.  

1886 йилга келиб Фарғона водийсида илк даволаш муассасалари пайдо 

бўлган27. Қишлоқ ҳудудларида юқумли касалликлар билан бир қаторда 

бўқоқ, заҳм (сифилис) билан оғриш ҳоллари ҳам кўп учраган. 1893 йили эса 

қишлоқ аҳолиси орасида безгак касаллиги авж олиб, жами касалликларнинг 

15 фоизи айнан безгак билан оғриганлар бўлган. 1898 йили 365 410 та 

аҳолига эга бўлган Қўқон уездида бор-йўғи 4 та чечакка қарши эмловчи 

пункт фаолият юритган. Бундай ҳолатни бошқа уездларда ҳам кўриш мумкин 

эди28. ХХ аср бошларига келиб шифохоналар сони 11 тага, дорихоналар сони 

 
24 Идентиклик (лот. Identicus – бир хил, тенг) – шахсият, иккита объект ёки тушунчанинг тасодифийлиги 

(Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Иккинчи жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 

Б.173). 
25 Бабаджанов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио-Ташкент, 2010. – С.96; Губаева С. 

Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ века (этнокультурные процессы). – Ташкент: Фан, 

1991. – С.34-35; Абдуллаев У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – ХХ аср бошлари). – 

Тошкент: Фан, 2005.  
26 Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина, 1895. – № 61-62. 
27Шадманова С. XIX аср охирларида Фарғона водийси шаҳарларида тиббий аҳвол масалаларининг 

матбуотда акс этиши // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Республика илмий анжумани 

материаллари. Фарғона, 2012. – Б.188-189.  
28 Туркестанские ведомости. – 1898. – № 84. 



16 

 

учтага етган, лекин уларнинг аксарияти шаҳарларда жойлашган бўлиб, 

қишлоқ аҳолиси бундан бебаҳра бўлган29.  

Умуман, XX аср бошлари Фарғона вилояти ҳаётидаги муҳим ижтимоий 

стратификация бу – жамиятда ўртаҳол мулк эгалари позициясининг 

мустаҳкамланиши бўлди. Мусулмон руҳонийлари, гарчи эски табақавий 

имтиёзлардан маҳрум бўлсалар-да, лекин маънавий-ахлоқий, суд иши ва 

таълимда ўзларининг мавқеларини сақлаб қолишга муваффақ бўлдилар30.  

Биринчи бобнинг учинчи параграфи “Фарғона водийси 

қишлоқларидаги маданий ҳаёт” деб номланган бўлиб, унда халқ таълими 

тизими масалалари, аҳолининг маданий ҳаётига оид маълумотлар таҳлил 

этилган.  

Империя ҳукумати учун маънавий ҳаётнинг таянчи бўлмиш миллий 

маориф устидан назорат ўтказиш муҳим аҳамият касб этар эди. К.П.фон 

Кауфманнинг 1880 йил 14 февралдаги  фармойишида уезд бошлиқларидан 

мусулмон мактаб, қорихона, мадрасалари тўғрисида тегишли маълумот 

жўнатиб туриш талаб қилинган31. Ушбу талаб ижросига оид ҳужжатлар 

диссертацияда батафсил кўриб чиқилди. Хусусан, Қўқон уездидан 

юборилган маълумотда ҳудудда 51 та мадраса ва 260 та мактаб борлиги қайд 

этилади. Маълумотда уезд мактабларида 262 та ўқитувчи ишлаб, 3096 та 

ўқувчи таълим олаётганлиги ҳақида хабар берилган32. Бироқ, уезддаги 

қишлоқ мактабларининг ҳолати ўртача, айримларида қониқарсиз даражада 

бўлган. Уларда ўқийдиган болаларнинг сони кўп бўлмаган. Масалан, Найман 

волостининг Али мерган қишлоғидаги мактабда 8 нафар бола ўқиган, уларга 

2 нафар ўқитувчи навбати билан дарс берган33. 

1888 йилга оид маълумотда Марғилон уездида жами 42 та мадраса ва 

297 та мактаб фаолият юритилганлиги қайд этилади34. Фарғона вилоятидаги 

41 та мадрасадан 16 таси қишлоқларда қурилган эди. Қишлоқларда бунёд 

этилган мадрасалар нисбатан кичик бўлиб, вақф мулкларидан тушадиган 

даромад ҳам, талаба, мударрислар сони ҳам оз бўлган. Фарғона водийсида 

мактаб ва мадрасалар билан бир қаторда қорихона, далоилхоналар ҳам 

мавжуд бўлган. 1887 йилда Наманган уездида – 60 та, Марғилон уездида – 45 

та, Андижон уездида – 19 та қорихоналар бўлган.  

Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг маданий ҳаётида мусиқа ва 

томоша санъатининг ҳам ўзига хос ўрни бўлган. Фарғонанинг Арсиф 

қишлоғида яшаб, ижод қилган Парпи Ҳофиз, бешариқлик Ҳамроқул қори 

Тўрақулов, олтиариқлик Мулла Усмон Охун, Мираҳмад, лоғонлик Мулла 

Бурҳон каби ҳофизлар, Уста Олим Комилов (доирачи), Абдуқодир Исмоилов 

 
29 Успехи русской медицины среди туземцев // Туркестанский курьер – 1909. – № 172. 
30 Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в. – 30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. – С.46. 
31 Ўз МА. И-19-жамғарма, 1-рўйхат, 12206-иш, 15-16-варақлар. 
32 Ўз МА. И-19-жамғарма, 1-рўйхат, 12554-иш, 4-27-варақлар. 
33 Ўз МА. И-19-жамғарма, 1-рўйхат, 12554-иш, 18-варақ. 
34 Алимов И. Қўқон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. – Тошкент: Фан, 2017. – Б.12-15; 192. 
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(найчи), Аҳмаджон Узоқов (сурнайчи) шу даврда номи чиққан ҳофиз ва 

машшоқлар бўлганлар35.  

Қишлоқ маданий ҳаётида сайил, бозор, томошаларда намойиш этилган 

қўғирчоқбоз, масхарабоз, аскиябозларнинг ҳам ўзига яраша ўрни бўлган36. 

XIX аср охирлари – XX аср бошларига келиб вилоятда капиталистик 

муносабатларнинг ривож топиши, миллий буржуазия қатламининг юзага 

келиши, иқтисодий ҳаётдаги ўзгаришлар каби омиллар, мустамлака 

тузумининг тазйиқига қарамай, миллий таълим, маориф тармоғининг 

ўсишига олиб келди.  

Тадқиқотнинг иккинчи боби “Совет ҳокимиятининг  дастлабки 

даврида Фарғона водийси қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий 

муносабатлар” деб номланган. Мазкур бобнинг “Совет давлати аграр 

сиёсатининг Фарғона водийси қишлоқ хўжалигига таъсири” деб 

номланган биринчи параграфида ХХ асрнинг биринчи чораги Фарғона 

водийси аҳолиси учун зиддиятли ва мураккаб воқеликлар, кураш  

жараёнларига тўла  давр бўлганлиги асослаб берилган.  

Уруш йилларида Фарғона водийсида пахтачилик соҳасини 

ривожлантиришга янада зўр берилди. Ер ҳақидаги декретга мувофиқ, ерга 

бўлган хусусий мулк эгалиги бекор қилинди, қишлоқ ерларидан аҳоли тенг 

асосда фойдаланиши белгиланди. Шунингдек, жойларда ер қўмиталарини 

тузиш бошланиб, улар Фарғона вилоятида ҳам ташкил этилди37. Ушбу 

қўмиталар кейинчалик ўз ваколатларини волость ва қишлоқ ер-сув 

қўмиталарига ўтказиб, ишларини тугатадилар. 

“Ҳарбий коммунизм” сиёсатига кўра, Фарғона водийси қишлоқ 

ҳудудларидаги ҳунармандчилик устахоналари ҳам тегишли назорат остига 

олинди ва улар маъмурий йўл билан бирлаштирилиб, ҳунармандчилик 

артеллари ташкил этилди38.  

1917 йил охирлари – 1920 йиллар мобайнида совет давлатининг ер-сув 

масаласида амалга оширган тадбирлари, “ҳарбий коммунизм сиёсати” 

танқидга учрагач, 1920 йил 4 мартда “Меҳнаткаш деҳқонларга ерларни 

қайтариб бериш  тўғрисида”ги Декрет эълон қилинди. Унга кўра, 1918-20 

йилларда тортиб  олинган ёки мусодара этилган ерлар эгаларига 

қайтарилиши қайд этилди39.  

Умуман олганда, совет ҳукуматининг Фарғона водийсида олиб борган 

аграр сиёсати, иқтисодий чора-тадбирлари, шу йилларда амалга оширилган 

“ҳарбий коммунизм” сиёсати, озиқ-овқат развёрсткаси ва бошқалар 

ижтимоий-иқтисодий вазиятнинг издан чиқишига сабаб бўлди.  

 
35 Қамбаров А. Чор Россияси мустамлакачилиги даврида Фарғона водийси маданий ҳаётига доир // Фарғона 

водийси тарихи янги тадқиқотларда. Республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012. – Б.191-

192; История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.474-476. 
36 Умаров А.И. Культурная жизнь Ферганской долины (конец XIX – начало XX в). Автореф. дисс. ...канд. 

ист. наук. – Ташкент, 1985. – С.10-15. и другие.  
37 Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000. – 

С.245. 
38 Ўз МА. Р-29-жамғарма, 3-рўйхат, 1428-иш, 5- варақ 
39 Ўз МА. Р-17-жамғарма, 1-рўйхат, 43-иш, 171-172 варақлар. 
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II бобнинг иккинчи параграфи “Водий қишлоқлари аҳолисининг 

ижтимоий ҳолати ва маданий ҳаёти” деб ном олган.  

1917-1920 йиллар, яъни совет ҳукмронлигининг илк даврида Фарғонада 

қишлоқ аҳолисининг ижтимоий ва маданий ҳаёти кескин, қарама-қарши ва  

зиддиятли жараёнлар билан кечди. 1917 йилга келиб Туркистонда 

қишлоқликлар жами аҳолининг 83,6 фоизини ташкил этган40.  

Совет ҳукумати ўлка қишлоқ  хўжалигининг катта қисмини ташкил 

этган ўртаҳол ва бадавлат деҳқонларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнини 

ўзгартиришга киришган эди. Шу боис ҳам қишлоқни “деҳқонлаштириш” ва 

уни “ижтимоийлаштириш” бош мақсад қилиб қўйилди. 

1918-1919 йилларда асосан йирик боғлар, узумзор ва бошқалар 

мусодара этилиб, уларнинг ўрнига совет хўжалиги – совхозлар ташкил 

этилди41. Мусодара этилган баъзи хўжаликларнинг ерлари маҳаллий ер-сув 

қўмиталари томонидан коммуна ва артелларга, кам ерли ва ерсиз 

деҳқонларга бўлиб берила бошланган эди. Қишлоқ аҳолиси учун ўзгалар 

ерларининг ўзлаштирилиши оғир гуноҳ деб ҳисобланганлиги сабабли улар ўз 

ҳолига ташлаб қўйилди42. 

Бу даврда қишлоқ аҳли учун янги хўжалик уюшмаси – жамоа 

хўжаликлари пайдо бўла бошлайди. 1920-йиллар ўрталарида Марғилон  

уездида ҳисобга олинган 21 та жамоа хўжалигидан фақат бештасигина у ёки 

бу даражада фаолият кўрсатар эди. Андижон уездида эса кўпгина қишлоқ 

хўжалик артеллари фақат жамоа мандатига эга бўлиб, уларнинг қўлида баъзи 

меҳнат қуроллари бўлган. Жамоада ерга алоҳида-алоҳида ишлов берилар, 

кўплаб ерлар ҳайдалмай қолиб кетган эди43.  

Большевиклар ҳокимият тепасига келишлари билан ўлка халқлари 

миллий маданиятини чеклаш сиёсатини олиб бордилар. Энг аввало, миллий 

маданият ва маърифат ўчоқлари бўлган мактаб ва мадрасаларни тугатишга 

ҳаракат қилинди.  

Бу даврда янгича услубда ташкил этилган совет мактабларида ўқиш 

бепул дея эълон қилинди ва бундай мактабларнинг сони тез орада кўпая 

бошлади. 1918 йил сентябрь-октябрь ойларида Скобелев уездига қарашли 

қишлоқларда 6 та рус ва 6 та ўзбек мактаблари очилади. Тез орада Наманган, 

Қўқон, Марғилон уезди қишлоқ ҳудудларида ҳам шундай мактаблар очишга 

киришилади. Хусусан, 1919-1920 ўқув йилида вилоятда совет 

мактабларининг сони  350 тага етди44.  

1918-1920 йиллар оралиғида Фарғона вилояти қишлоқ ҳаёти маданий 

ҳаётида халқ театрларининг ўзига хос ўрни бўлган. Ҳайит, Наврўз ва бошқа 

турли байрамлар муносабати билан уюштириладиган сайилларда 

қўғирчоқбозлар, масхарабозлар, дорбозлар, турли мусиқачилар фаол 

 
40 Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в. – 30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. – С.83-84. 
41 Ўз МА. Р-25-жамғарма, 1-рўйхат, 35-иш, 114-варақ. 
42 Ўз МА. Р-17-жамғарма, 1-рўйхат, 225-иш, 18-20-варақлар. 
43 ЎзМА. Р-29-жамғарма, 3-рўйхат, 2052-иш, 53-54-варақлар. 
44 История Узбекской ССР. В 4-х томах. Том III. – Тошкент: Фан, 1967. – С.239. 
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иштирок этишар эди. Шу даврда Фарғона водийсидан етишиб чиққан 

қизиқчи, хонанда, созанда, қўшиқчи, раққослар ўз санъатлари билан халқ 

ичида катта эътиборга сазовор бўлганлар45.  

Туркистонда совет ҳокимияти ўрнатилгандан сўнг аҳоли орасида 

маданий муассасаларнинг янги тизими шакллана бошлади. Фарғона 

қишлоқларида аҳоли кўп йиғиладиган жой қишлоқ масжиди (олдида гузар ва 

бозорчаси билан), чойхоналар бўлган. Совет маданий-маърифий сиёсатини 

тарғиб этиш учун аксарият шундай чойхоналар танланган. Лектор-

маърузачилар айнан гузар, чойхоналарда турли даражадаги учрашувлар 

ўтказиб, коммунистик мафкурани сингдиришга ҳаракат қилганлар. 

Умуман, совет ҳокимиятининг дастлабки ҳукмронлик даврида қишлоқ 

ижтимоий ҳаётида турли уюшма ва ташкилотлар юзага келиб, ўз навбатида 

улар жамиятнинг синфий жиҳатдан бўлиниши ғоясини илгари сурди. Янги 

типдаги совет мактабларидан эса, мафкуравий мақсадларда фойдаланиш 

кўзда тутилди. Бу даврда юзага келган матбуот, маданий муассасалар эса кўп 

ҳолда шаҳарларда ташкил этилиб, қишлоқ ҳаётига деярли таъсир 

кўрсатмаган. 

Диссертациянинг учинчи боби “XX аср 20-йиллари бошларида 

Фарғона водийсида совет ижтимоий-иқтисодий ва маданий сиёсатининг 

амалга оширилиши” деб номланган. Бобнинг “Янги иқтисодий сиёсат 

(НЭП)нинг қишлоқ хўжалигига таъсири” номли биринчи параграфида 20-

йилларнинг бошларида Фарғона водийсидаги қишлоқларда содир бўлган 

жараёнлар ёритилиб берилган. 

1921 йилга қадар амалга оширилган “ҳарбий коммунизм” сиёсатининг 

аграр соҳага салбий таъсири натижасида Фарғона вилоятида пахта 

экиладиган майдонлар ҳажми 288 минг десятинадан 39,7 минг десятинага 

тушиб қолди46. Пахтачилик инқирозига барҳам бериш мақсадида  Бош пахта 

қўмитаси (Главхлопком) ва унга бўйсунувчи пахта қўмиталари ташкил 

этилди. 1921 йил 11 майда Туркистон ўлка ХКС ирригация ишларини 

ҳарбийлаштириш тўғрисида Декрет қабул қилди47.  

Туркистон ўлкасидаги аграр сиёсат синфий ёндашув призмаси орқали 

олиб борилди, қишлоқларни социалистик қайта қуриш амалга оширилди, 

натижада қишлоқ аҳолисининг ижтимоий табақаланиши ўзгарди. Ушбу 

сиёсатнинг моҳияти 1921-1922 йилларда амалга оширилган ер-сув 

ислоҳотида ўз аксини топди48. 

Ислоҳотлар жараёнида кўчириб келтирилган рус деҳқонлари ихтиёрида 

ерлар ўзлаштирилди ва камбағал деҳқонларга берилди. Шунингдек, бойлар, 

савдогарлар, дин арбоблари, қишлоқ ва овулларнинг “фойдали меҳнат билан 

 
45 Маннопов С. Марғилон – маданият ва саноат маркази / Марғилон шаҳри ўтмиши, бугуни ва эртаси. 

Республика илмий семинари материаллари. – Фарғона, 2007. – Б.89-90. 
46 История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.328. 
47 Съезды Советов в документах. Т.1. – Москва: Госюриздат, 1959. – С.482-483. 
48 История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.356; Озерова Н.Г. Дехканство Туркестана 

в условиях перехода к НЭПу (1921-1924 гг.). Автореф. дисс. ... канд.ист.наук. – Ташкент, 1997. – С.15-17. 
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шуғулланмайдиган юқори табақа” вакилларининг ерларини ҳам 

қисқартиришга киришилди49. 

Хўжалик бошқарувининг изга солиниши, иқтисодий рағбатлантириш 

услублари механизмининг ишга тушиши аграр соҳада нисбатан бурилиш 

ясади. Фарғона вилоятида пахта майдонлари беш бараварга кўпайди. 1923 

йилда ташкил этилган қишлоқ хўжалигига ёрдам кўрсатиш қўмитаси ҳамда 

1924 йил январда ташкил қилинган Ўрта Осиё тижорат банки аграр соҳадаги 

ўзгаришларда муҳим ўрин тутди. Шу тариқа, совет ҳукуматининг янги 

иқтисодий сиёсати Фарғона водийси қишлоқларида ҳам бир қатор зиддият ва 

мураккабликларга қарамай, ўзига хос ижобий бурилиш ясади.  

Тадқиқотнинг учинчи бобининг иккинчи параграфи “Қишлоқ 

ижтимоий тузилмаси ва маданий ҳаётдаги ўзгаришлар” деб номланади.  

ХХ асрнинг 20-йиллари бошларида мамлакат ижтимоий-иқтисодий 

ҳаёт соҳасига жорий этилган янги иқтисодий сиёсатнинг коммунистлар 

партияси мафкуравий қоидалари асосида назоратга олиниши, кўп жойларда 

унинг ҳаракат механизмига тўсиқ қўйилиши ижтимоий соҳада қарама-

қаршилик ва зиддиятлар келиб чиқишига сабаб бўлди. Жумладан, 

ишсизликнинг ўсиб бориши, инфляция, таълим ва соғлиқни сақлаш 

соҳасидаги оғир аҳвол, транспорт тизимининг издан чиқиши, очарчилик ва 

бошқа ҳолатлар кузатилди.  

Совет ҳокимиятига қарши олиб борилган ва бир неча йил давом этган 

қуролли қаршилик ҳаракати50, “ҳарбий коммунизм” сиёсати ҳам водий 

аҳолиси  ижтимоий ҳаётидаги парокандаликка сабаб бўлган эди. 

Янги иқтисодий шароитга ўтишдаги энг муҳим ижтимоий муаммо – бу 

очарчиликка қарши кураш масаласи бўлиб, айниқса Фарғона вилоятида оғир 

кечди. 1922 йил 11 майда Фарғона очарчиликка учраган ҳудуд деб эълон 

қилинди. 1922 йил ўрталарида очларга ёрдам берувчи махсус вилоят 

комиссияси – Фероблгол (Фарғона вилоят очарчиликка қарши комиссия) 

ташкил этилди51. Лекин, бу ёрдам қишлоқ ҳудудларига деярли етиб келмаган. 

Қишлоқ ҳудудларидаги очарчилик ва унинг оқибатларини тугатиш тўғрисида 

Фарғона вилоят комиссияси материалларида ҳам қисман хабар берилади52. 

1922-1923 йиллардаги очарчиликнинг янги тўлқини вақтида Фарғона 

вилоятида 500 мингга яқин аҳоли оч қолган53.  

Янги иқтисодий сиёсат деҳқонлар ижтимоий ҳаёти ва турмуш 

тарзидаги айрим ўзгаришлар, хусусан, қишлоқ аҳли орасида моддий 

табақалашувга сабаб бўлди. 1920-йиллар бошида ўрта ҳол деҳқонларнинг 

 
49 Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане в годы перехода Советского государства к НЭПу. 

– Ташкент: Фан, 1965. – С.82. 
50 Батафсил қаранг: Ражабов Қ. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва ривожланиш 

босқичлари (1918-1924 йиллар): Тарих фанлари номз. ...дисс. – Тошкент, 1994; Ўша муаллиф. Туркистон 

минтақасида совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1918-1924 йиллар): Тарих фан. докт. ...дисс. - 

Тошкент, 2004. 
51 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992. – С.47.  
52 Ўз МА. Р-17-жамғарма, 1-рўйхат, 1197-иш, 18-19-варақлар. 
53 Ўз МА. Р-17-жамғарма, 1-рўйхат, 93-иш, 93-94-варақлар. 
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бадавлат хўжаликларига айланиши ҳам рўй бера бошлади. Бу даврда 

қишлоқдаги асосий фигура барибир “бой” шахс бўлиб қолди. Қишлоқ 

ижтимоий ҳаётида руҳонийлар (мулла, эшон, мударрис, имом ва бошқалар) 

катта ўрин тутиб, бу иккала синф эгалари қишлоқда сон жиҳатидан 

кўпчиликни ташкил этмаган (1917 йилда – 19,3 фоиз), бўлса-да лекин 

ижтимоий ҳаёт бобида ҳукмронлик айнан уларга тегишли  бўлган54. Совет 

ҳокимияти ўрнатилган  дастлабки даврларда ўзбек қишлоғидаги яна бир 

ижтимоий қатлам бу – ўртаҳол деҳқонлар эди. Қишлоқлардаги энг кўп сонли  

қатлам камбағал ва ерсиз деҳқонлар бўлган (70,1 фоиз)55.  

Совет ҳокимияти ўрнатилганидан сўнг ўлкада “аввало маҳаллий 

миллат вакилларига хизмат қилувчи соғлиқни сақлаш тизимини барпо этиш” 

режалаштирилган эди. Бу тадбирлар шаҳарларда қисман амалга оширилиб, 

қишлоқда бу масалада деярли ҳеч қандай иш қилинмади56. Қишлоқ аҳолиси 

айниқса юқумли касалликлардан кўп азият чеккан. 1923 йил 1 июлга тегишли 

маълумотларга кўра, Фарғона вилояти бўйича ҳар 79011 аҳолига битта 

шифокор хизмати тўғри келган57.  

Советлар тарғиботига қарамай,  диний эътиқоди ва қадриятлари кучли 

бўлган Фарғона водийсининг мусулмон аҳли фарзандлари хат-саводни фақат 

анъанавий мактабларда олар эдилар. Мактабларни советлаштириш, ўсиб 

келаётган авлодни янги тузумга хайрихоҳлик  руҳида тарбиялаш учун аввало 

коммунистик мазмундаги “саводсизликни тугатиш” масаласига эътибор 

қаратилди58.  

Фарғона вилояти қишлоқларида саводсизликни тугатиш курслари 

томонидан турли тадбирлар ташкил этилди. Масалан, ҳукумат қарорига кўра, 

хотини ёки қизи 6 ойлик саводсизликни тугатиш курсларида ўқиётган 

деҳқонлар биринчи навбатда қишлоқ хўжалик банкларидан кредит олиш, 

қишлоқ хўжалиги меҳнат қуролларини 5 фоизли чегирма билан олиш, 

уларнинг ҳақини икки йил давомида тўлаш имтиёзларига эга бўлдилар59. 

1922-1924 йилларда Қўқон ва Андижон уездининг йирик қишлоқларида 

хотин-қизларни ҳунармандчилик артелларига жалб этишга ҳаракат 

қилинди60.  

Янги иқтисодий сиёсат даврига келиб вақфларнинг маълум қисмининг 

қайтарилиши, Туркистон МИҚнинг “Мактабларга диний билимларни ўқитиш 

ҳуқуқини бериш ҳақида”ги қарорининг эълон қилиниши Фарғона 

 
54 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992. – С.64. 
55 Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане. – Ташкент: Узбекистан, 1969. – С.184. 
56 Махмудов М. Становление и развитие медицины и здравоохранения в Средней Азии (1867-1924): Дисс. … 

докт. ист. наук. – Ташкент, 1988. – С.361, 377. 
57 Мухитдинов М., Хужаков А. Здравоохранение Андижанской области. – Ташкент: Медицина, 1985. – С.17. 
58 Алимова Д. Влияние общественного труда на изменение социального статуса узбекской женщины (20-30-

е годы ХХ века) // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и 

инновации. Материалы международной конференции. – Ташкент, 2008. – С.145. 
59 История Узбекской ССР. В 4-х томах. Том III. – Ташкент: Фан, 1967. – С.375. 
60 Алимова Д. Влияние общественного труда на изменение социального статуса узбекской женщины (20-30-

е годы ХХ века) // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и 

инновации. Материалы международной конференции. – Ташкент, 2008. – С.145. 
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вилоятидаги қишлоқ мактабларининг аста-секинлик билан фаолият 

бошлашига йўл очиб берди61.  

1923 йил 18 январда совет мактаблари тизимини жорий этиш, эски 

усулдаги мактабларни қисман ислоҳ этиш масаласи кўриб чиқилиб, унда 

совет мактабини битирганларга имтиёзлар бериш, жумладан ўқувчиларни 

маҳаллий солиқлардан озод этиш, давлат хизматига олиш каби имкониятлар 

берилиши кўрсатилди. Эски усул мактабларини совет сиёсатига мос янги 

усул мактабларига айлантира бориш, кейинчалик уларни совет мактаблари 

тизимига киритиш, эски усул мактаблари ўқитувчиларини маориф халқ 

комиссарлиги органларида мажбурий суратда рўйхатдан ўтказиш масалалари 

ҳам шу мажлисда кўриб чиқилган. 1923 йилда Фарғона вилоятида 57 та 

ислоҳ қилинган эски усул мактаблари рўйхати олинган62. Шунга қарамай, 

қишлоқ ҳудудларида анъанавий мактаблар тизими сақланиб, ҳатто уларнинг 

сони ортиб борди. Умуман, бу даврда аҳолига “социалистик маданият”ни 

сингдириш мақсадида совет мактаблари ва янги типдаги маданий 

муассасалардан фойдаланилди. 

 

ХУЛОСА 

 

XIX аср охирлари – ХХ аср биринчи чорагида Фарғона водийси 

қишлоқларидаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт билан боғлиқ 

жараёнларни тадқиқ этиш давомида амалга оширилган таҳлиллар 

натижасида қуйидаги хулосаларга келинди: 

- XIX аср охирлари – ХХ асрнинг бошларида Фарғона водийси 

қишлоқларида кечган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар ва маданий ҳаёт 

Россия империясининг ўлкадаги мустамлакачилик тизими ва тартиблари 

билан чамбарчас боғлиқ бўлди. Империянинг Туркистондаги аграр сиёсати 

стратегиясида ўлка пахта хом ашёсини етказиб берувчи мустамлака сифатида 

қаралди ва Фарғона водийси унинг асосий базаси сифатида белгиланди. Бу 

эса водий аграр хўжалигида мавжуд анъанавий муносабатларга путур 

етказди; 

- Мустамлака ҳукумати аграр сиёсатини рус капитализми ва ўлкага 

кўчириб келтирилган ҳамда ҳосилдор ерларни эгаллаган русийзабон аҳоли 

манфаатларига йўналтирди. 1886 йил 12 июндаги Туркистон ўлкасини 

бошқариш тўғрисидаги Низом империя аграр сиёсатини амалиётга татбиқ 

этишда ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилди. Натижада Фарғона 

водийсидаги анъанавий ер-сув муносабатлари барҳам топа бошлади, 

маҳаллий деҳқонларнинг ерга эгалик хажми бир неча бараварга камайди, 

йирик ер эгалиги, вақфлар ҳажми қисқарди; 

- Фарғона вилояти иқтисодий ҳаётидаги ўзгаришлар қишлоқларда 

ижтимоий аҳволнинг оғирлашуви, ерсиз ва қашшоқ деҳқонлар сафининг 

ортишига сабаб бўлди. Сув тақсимоти бўйича империя қонунлари ҳам кўплаб 

 
61 Ўз МА. Р-25-жамғарма, 1-рўйхат, 1029-иш, 62-варақ. 
62 Ўз МА. Р-34-жамғарма, 1-рўйхат, 2727-иш, 192-варақ. 
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зиддиятларни келтириб чиқарди. Ҳар бир қишлоқ аҳолисининг сув масаласи 

бўйича ариза ва шикоятлари фақат вилоят ҳарбий губернатори томонидан 

кўриб чиқилиши мумкин эди. Бу эса қатор келишмовчиликларга сабаб бўлди;  

- Мустамлака тартиблари қишлоқ аҳолиси ижтимоий ва маданий 

ҳаётига ҳам таъсир этди. Ерга ишлов бериш услублари ўзгарди, шунингдек, 

қишлоқ аҳолисининг маиший турмуш тарзида маълум трансформация рўй 

берди. Қишлоқ маданий ҳаётида катта ўзгаришлар кўзга ташланмаса-да, 

таълим тизимига айрим янгиликларни олиб киришга ҳаракат қилинди. Бироқ, 

империя назоратига қарамай, қишлоқларда анъанавий диний мактаб ва 

мадрасалар фаолият кўрсатди, соғлиқни сақлаш, мусиқа, амалий санъат 

соҳасида ҳам муайян ўзгаришлар рўй берди; 

- Совет мустабид тузуми ўрнатилганидан сўнг Фарғона водийси тез 

орада мазкур тузумга қарши қуролли ҳаракат марказига айланди. Водийда 

ниҳоятда кескин ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳолат юзага келди. “Ҳарбий 

коммунизм” сиёсати, ерлар ва мол-мулкларнинг тортиб олина бошланиши, 

қизил армиянинг хонавайронлик келтирувчи ҳаракатлари, турли тўдаларнинг 

қишлоқларни талон-тарож қилиши хўжалик ҳаётни издан чиқарди. Совет 

ҳукуматининг аграр сиёсати, дин ва қадриятларга қарши кураши аҳолининг 

норозилигини кучайтирди. Қишлоқларни оммавий тарк этиш жараёни 

бошланиб, озиқ-овқат, уруғлик, иш ҳайвони етишмаслиги боис тез орада 

водийда икки марта (1918-1919; 1921-1922 йй.) мисли кўрилмаган очарчилик 

рўй берди. Очарчилик боис ҳудудда ярим миллионга яқин одам ҳалок бўлди. 

- 1921-1922 йилларда ер-сув ислоҳоти ўтказилиб, Туркистон АССР  

Советларининг IX съездида қабул қилинган резолюциясига асосланиб 

Россиядан кўчириб келтирилган рус аҳолиси ер ва сувдан фойдаланиш 

ҳуқуқи жиҳатидан ерлик аҳоли билан тенглаштирилди. Белгиланган 

нормадан ортиқча ерлари тортиб олиниб, уларни маҳаллий аҳолига бериш 

амалга оширилди. Лекин маҳаллий мулкдорлар ерларига деярли тегилмаган. 

1924 йилдан бошлаб совет хукумати Фарғона водийсида ер-сув ислоҳотини 

ўзбек қишлоқларида амалга оширишга тайёргарлик ишларини бошлаб 

юборди.  

- совет давлати томонидан бозор хўжалиги, товар-пул 

муносабатларига йўл очиб берилиши, ерсизларга ер берилиши, турли 

иқтисодий ўзгаришлар, 1922 йилдан дин, миллий маориф, қозилик судларига 

рухсат берилиши, аҳолининг катта қисмида узоқ вақтдаги нотинчлик, 

очарчилик, беқарорликдан сўнг маълум ишонч уйғотди. Бу эса совет 

ҳукуматининг қишлоқдаги позициясини мустаҳкамлашга ёрдам берди; 

- совет ҳукуматининг қишлоқда амалга оширишни режалаштирган 

“маданий қурилиш” сиёсати тадқиқ этилаётган даврда кўп ҳам самара 

бермаганлигини кўриш мумкин. Қишлоқда дин арбоблари таъсири, урф-одат 

ва анъаналар, эски усул мактаблари тизими сақлаб қолинди. Маориф, 

маданият, соғлиқни сақлаш борасида қишлоқда амалга оширилган ишлар 

анча чекланганлиги боис, фақат 1920-йилларнинг иккинчи ярмига келиб 

амалий ҳаётда кўрина бошланди. 
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Тадқиқотнинг илмий хулосалар асосида қуйидаги таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилди: 

- XIX аср охирлари – ХХ аср биринчи чорагида Фарғона водийси 

қишлоқлари ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётига бағишланган 

республика конференциясини ташкил этиб, унда қатор долзарб муаммоларни 

ҳал этиш; 

- диссертация материаллари асосида Фарғона водийси ўлкашунослик 

музейларининг Россия империяси ва совет даври тарихига оид бўлимлари 

учун турли иллюстрация, экспонат, ҳужжатлар тайёрлаш ва жойлаштириш; 

- мавзуга тегишли тарихий манбаларни интернет сайтларига ўзбек ва 

рус тилларида жойлаштириш; 

- Ўрта Осиё ва Қозоғистон республикаларида XIX аср охирлари – ХХ 

аср биринчи чорагида қишлоқ ижтимоий-иқтисодий ва маданий хаёти 

тўғрисида қўшни давлатлар олимлари билан ҳамкорликда яхлит фундаментал 

тадқиқот яратиш; 

- тадқиқот иши юзасидан Фарғона, Андижон, Наманган давлат 

университетлари тарих факультетларида махсус курслар ташкил этиш.  

 



НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.03/31.12.2020.Tar.60.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ АНДИЖАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИСАКОВА ФЕРУЗА РАХМАНОВНА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

ЖИЗНЬ В КИШЛАКАХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ  

(конец XIX – первая четверть ХХ в.) 

07.00.01 – История Узбекистана 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)  

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ  

 

 

 

Андижан – 2021  



26 

 

Тема диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) зарегистрирована 

Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № 

B2018.3.PhD/Tar310. 

Диссертация выполнена в Андижанском государственном университете. 

Автореферат диссертации размещен на трёх (узбекском, русском, английском (резюме)) 

языках на веб-странице Научного совета (http://kengash.adu.uz/tarix/) и информационно-

образовательном портале «ZiyoNET» (www.ziyonet.uz). 

Научный руководитель:    Махкамова Нодира Рахмановна 

доктор исторических наук, профессор 

Официальные оппоненты:   Юсупов Иброхим Юнусович  

       доктор исторических наук, профессор 

       Базарбаев Акмал Муратович 

       доктор философии по историческим наукам    

                                                                             (PhD) 

Ведущая организация: Ферганский государственный университет 

Защита диссертации состоится «______» ______________2021 г. в_____ часов на заседании 

Научного совета DSc.03/31.12.2020. Tar.60.01 по присуждению ученых степеней  при 

Андижанском государственном университете (Адрес: 170100, город Андижан, улица 

Университетская, дом 129, здание Исторического факультета Андижанского государственного 

университета, 1-й этаж, кабинет 108). Тел.:(99874) 225-73-21; факс:(99874) 225-73-21; e-mail: 

agsu_info@adu.uz. Андижанский государственный университет). 

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Андижанского 

государственного университета (зарегистрирована за №_____) (Адрес: 170100, город Андижан, 

улица Университетская, дом 129, здание ИРЦ). Тел: (99874) 222-88-30; факс:(+99874) 222-88-30. 

Автореферат диссертации разослан «__________» ______________2021 года. 

(Протокол реестра рассылки № ______ от «______» ____________2021 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Т. Шамсутдинов 

Председатель Научного совета по 

присуждению учёных степеней, д.и.н., 

профессор 

М.О. Алихожиев 

Ученый секретарь Научного совета по 

присуждению учёных степеней, к.и.н., 

доцент 

У.С. Абдуллаев 

Председатель Научного семинара при 

Научном совете по присуждению 

учёных степеней, д.и.н, профессор  

  



27 

 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В то время, 

когда процесс глобализации ускоряется, гармонизация западной и восточной 

цивилизаций, осознание идентичности народов, живущих в разных регионах 

и исповедующие различные религии, углубление международных 

отношений, стремление сохранить культурное наследие и местные культуры 

становятся все более актуальными. В частности, история социально-

экономической и культурной жизни сельской местности, играющих сегодня 

важную роль в развитии мировой экономики, требует комплексного изучения 

происходивших в них трансформационных процессов с точки зрения 

современности и истории. 

Сегодня ряд ведущих университетов и научно-исследовательских 

институтов мира проводят важные исследования в области истории 

кишлаков. Экономическая, социальная и культурная история села изучается в 

гуманитарных институтах Германии, Франции, США, а также в центрах 

Института истории Российской Академии наук. Именно по этой причине 

большинство вопросов, связанных с социально-экономической и культурной 

жизнью в кишлаках, сегодня вызывает все больший интерес у 

исследователей из стран СНГ и дальнего зарубежья. Это объясняется тем, что 

социально-экономическая и культурная жизнь кишлаков в конце XIX - 

первой четверти XX века, происходившие противоречивые и сложные 

процессы, ситуация, наблюдавшаяся в острые политические эпохи, до сих 

пор не были объектом комплексного изучения. 

Известно, что при переходе к рыночной экономике сельские районы в 

Узбекистане сыграли ведущую роль в проводимых социальных и 

экономических реформах. В связи с этим исследование истории развития 

кишлаков  Ферганской долины, которая выделяется своеобразностью в 

Узбекистане, анализирует достижения и недостатки в переходе к свободной 

рыночной экономике для научных выводов и практических предложений. 

Поэтому сегодня целесообразно проводить научные исследования истории 

сельской жизни и произошедших в ней изменений. 

Данное исследование в определенной степени способствует реализации 

задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-

4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» и УП-5386 от 29 марта 2018 года «О 

Программе развития села», Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан ПК-4201 от 20 февраля 2019 г. «О дополнительных мерах по 

реализации программы «Обод қишлоқ» в 2019 году» и других нормативных 

актах в этой сфере1. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в республике. Данная диссертация 

выполнена в рамках  приоритетного направления программы развития науки 

 
1 http://andijan uz/; www.prezident.uz/ru 

http://andijan/
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и технологий республики: I. «Формирование системы инновационных идей и 

способов их реализации в социальном, правовом, экономическом, 

культурном, духовном и образовательном развитии информационного 

общества и демократического государства». 

Степень изученности проблемы. 

Литературу и научные исследования по теме диссертации с точки 

зрения периодического и концептуального подхода к проблеме 

целесообразно изучать, разделив их на четыре группы: 1) литература, 

изданная в период правления Российской империи; 2) публикации советского 

периода; 3) исследования, опубликованные за годы независимости; 4) 

зарубежные издания. 

В процессе анализа сельского хозяйства и жизни населения 

Туркестанского края в литературе первой группы, изданной в период 

колонизации Российской империей, также широко освещены вопросы 

социальо-экономической жизни кишлаков Ферганской долины2. Данная 

литература выделяется тем, что написана непосредственными участниками 

либо свидетелями исторических процессов изучаемого периода. 

Большинство исследований указывают на цель и суть аграрной политики 

метрополии, высоко оценивается сельскохозяйственный потенциал 

Ферганской долины. 

Несколько авторов периода колониализма проанализировали состояние 

системы образования3 и медицины4 в Ферганской долине. 

Литературу второй группы, состоявшую из исследований, созданных в 

годы советской власти, целесообразно изучить с точки зрения теоретической 

концептуальной важности, разделив на две части: 1) исследования, 

опубликованные в 20-е годы XX века (именно в них было указано реальное 

состояние кишлаков первых лет Советской власти); 2) литература, 

 
2Миддендорф А. Очерки Ферганской долины. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербург, 1882.-303 c; 

Бродовский М. Колониальное значение наших среднеазиатских владений для внутренних губерний. – 

Москва: Ком. Средне-Азиат. выст. в Москве 1891 г., 1891; Шахназаров А. Очерк сельского хозяйства 

Туркестанского края. – Санкт-Петербург: Тип. – Санк-Петербург Градоначальства, 1898.-158 с.; Сальков 

В.П. Андижанское восстание в 1898 году. – Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1901.-

122 с.; Кауфман А.А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края. – Санкт-Петербург: Тип. В.Ф. 

Киршбаума, 1903.-205 с.; Кауфман А.А. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – Санкт-Петербург: Тип. 

В.О. Киршбаума, 1908.-455 с.; Массальский В.И. Хлопководство, орошение государственных земель и 

частное предпринимательство.–Санкт-Петербург: Тип. М.М. Стасюлевича, 1908.-59с.; 

Сельскохозяйственный обзор Туркестанского края. Составитель Юферев В.И. – Ташкент: Электропаровая 

Типография Штаба Туркестанского военного округа, 1911.-67 с.; Юферов В.И. Труд хлопковых хозяйств 

Туркестана. – Санкт-Петербург: Тип.В.Киршбаума  1914 и другие. 
3 Остроумов Н.П. Исторический очерк народного образования в городах и укреплениях Сыр-Дарьинской 

линии и Туркестанской области до  учреждения Туркестанского генерал-губернаторства с 1860 г. по 1867 г. 

– Ташкент: Тип., аренд. Ф.В. Базилевским, 1881; Его же. К истории народного образования в Туркестанском 

крае. Личные воспоминания. – Ташкент: Тип., аренд. Ф. В. Базилевским, 1895.-287 с. ; Очерк  развития 

народного образования в Туркестанском  крае / Сост. Инспектор народных училищ  Туркестанского края 1-

го района С. Граменицкий. – Ташкент: Типо-лит. торг. д. "Ф. и Г. бр. Каменские", 1896.-287 с.; Граменицкий 

С.М. К вопросу об инородческом образовании в России. – Ташкент: Типо-лит. торг. д. "Ф. и Г. бр. 

Каменские", 1908.-104 с. 
4 Кушелевский В. Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. – 

Новый Маргелан: Типография Ферганского областного Правления, 1891.-478 с.; Васильев Н. Наша общая 

беда и как помочь ей // Окраина. – 1895. – № 61-62. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1926
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опубликованная в 1930-е годы и позже. В частности, в ряде работ, 

опубликованных в 20-е годы XX века, видно, что авторы рассуждали 

относительно свободно и показали истинное состояние кишлаков в первые 

годы советской власти5. Именно в эти годы такие историки, как Ю.М. 

Понятовский, В.И. Юферев, Е.Л. Зелькина, Н.К. Ярошевич, А.П. Демидов, 

Г.И. Черданцев, занимавшиеся изучением истории сельского хозяйства, 

смогли показать реальное состояние кишлаков. В исследованиях частично 

отражены меры, принятые для развития хлопководства в кишлаках 

Туркестана в первые годы советской власти, а также некоторые аспекты 

социально-экономического положения дехкан. Исследователи открыто 

признали, что земельно-водная реформа в узбекских кишлаках и ее 

последствия, а также допущенные ошибки разрушили многовековые 

традиции земельно-водных отношений6. 

20-30-е годы XX века были периодом резких поворотов в социально-

экономической жизни Ферганской долины. Коммунистическая идеология 

утвердилась на всех сферах общества. Поэтому в исследованиях, 

относящихся к этой группе, предпочтительнее давать одностороннюю оценку 

предмета. Работы на эту тему, опубликованные в данный период, были в 

основном написаны российскими учеными, и в них освещались проблемы 

сельского хозяйства Туркестана, Ферганской долины, социально-

экономические аспекты, вопросы орошения. Однако не всем процессам в 

советское время давалась объективная оценка, они были подчинены 

идеологической цели. Большинство из них описывали влияние 

коммунистической партии на жизнь сельского населения7. 

В годы независимости появилась возможность объективно изучить 

истинность важных аспектов истории колонизации Российской империи и 

советской эпохи, проанализировать ее научно и объективно. Поэтому вскоре 

были опубликованы ряд публикаций и научных работ по истории и 

 
5 Сафаров Г.И. Колониальная революция. Опыт Туркестана. – Москва: Госиздат, 1921.-148 с.; Рыскулов Т. 

Новый Туркестан. – Ташкент: Уздавнашр, 1923.-251 с.; Его же. Андижанское восстание  / Малая Советская 

энциклопедия. Т.1. – Москва: Советская энциклопедия, 1928; Симонов А.К. Вопросы монополистического 

капитализма в сельском хозяйстве Средней Азии. – Ташкент: Госиздат, 1926.- 63 с.; Федоров Е. Очерки 

национально-освободительного движения в Средней Азии. – Ташкент: Узгосиздат, 1925.-71 с. 
6 Понятовский С.В. К вопросу о восстановлении сельского хозяйста в Фергане.// Хлопковое дело – 1923. -  

№ 3- 4; Юферев В.И. Хлопководство в Туркестане. - Ленинград, 1925.-160 с.; Зелькина Е. Земельно-водная 

реформа в Узбекистане. – Ташкент: Узгосиздат, 1925.-132 с.; Её же. Очерки по аграрному вопросу в 

Средней Азии. – Москва: Изд-во Комакадемии, 1930.-128 с.; Ярошевич Н.К. Организация крестьянского 

хозяйства Средней Азии. – Самарканд – Ташкент: Узгосиздат, 1926. 98 с.; Демидов А.П. Экономический 

очерк хлопководства, хлопкоторговли и хлопковой промышленности в Туркестане. – Москва: Центр. упр. 

печати ВСНХ–СССР, 1926.-85 с.; Черданцев Г.Н. Среднеазиатские республики. (Экономико-географические 

очерки). – Москва: Плановое хозяйство, 1928.-140 с. 
7 Ефанов Е.Д. Земельная реформа в Андижанском уезде (1925-1926 гг.). – Ташкент: Изд-во акционерного 

общества «Туркпечать», 1926.-56 с.; Икромов А. Итоги земельно-водной реформы и переспективы ее 

закрепления. – Самарканд-Ташкент: Узгосиздат, 1926. -52 с.; Зелькина В. Очерки по аграрному вопросу в 

Средней Азии. –  Москва: Изд-во Коммунистической Академии, 1930.-128 с.; Шпедт А.Ф. Чистка 

советского аппарата в Средней Азии. – Ташкент: Узгосиздат, 1931.-112 с. 
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историографии Ферганской долины, в которых нашли отражение многие 

стороны истории второй половины XIX - начала XX веков8. 

На основе развития достижений историографии на современном этапе, 

в категорию исследований, впервые использовавших отечественные и 

зарубежные источники и ввёдшие их в научное потребление, входят 

учебники, учебные пособия, монографии, созданные Р.Т.Шамсутдиновым. В 

исследованиях освещены процессы завоевания Туркестана царской Россией, 

колониальная политика, социальные, политические и культурные процессы в 

крае. Также представлены документы, материалы, воспоминания по истории 

социально-политической, экономической, культурной и духовной жизни 

Андижана, отражающие исторические события недавнего прошлого 

андижанцев и пройденный путь их борьбы9. 

Развитие сельского хозяйства, в том числе вопрос истории хлопка, 

привлекло внимание историков. В этой связи особого внимания заслуживают 

исследования А.Раззакова и Р.Аминовой10. Х.Зиёев проанализировал 

специализацию сельского хозяйства в хлопководстве, что сыграло важную 

роль в освещении сути темы11. 

Исследования, проведенные в годы независимости, дают углубленный 

анализ процессов установления советской власти в Туркестане в первые годы 

советского периода, вопросы решения социально-экономического кризиса и 

продовольственных проблем12, социально-политических и экономических 

процессов в Ферганской долине13, в частности, встречаются сведения о 

социально-экономическом развитии Намангана14.  

 
8 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992.-162 с.; Ўзбекистон тарихи: янги нигоҳ. Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликга қадар. – 

Тошкент: Шарқ, 1998; Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси 

мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.-464 б.; Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков 

национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000.-671 с.; Зиёева Д. Туркистон миллий озодлик 

ҳаракати: (Мустабид тузумга қарши 1916 й. ва 1918 - 1924 йиллардаги халқ курашлари тарихшунослиги). – 

Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000.-174 б. и другие. 
9 Шамсутдинов Р.Т. Жасоратларга тўла ҳаёт соҳиби. – Андижон: Андижон, 1991.- 102 б; Шамсутдинов Р.Т., 

Каримов Ш. Туркистон Русиё босқини даврида. – Андижон: Мерос, 1995.-161 б.; Трагедия среднеазиатского 

кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка, 1929-1955 гг.: Документы и материалы. Т. I-III / Сост.: 

Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов. – Ташкент: Шарк, 2006. Т.1. 656 с; Т.2. 496 с; Т.3. 352 с.; История Андижана 

в документах и материалах (1876-1917 гг.). Т.I-II / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, С.Хашимов, К.Базаров. – 

Андижан: Andijon nashriyot-matbaa, 2009.-241 с.; Шамсутдинов Р.Т., Исхоқов А. Андижон тарихидан 

лавҳалар. – Тошкент: Sharq, 2013.- 590 б. 
10 Раззақов А.А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Ташкент: Ўзбекистон, 1994.-300 б.; Аминова Р.Х. 

Возвращаясь к истории коллективизации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1995.-83 с. 
11 Зиёев Ҳ. Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги учун кураш ва унинг оқибатлари XIX асрнинг охирлари - ХХ 

аср бошлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999.-274 с.; Его же. Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида. 

(XIX аср иккинчи ярми-ХХ аср бошлари). – Тошкент: Шарқ, 2006.-325 б. 
12 Расулов А.Н. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар. – Тошкент: 

Университет, 2005.-200 б.; Его же. Туркистон халқи бағрикенглиги (ХХ аср 20-йиллари бошларида 

Россиядан эвакуация қилинган болалар мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2011.-254 б. 
13 Гойибназаров Ш.Г. Общественное развитие Узбекистана в 20-х годах. Противоречивость политических 

тенденций: Автореф. дисс. … докт. полит. наук. – Ташкент, 1994; Озерова Н.Г. Дехканство Туркестана  в 

условиях перехода к НЭПУ (1917-1924 гг.): Автореф. дисс. ... канд.ист.наук. – Ташкент, 1997; Абдуллаев Р. 

Национальные политические организации Туркестана в 1917-1918 годы. Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. – 

Ташкент, 1998; Куллиев Х. Складывание экономических и духовных основ тоталитарного строя в 

Туркестане (1917-1924 гг.): Автореф. дисс. ...канд. ист. наук. – Ташкент, 1998; Хайдаров М. 

Централизаторская политика Советской власти в Туркестане и ее последствия (1917-1924 гг.): Автореф. 
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В ряде исследований отражен анализ деятельности образовательных 

учреждений Туркестана15. В исследовании Н.Махкамовой анализируется 

социальная структура узбекистанского общества в  конце XIX века - 30-х 

годах XX века, а также содержатся важные сведения о социальной жизни 

сельского населения, в том числе Ферганской долины16. 

Среди данных о социальной ситуации в стране в периодической печати 

Туркестана особое место занимает оказание медицинской помощи 

населению. Если в исследованиях С.Шадмановой особое внимание уделяется 

таким вопросам, как больницы, организованные в стране, их деятельность, 

меры по предотвращению распространения заболеваний среди населения и 

др., то в работах Г.Муминовой проанализировано общее состояние охраны 

здоровья населения Узбекистана, в том числе в годы Советской власти в 

Ферганской долине, проблемы охраны материнства и детства, факторы 

распространения различных эпидемий17. 

Новые научные данные о социально-экономической, политической и 

культурной жизни Ферганской долины с древнейших времен до наших дней 

представлены читателям в социально-историческом научно-популярном 

журнале "Водийнома", выпускаемом при учредительстве Общественного 

фонда научно-практической экспедиции "Мерос" в годы независимости18. 

Хотя изучаемая проблема не являлась объектом специального 

исследования в зарубежной историографии, тем не менее отдельные ее 

стороны оказались в поле зрения отдельных учёных. Следует отметить, что 

литература, издаваемая в странах СНГ, особенно в России, освещает 

проблему в целом, часто на основе старых представлений и взглядов, с точки 

зрения колониализма Российской империи, диктаторской политики 

советской эпохи19. В частности, в некоторых работах, опубликованных в 

Российской Федерации, выполнен относительно научный анализ ситуации в 

 
дисс. ... канд.ист.наук. – Ташкент, 1998.; Шарафиддинов А. Фарғона вилояти тарихидан лавҳалар (XIX аср 

охири - ХХ аср бошлари). I китоб. – Тошкент: Наврўз, 2003.-168 б. ; Жабборов М.Р., Арслонзода Р.А. 

Фарғона Россия империяси ҳукмронлиги даврида. – Тошкент: Наврўз, 2019. -182 б. 
14 Мирзалиев Э.Ю., Бозорова М.Т. Наманганнинг XIX аср охири  – ХХ аср бошидаги социал-иқтисодий ва 

маданий ривожланиши. – Наманган: Наманган,1998.-105 б. 
15 Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мактаб ва мадрасалар тарихидан (XIX аср охири-ХХ асрнинг 20-йиллари). 

Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. – Андижон, 1996; Алимова Н.И. Политика царской России в Туркестане в 

области национальной культуры (1867 – 1917 гг.): Автореф. дисс. …канд. ист. наук. – Ташкент: ИИ АН РУз, 

2004.; Асатова Г.Р. Языковая политика в Узбекистане в XX веке: суть, последствия и уроки: дисс. …канд. 

ист. наук. – Ташкент, 2004; Комилов О.К. ХХ асрнинг 20-йилларида Ўзбекистон миллий маорифидаги 

ўзгаришлар. Тарих фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009; Қодиров Н.Н. Туркистон ўлкасидаги рус 

таълим муассасалари тарихи (1867-1917 йй.). – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014.- 156 б.; Алимов И. Қўқон 

хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. – Тошкент: Фан, 2017.- 304 б. 
16 Махкамова Н.Р. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX-30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009.-236 с. 
17 Шадманова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида. – Тошкент: Yangi nashr, 2011. -293 б ; Мўминова Г. 

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими тарихи (1917-1991 йиллар). – Тошкент: Yosh kuch press matbuoti, 

2015.- 336 б. 
18 “Водийнома” (Тарихий мерос). Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. Июль-сентябрь, 2016 йил; 

январь-март, 2018 йил; апрель-июнь, 2019 йил. 
19 Глущенко Е. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. – Москва: Центрполиграф, 2010. 575 

с.; Бруснина О. Славяне в Средней Азии: этнические и социальные процессы. Конец XIX - конец ХХ вв. – 

Москва: Восточная литература, 2001.-432 с. 
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Ферганской долине, если не учитывать некоторые спорные моменты данных 

исследований20. Исследователь из Кыргызстана С.А. Ташболотова изучила 

переселенческую политику Российской империи, связав эту политику с 

Ферганской областью21. 

В целом рассмотренные данные свидетельствуют о широте масштабов 

интереса к истории жизни кишлака Ферганской долины. Но несмотря на то, 

что существует множество научных работ, посвященных освещению истории 

Ферганской долины, в них лишь частично отражены некоторые аспекты 

истории социально-экономических процессов и культурной жизни, 

происходивших в кишлаках Ферганской долины в конце XIX - первой 

четверти XX века. В заключение стоит отметить, что история Отечества и 

история социально-экономической и культурной жизни в кишлаках 

Ферганской долины в литературе, опубликованной за рубежом не были 

изучены целостно и научно. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами высшего 

учебного заведения или научно-исследовательского учреждения, в котором 

выполнена диссертация. Диссертация выполнена в рамках проекта научно-

исследовательских работ Андижанского государственного университета 

ИТМ-34.4-08 «Социально-экономическая и культурная жизнь Узбекистана в 

годы Российской империи и советской колонизации (1867–1991гг.)». 

Целью исследования является комплексный анализ истории 

социально-экономических процессов и культурной жизни в кишлаках 

Ферганской долины конца XIX – первой четверти XX вв. 

Задачи исследования: 

- научно обоснованно проанализировать сущность аграрной политики 

Российской империи в Ферганской долине в конце XIX – первой четверти 

XX веков, ее тенденции и социально-экономические последствия; 

- выполнить анализ содержания, направлений и социально-

экономических последствий аграрной политики Российской империи в 

Ферганской долине в период колониализма; 

- показать изменения в социальной структуре и культурной жизни 

кишлаков, свойственных долине; 

- осветить общую ситуацию в сельском хозяйстве Ферганской долины 

после проведения земельно-водной реформы советской власти и последствия 

данной реформы; 

- раскрыть социально-экономическую ситуацию в кишлаках и в 

дехканских хозяйствах Ферганской долины в первые годы советской власти; 

 
20 Центральная Азия в составе Российской империи. – Москва: Новое литературное обозрение, 2008 // 

https://www.liveinternet.ru/users/1150469/post411026783/; Ферганская долина: этничность, этнические 

процессы, этнические конфликты. – Москва: Наука, 2004; Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание. Документы и материалы. Том 1. – Москва: Росспэн, 1995. // 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes /52046-tragediya-sovetskoy-derevni-kollektivizatsiya-i-raskulachivanie-1927-

1939-v-5-t-t-1-may-1927-noyabr-1929#mode/inspect/page/20/zoom/4 
21 Ташболотова С. Переселенческая политика царизма в Туркестане во второй половине XIX – начале ХХ вв 

(На материалах Семиреченской и Ферганской областей).: Дисс. ....канд. ист. наук. – Бишкек, 2012. 
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- определить противоречивый характер советской аграрной политики, 

ее влияние на общественные отношения в кишлаке и их последствия; 

- на основе первичных материалов раскрыть суть преобразований в 

социально-экономической жизни в кишлаках Ферганской долины в период 

новой экономической политики (НЭП) и  их последствий; 

- доказать неэффективность политики «культурного строительства», 

осуществленной советской властью в кишлаках Ферганской долины в начале 

20-х годов XX века. 

Объектом исследования определены кишлаки Ферганской долины в 

конце XIX – первой четверти XX веков. 

Предметом исследования являются имперская и советская аграрная 

политика, социально-экономические отношения, культурная жизнь, 

экономическая политика Советского правительства, земельно-водные 

реформы, социальные отношения, политика «культурного строительства» в 

кишлаках Ферганской долины. 

Методы исследования. В диссертации, следуя принципам историзма, 

использовались хронологический и проблемный подходы, методы 

системного, сравнительно-сопоставительного и динамического анализа. 

Научная новизна исследования: 

обосновано, что превращение Туркестанского края, в том числе 

Ферганской долины, в хлопковую сырьевую базу для метрополии, земельная 

реформа 1886 года, влияние имперской «переселенческой» политики в 

кишлаках долины привели к обострению социального положения, росту 

негативного влияния на экономическое положение и образ жизни местных 

дехкан; 

доказано, что  культурная политика Российской империи не смогла 

оказать решающего влияния  на образ жизни и культуру населения кишлаков 

Ферганской долины; 

на основе первичных источников, с одной стороны, раскрыты 

положительные изменения в жизни населения в результате реализации новой 

экономической политики в сельском хозяйстве Ферганы, с другой стороны, 

выявлены проблемы в практике внедрения нэпа в сельских условиях; 

доказано, что проводимая советским правительством в социальной 

сфере политика и «культурное строительство» в кишлаке, то есть подчинение 

населения единой идеологии в обмен на национальные, духовные и 

исторические корни народов, внедрение новых советских традиций и обряды 

вместо традиций и ценностей оказались неэффективными в кишлаках 

долины. 

Практические результаты исследования определяются тем, что 

выдвинуты практические рекомендации для государственных и 

общественных органов управления по выработке и решению вопросов 

социально-бытового характера.  
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Достоверность результатов исследования обосновывается 

применением в диссертации признанных в исторической науке принципов и 

методов теоретического подхода, обоснованностью результатов архивными 

документами и материалами периодической печати, хранящихся в фондах 

Национального архива Узбекистана, областных архивах Ферганы, Андижана, 

Намангана, внедрением материалов диссертации в практику, что 

потверждается соответствующими уполномочненными структурами. 

Практические результаты исследования: 

социально-политические и экономические изменения, экономический 

кризис, политическая напряженность, конфликтные и противоречивые 

процессы в Туркестане в конце XIX - первой четверти XX века были изучены 

на примере кишлаков Ферганской долины, и на основе их разработаны 

соответствующие предложения и рекомендации; 

для органов государственного и общественного управления разработаны 

практические рекомендации по развитию и решению социальных вопросов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что исследовательские материалы и научные выводы 

служат научному изучению истории социально-экономической и культурной 

жизни кишлаков Ферганской долины, организации специальных курсов по 

данной проблеме в высших учебных заведениях Ферганской, Андижанской и 

Наманганской областей, а также созданию учебников и учебных пособий по 

истории Узбекистана конца XIX - начала XX веков. 

Внедрение результатов исследований. 

На основании разработанных научных выводов и рекомендаций по 

истории социально-экономических и культурных отношений в кишлаках 

Ферганской долины: 

1. Научные результаты исследования способствовали реорганизации 

Центральноазиатского сельскохозяйственного подразделения Центра по 

квалификации и предложений о трудоустройстве для соискателей  в Бремене, 

Германская Федеративная Республика, с использованием исторических 

первоисточников (справка Центра в Бремене, Германской Федеративной 

Республики, «A&A Ausbulding und Arbeit Plus GmbH» от 28 ноября 2019 

года); 

2. Научные выводы и результаты исследования по вопросам 

культурной жизни населения кишлаков Ферганской долины использованы в 

разработке сценариев передачи «Такдимот», переданной в эфир 30 декабря 

2019 года по телеканалу «O‘zbekiston tarixi» (История Узбекистана) (справка 

№ 02-40-93 Государственного унитарного предприятия «Телерадиокомпания 

Узбекистан» Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 

10.01.2020 г.). Представленные материалы ознакомили многочисленных 

телезрителей с новыми документальными и научными данными о 

социальном образе жизни и культурной жизни населения кишлаков 

Ферганской долины в конце XIX - начале XX веков; 
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 3. Научные выводы, отраженные в различных методах новой 

экономической политики, земельно-водной реформы, экономического 

поощрения советской власти начала 20-х годов ХХ века в кишлаках 

Ферганской долины, использованы в обучении тем «Система 

административного управления и колониальная политика Российской 

империи в Туркестане», «Джадиды и политические движения в Туркестане», 

«Укрепление советской системы правления в Туркестане и перемены в 

социально-экономической сфере» предмета «История Узбекистана» (Справка 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан № 89-03-282 от 19 января 2021 года). В результате это послужило 

выявлению аспектов истории Узбекистана, связанных с процессами конца 

XIX - первой четверти XX века. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты диссертации были обсуждены на 7 международных и 6 

республиканских научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. 

Всего по теме диссертации опубликована 21 работа. В частности, 

основное содержание, выводы и результаты исследования нашли отражение 

в 8 публикациях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации основных результатов докторских 

диссертаций, в частности в 4 научных статьях в республиканских журналах и 

4 международных изданиях. Кроме того, 13 тезисов и статей опубликованы в 

сборниках республиканских и международных научно-практических 

конференций. 

Структура и объем диссертации. Исследовательская работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Научно-исследовательская часть диссертации составляет 153 

страницы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении основывается актуальность темы диссертации и 

необходимость ее изучения, характеризуются цели и задачи, объект и 

предмет исследования, изложено его соответствие приоритетным 

направлениям развития науки и технологий в республике, описываются 

научная новизна и практические результаты, раскрыты научная и 

практическая значимость результатов, содержится информация о внедрении 

результатов исследований, опубликованных работах и структуре 

диссертации. 

Первая глава исследования называется «Социально-экономическая и 

культурная жизнь в кишлаках Ферганской долины в период Российского 

колониализма». В ее первом параграфе раскрываются сущность и основные 

направления аграрной политики Российской империи в Туркестане. 
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Основной задачей аграрной политики Российской империи в 

Туркестане было изменение земельно-водных отношений в крае в интересах 

метрополии, прежде всего, в целях снижения социально-политического 

статуса крупных землевладельцев  были ликвидированы традиционные 

формы земельной собственности, земля стала собственностью государства.  

Земли, отчужденные у крупных и средних собственников в 

административном порядке, были отданы в аренду местным дехканам, а на 

земли, находившиеся в распоряжении местного населения, были 

установлены специальные налоги. Кроме того, в результате размещения в  

кишлаках переселенного из других частей империи населения, площадь 

плодородных земель стала уменьшаться. В соответствии со «Сборником 

правил по вопросам социально-податных и земельных отношений», 

принятом в 1875 году22, введенным только в Ферганской области, 

колониальные власти распоряжались не только частной собственностью, но и 

вакуфными землями.  

Если накануне Первой мировой войны хлопок Туркестана 

удовлетворял 70 процентов потребностей российской промышленности, то 

на долю Ферганской области приходилось 82 процентов хлопка края23. Под 

влиянием таких факторов, как ориентированность сельского хозяйства на 

интересы метрополии, сокращение земельных площадей в результате 

переселения населения из России, увеличение объемов и видов налогов и 

сборов, колониальная политика столкнулась с различными  формами 

сопротивления дехкан и национальной интеллигенции.  

Второй параграф первой главы озаглавлен "Изменения в социальной 

жизни сельского населения Ферганской долины". 

Ликвидация Кокандского ханства и создание Ферганской области на 

территории бывшего ханства, социально-экономическая политика 

правительства Российской империи в стране также оказали большое влияние 

на жизнь сельского населения. Стоит отметить, что более 85 процентов 

населения Ферганской долины проживало в селах. 

Кишлаки Ферганской области можно разделить на несколько  

категорий: 1) пригородные кишлаки; 2) кишлаки городского типа с развитым 

ремеслом и торговлей; 3) крупные кишлаки, объединяющие несколько 

сельских общин; 4) средние кишлаки на традиционно орошаемых землях; 5) 

районные кишлаки, адаптированные под богарное земеледелие. 

К концу XIX века религиозная, хозяйственно-культурная, родо-

племенная и территориальная идентичность24 населения Ферганской долины 

проявлялась достаточно сильно. Наиболее ярко выраженной была 

религиозная идентичность, объединявшая  различные слои населения долины 

 
22 Проект отчета К.П. Кауфмана за 1867-1881 гг. – Санкт-Петербург: Военная типография, 1885. – С.261. 
23 Юферев В. История возникновения и развития хлопководства в Туркестане. – Санкт-Петербург: Госуд. 

Типография им. Ивана Фёдорова, 1914. – С. 282. и др. 
24 Идентификация (от лат. Identicus  – одинаковый, равный) – установление тождественности неизвестного 

объекта известному на основании совпадения признаков (Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Иккинчи жилд. – 

Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б.173). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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под лозунгом «мы мусульмане». Возможно, именно поэтому местные 

историки не делили население по языку, образу жизни или этнической 

принадлежности, различие больше проявлялось в религиозных убеждениях25.  

При исследовании социальной жизни важное значение имеет также 

изучение проблем здравоохранения. Высокая плотность населения, особенно 

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние сельской 

местности  Ферганской области, оказывали негативное влияние на здоровье 

населения. По этой причине население края часто подвергалось различным 

инфекционным заболеваниям, таким как чума, туберкулёз, малярия, корь, 

дракункулёз и другие, наблюдалось большое количество ранних смертей. Из 

источников известно, что имели место медицинская неграмотность 

населения, влияние предрассудков и ереси, ранние браки женщин, 

смертность женщин во время родов, младенческая смертность26.  

К 1886 году в Ферганской долине появились первые лечебные 

учреждения27. В сельской местности, помимо инфекционных заболеваний, 

были распространены частые случаи заболевания зобом (базедова болезнь) и 

сифилисом. В 1893 году среди сельского населения обострилась малярия, что 

составило 15 процентов всех случаев заболевания всеми видами болезней. В 

1898 году в Кокандском уезде с населением в 365 410 человек 

функционировало всего 4 пункта прививки против оспы. Аналогичную 

ситуацию можно было наблюдать и в других уездах28. К началу ХХ века 

число лечебниц возросло до 11, а количество аптек - до трех, но большинство 

из них располагались в городах, и население кишлаков не имело 

возможности ими пользоваться29.  

В целом, важной особенностью социальной стратификации общества 

населения Ферганской области в начале ХХ века стало укрепление позиций 

средних собственников в обществе. Мусульманское духовенство, хотя и 

было лишено классовых привилегий, сумело сохранить свои позиции в 

духовно-нравственной сфере, судебном деле и образовании30.  

В третьем параграфе первой главы «Культурная жизнь в кишлаках 

Ферганской долины» анализируются проблемы системы народного 

образования, а также материалы о культурной жизни населения. 

Для имперского правительства контроль над опорой духовной жизни -

национальным образованием - имел важное значение. По распоряжению К.П. 

фон Кауфмана от 14 февраля 1880 года начальники уездов предоставляли 

 
25 Бабаджанов Б. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио-Ташкент, 2010. – С.96; Губаева С. 

Население Ферганской долины в конце XIX – начале ХХ века (этнокультурные процессы). – Ташкент: Фан, 

1991. – С.34-35; Абдуллаев У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX – ХХ аср бошлари). – 

Тошкент: Фан, 2005. 
26 Васильев Н. Наша общая беда и как помочь ей // Окраина, 1895. № 61-62. 
27 Шадманова С. XIX аср охирларида Фарғона водийси шаҳарларида тиббий аҳвол масалаларининг 

матбуотда акс этиши / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Республика илмий анжумани 

материаллари. Фарғона, 2012. – Б.188-189. 
28 Туркестанские ведомости. – 1898. – № 84. 
29 Успехи русской медицины среди туземцев // Туркестанский курьер. – 1909. – № 172. 
30 Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в. – 30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. – С.46. 
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соответствующую информацию о мусульманских школах, карихана и 

медресе31. Документы, связанные с выполнением этого требования, подробно 

рассмотрены в диссертации. В частности, в сведениях, отправленных из 

Кокандского уезда, подчеркивалось, что на данной территории имеется 51 

медресе и 260 школ. Согласно документу, в школах уезда, где работали 262 

учителя, обучались 3096 учеников32. Однако состояние сельских школ в 

уезде было среднее, а в некоторых - неудовлетворительное,  учеников было 

немного. Например, в школе кишлака Али мерган Найманской волости было 

8 учеников, им по очереди преподавали два учителя33.  

По данным за 1888 год, в Маргиланском уезде функционировало в 

общей сложности 42 медресе и 297 школ. В Ферганской области 16 из 41 

медресе были возведены в кишлаках. Медресе, построенные в кишлаках, 

были относительно небольшими,  доход от вакуфного имущества  был 

небольшим, так же, как и количество учеников и мударрисов. В Ферганской 

долине, помимо школ и медресе, были также карихана и далоилхана. В 1887 

году в Наманганском уезде было 60, в Маргиланском - 45, в Андижанском - 

19, в Ошском – 16 карихана34.  

В культурной жизни жителей Ферганской долины свое особенное 

место занимали также музыка и зрелищные народные представления. 

Знаменитыми хафизами и музыкантами этого периода были Парпи хафиз, 

живший и творивший в ферганском селе Арсиф, певцы-хафизы Хамрокул 

Кори Туракулов из Бешарыка, Мулла Усмон Аксун и Мираахмад из 

Алтиарыка, Мулла Бурхон из Логана, Уста Олим Камилов (доирачи), 

Абдукодир Исмоилов (найчи), Ахмаджон Узаков (сурнайчи)35.  

В культурной жизни кишлаков особое место занимали кугирчакбазы-

артисты кукольного народного театра, скоморохи и аскиябазы-острословы, 

которые показывали свои представления во время народных гуляний и на 

рынках36. 

Такие факторы, как развитие капиталистических отношений в области 

в конце XIX - начале XX веков, формирование слоя национальной 

буржуазии, изменения в экономической жизни, несмотря на притеснения со 

стороны колониальных властей, привели к росту национального образования, 

развитию сферы народного просвещения. 

Глава II исследования озаглавлена «Социально-экономические 

отношения в кишлаках Ферганской долины в первые годы советской 

власти». В первом параграфе под названием «Влияние аграрной политики 

Советского государства на сельское хозяйство Ферганской долины» 

 
31 НА Уз. Ф.И-19, оп.1, д.12206, лл.15-16. 
32 НА Уз. Ф.И-19, оп.1, д.12554, лл.4-27. 
33 НА Уз. Ф.И-19, оп.1, д.12554, л.18. 
34 Алимов И. Қўқон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. – Тошкент: Фан, 2017. – Б.12-15 и 192. 
35 Қамбаров А. Чор Россияси мустамлакачилиги даврида Фарғона водийси маданий ҳаётига доир / Фарғона 

водийси тарихи янги тадқиқотларда. Республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2012. – Б.191-

192; История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.474-476. 
36 Умаров А.И. Культурная жизнь Ферганской долины (конец XIX – начало XX в): Автореф. дисс. ... канд. 

ист. наук. – Ташкент, 1985. – С.10-15 и др. 
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обосновано, что первая четверть ХХ века для жителей Ферганской долины 

была периодом, полным противоречивых и сложных реалий и борьбы. 

В годы войны еще больше внимания стало уделяться развитию 

хлопковой отрасли в Ферганской долине. В соответствии с Декретом о Земле 

частная собственность на землю была отменена, и населению было 

разрешено использовать сельские земли на равных условиях. Также на 

местах начали создавать комитеты земли, они были организованы и в  

Ферганской области37. Эти комитеты позже передали свои полномочия 

волостному и сельскому земельно-водным комитетам и прекратили  свою 

деятельность. 

В соответствии с политикой «военного коммунизма» ремесленные 

мастерские в сельских районах Ферганской долины также были взяты под 

надлежащий контроль, они были в административном порядке объединены и 

реогранизованы в ремесленные артели38.  

После критики мероприятий советского государства по земельно-

водным вопросам, политики «военного коммунизма», осуществленных в 

конце 1917-1920 гг, 4 марта 1920 года был опубликован Декрет «О возврате 

земли трудящимся крестьянам». Согласно этому Декрету предписывалось 

возвращение земель, отобранных или конфискованных в 1918-20 гг., 

прежним владельцам39.  

В целом, аграрная политика Советского правительства в Ферганской 

долине, экономические меры, проводимые в те годы политика «военного 

коммунизма», продовольственная разверстка и другие мероприятия 

обострили социально-экономическую ситуацию в регионе. 

Второй параграф II главы называется «Социальное положение и 

культурная жизнь жителей кишлаков долины». 

В 1917-1920 годах, т.е. в первый период советской власти, социальная 

и культурная жизнь сельского населения в Фергане сопровождалась 

острыми, противоречивыми процессами. К 1917 году сельские жители в 

Туркестане составляли 83,6 процентов от общей численности населения40.  

Советское правительство приступило к перемене места середняков и 

богатых крестьян в социальной жизни, составлявших большую часть 

сельского хозяйства края. Именно по этой причине «окрестьянивание» и  

«социализация» деревни стали главной целью. 

В 1918-1919 годах были конфискованы в основном крупные сады, 

виноградники и т. д., вместо них были организованы советские хозяйства - 

совхозы41. Конфискованные земли некоторых хозяйств местные земельно-

водные комитеты начали выделять коммунам, артелям, малоземельным и 

 
37 Туркестан в начале ХХ века: к истории истоков национальной независимости. – Ташкент: Шарк, 2000. – 

С.245 
38 НА Уз. Ф.Р-29, оп.3, д.1428, л.5. 
39 НА Уз. Ф.Р-17, оп.1, д.43, лл.171-172. 
40 Махкамова Н. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации 

(конец XIX в. – 30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. – С.83-84. 
41 НА Уз. Ф.Р-25, оп.1, д.35, л.114. 
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безземельным крестьянам. Для сельских жителей присвоение земель других 

людей считалось тяжким грехом, поэтому эти земли оставались 

бесхозными42.  

В этот период стали возникать новые экономические объединения 

сельских жителей - колхозы. В середине 1920-х годов из 21 

зарегистрированного в Маргиланском уезде колхоза только пять в той или 

иной степени функционировали. В Андижанском уезде, однако, многие 

сельскохозяйственные артели имели только коллективный мандат и 

некоторые орудия труда. Общинные земли возделывались по отдельности, 

большая часть земли оставались невспаханной43.  

Придя к власти, большевики незамедлительно стали проводить 

политику ограничения национальной культуры населения края. Прежде всего 

были предприняты усилия по ликвидации очагов культуры и провещения - 

школ и медресе. 

В этот период образование в советских школах, организованное по 

новому методу, было объявлено бесплатным, и число таких школ вскоре 

стало увеличиваться. В сентябре-октябре 1918 года в селах Скобелевского 

уезда было открыто 6 русских и 6 узбекских школ. Вскоре в кишлаках 

Наманганского, Кокандского, Маргеланского уездов также приступили к 

открытию подобных школ. В частности, в 1919-1920 учебном году 

количество советских школ в области достигло 35044.  

В промежутке между 1918 и 1920 годами свою особую нишу в 

культурной жизни кишлаков Ферганской области занимали народные театры. 

В народных гуляниях в честь Хайита, Навруза принимали активное участие 

кугирчакбазы - артисты кукольного народного театра, скоморохи, 

канатоходцы, различные музыканты. Скоморохи (кызыкчи), певцы, 

музыканты, танцоры, выросшие в Ферганской долине, славились своим 

искусством и были весьма популярными среди населения45.  

После установления Советской власти в Туркестане начала 

формироваться новая система культурных учреждений. В кишлаках Ферганы 

самым людным местом была мечеть (на площади перед которой 

располагались гузар (центр махалли и небольшой базар)) и чайханы. Для 

пропаганды советской культурно-просветительной политики в большинстве 

случаев были выбраны чайханы. Именно в гузарах и чайханах выступали 

ораторы, которые организовавали различные собрания, где внедряли в 

сознание людей коммунистическую идеологию. 

В целом в первые годы советской власти в сельской общественной 

жизни возникли различные ассоциации и организации, которые, в свою 

очередь, продвигали идею классового разделения общества. Советские 

школы нового типа предполагалось использовать в идеологических целях. 

 
42 НА Уз. Ф.Р-17, оп.1, д.225, лл.18-20. 
43 НА Уз. Ф.Р-29, оп.3, д.2052, лл.53-54. 
44 История Узбекской ССР. В 4-х томах. Том III. – Ташкент: Фан, 1967. – С.239. 
45 Маннопов С. Марғилон – маданият ва саноат маркази // Марғилон шаҳри ўтмиши, бугуни ва эртаси. 

Республика илмий семинари материаллари. – Фарғона, 2007. – Б.89-90. 
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Пресса и культурные учреждения, возникшие в этот период, были в 

основном организованы в городах и почти не влияли на жизнь кишлака. 

Глава III диссертации озаглавлена «Осуществление советской 

социально-экономической и культурной политики в Ферганской долине 

в начале 1920-х годов». В первом параграфе главы «Влияние новой 

экономической политики (НЭП) на сельское хозяйство» раскрываются 

процессы, имевшие место в кишлаках Ферганской долины в начале 20-х гг.  

В результате негативного воздействия на аграрный сектор политики 

«военного коммунизма», осуществленной до 1921 года, объём  площади 

земель, где выращивался хлопок, в Ферганской области сократился с 288 

тысяч десятин до 39,7 тысячи46. В целях преодоления хлопкового кризиса 

были созданы Главный хлопковый комитет (Главхлопком) и подчиненные 

ему хлопковые комитеты. 11 мая 1921 года СНК Туркестанского края принял 

Декрет о военизации ирригационных работ47.  

В ходе реформы отчуждались земли, находящиеся в распоряжении у 

русских крестьян-переселенцев, и отдавались малоимущим дехканам. Также 

сокращались земли баев, купцов, духовенства, представителей “высших 

слоев кишлаков и аулов, не занимающихся полезным трудом”48.  

Однако, несмотря на то, что проблемы в осуществлении земельно-

водной реформы в кишлаках неоднократно рассматривались местными 

властями, ситуация практически не менялась. В кишлаках Ферганы эти 

процессы протекали еще сложнее, чем в других регионах. В отдельных 

районах Ферганской области земельно-водная реформа проводилась в 3 этапа 

(этап I: сентябрь 1920 г. - январь 1921 г.; этап II: февраль 1921 г.; этап III: 

конец апреля - май 1921 г.), в результате некоторая часть дехкан получила 

пахотные земли49.  

Налаживание хозяйственного управления, введение механизма 

экономического стимулирования значительно стабилизировали ситуацию в 

аграрной сфере. В Ферганской области хлопковые поля увеличились в пять 

раз. Важную роль в изменениях в аграрном секторе сыграли Комитет 

содействия сельскому хозяйству, созданный в 1923 году, и Среднеазиатский 

коммерческий банк, созданный в январе 1924 года. Таким образом, новая 

экономическая политика советского правительства, несмотря на ряд 

противоречий и сложностей, привела к позитивным изменениям в кишлаках 

Ферганской долины. 

Второй параграф главы III называется «Социальная структура 

кишлака и изменения в культурной жизни». 

Взятие новой экономической политики, внедренной в социально-

экономическую жизнь страны в начале 1920-х годов, под строгий 

 
46 История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.328. 
47 Съезды Советов в документах. Т.1. – Москва: Госюриздат, 1959. –  С.482-483. 
48 История Узбекской ССР. Том второй. – Ташкент: Фан, 1968. – С.356; Озерова Н.Г. Дехканство Туркестана 

в условиях перехода к НЭПу (1921-1924 гг.): Автореф. дисс. ... канд.ист.наук. – Ташкент, 1997. – С.15-17. 
49 Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане в годы перехода Советского государства к НЭПу. 

– Ташкент: Фан, 1965. – С.82. 
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идеологический контроль на основе принципов коммунистической партии, 

наличие преград на пути её осуществления на местах стали причиной 

противоречий и противостояний в социальной сфере. В частности, 

наблюдались рост безработицы, инфляция, тяжелая ситуация в сфере 

образования и здравоохранения, выход из строя транспортной системы, 

голод и др. 

Вооруженное движение сопротивления политике советской власти, 

которое длилось несколько лет50, политика «военного коммунизма» также 

стали причиной  хаоса в социальной жизни населения долины. 

Важнейшей социальной проблемой при переходе к новым 

экономическим условиям явилась борьба с голодом, которая была особенно 

острой в Ферганской области. 11 мая 1922 года Фергана была объявлена 

территорией, страдающей от голода. В середине 1922 года была создана 

специальная областная комиссия по оказанию помощи голодающим - 

Фероблгол51.Однако эта помощь почти не доходила до кишлаков. О голоде в 

кишлаках также частично сообщалось в материалах Ферганской областной 

комиссии по ликвидации последствий голода52. Во время новой волны в 

1922-1923 годах в Ферганской области голодало около 500 000 человек53.  

Новая экономическая политика стала причиной некоторых изменений в 

социальной жизни и образе жизни дехкан, в частности, имущественной 

дифференциации населения кишлаков. В начале 1920-х гг. наблюдался  

переход дехкан со средним достатком в категорию зажиточных. Главной 

фигурой в этот период в кишлаке все равно оставался бай. Несмотря на то, 

что духовенство (муллы, эшаны, мударрисы, имамы и др.) играли важную 

роль в социальной жизни сельского населения, тем не менее, вместе с баями 

они не составляли большинство в кишлаках (19,3 процентов в 1917 году), но 

при этом доминировали в общественной жизни54. Ещё одним социальным 

слоем узбекского кишлака в первые годы установления советской власти  

были дехкане среднего достатка - середняки. Самой многочисленной 

социальной группой в кишлаках был слой бедных и безземельных дехкан 

(70,1 процентов)55.  

После установления советской власти планировалось «создать систему 

здравоохранения, которая в первую очередь будет обслуживать местное 

население». Эти мероприятия частично осуществлялись в городах, в 

сельской местности в данном направлении никакая работа почти не 

 
50См.подробно: Ражабов Қ. Фарғона водийсида истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва ривожланиш 

босқичлари (1918-1924 йиллар): Тарих фанлари номз.дисс. – Тошкент, 1994; Его же. Туркистон минтақасида 

совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1918-1924 йиллар): Тарих фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2004. 
51 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992. – С.47. 
52 НА Уз. Ф. Р-17, оп.1, д.1197, л.18-19. 
53 НА Уз. Ф. Р-17, оп.1, д.93, л.93-94. 
54 Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения. 1917-1937 гг. – Ташкент: 

Фан, 1992. – С.64. 
55 Юлдашев А. Аграрные отношения в Туркестане. – Ташкент: Узбекистан, 1969. – С.184. 
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проводилась56. Население кишлаков наиболее страдало от инфекционных 

болезней. По сведениям на 1 июля 1923 года по Ферганской области на 

каждые 79 011 человек приходился один врач57. 

Несмотря на советскую пропаганду, дети мусульман Ферганской 

долины, у которых были сильны религиозные убеждения и ценности, 

получали образование только в традиционных школах. Чтобы 

советизировать школы и воспитывать подрастающее поколение в духе 

благосклонности к новой власти, внимание уделялось, прежде всего, 

проблеме «ликвидации безграмотности» коммунистической 

направленности58.  

Курсами по ликвидации безграмотности в кишлаках Ферганской 

области организовывались различные мероприятия. К примеру, согласно 

постановлению правительства, дехкане, чьи жены или дочери обучались на 

6-месячных курсах по ликвидации безграмотности, имели право 

первоочередно получать кредиты в сельскохозяйственных банках, 

приобретать сельскохозяйственные орудия с 5 процентной скидкой с оплатой 

их стоимости в течение двух лет59. В 1922-1924 годах в крупных кишлаках 

Кокандского и Андижанского уездов были предприняты попытки привлечь 

женщин в ремесленные артели60.  

Возвращение  определенной части вакуфного имущества в период 

новой экономической политики, постановление Центрального 

исполнительного комитета Туркестана «О предоставлении школам права 

преподавать религиозные знания» привели к постепенному открытию 

мусульманских школ в кишлаках Ферганской области61.  

18 января 1923 года были рассмотрены вопросы введения советской 

школьной системы, частичной реформы старометодных школ, 

предоставления льгот выпускникам советской школы, включая 

освобождение учеников от местных налогов и зачисления их на 

государственную службу. На этом же заседении были рассмотрены вопросы 

постепенного преобразования старометодных школ в новометодные, 

введения их в последующем в систему советских школ, обязательной 

регистрации учителей старометодных школ в органах Народного 

комиссариата просвещения. В 1923 году в Ферганской области был получен 

перечень 57 реформированных старометодных школ62. Тем не менее, система 

традиционных школ в сельской местности сохранилась и число возросло. В 

 
56 Махмудов М. Становление и развитие медицины и здравоохранения в Средней Азии (1867-1924): Дисс. ... 

докт. ист. наук. – Ташкент, 1988. – С.361, 377. 
57 Мухитдинов М., Хужаков А. Здравоохранение Андижанской области. – Ташкент: Медицина, 1985. – С.17. 
58 Алимова Д. Влияние общественного труда на изменение социального статуса узбекской женщины (20-30-

е годы ХХ века) // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и 

инновации. Материалы международной конференции. – Ташкент, 2008. – С.145. 
59 История Узбекской ССР. В 4-х томах. Том III. – Ташкент: Фан, 1967. – С.375. 
60 Алимова Д. Влияние общественного труда на изменение социального статуса узбекской женщины (20-30-

е годы ХХ века) // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и 

инновации. Материалы международной конференции. – Ташкент, 2008. – С.145. 
61 НА Уз. Ф. Р-25, оп.1, д.1029, л.62. 
62 НА Уз. Ф. Р-34, оп.1, д.2727, л.192. 
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целом в этот период в целях укоренения развития «социалистической 

культуры», население всё больше вовлекалось в советские школы и 

культурные учреждения нового типа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение процессов, связанных с социально-экономической и культур-

ной жизнью в кишлаках Ферганской долины в конце XIX - первой четверти 

XX века, а также осуществленный анализ проделанной работы позволили 

сформулировать следующие выводы: 

- Социально-экономические отношения и культурная жизнь в 

кишлаках Ферганской долины в конце XIX - начале XX веков были тесно 

связаны с колониальным строем и порядками, установленными Российской 

империей в крае. Согласно стратегии аграрной политики империи в 

Туркестане, край рассматривался как колония, снабжающая метрополию 

хлопком-сырцом, а Ферганская долина была определена в качестве ее 

основной базы. Это значительно подорвало традиционные аграрные 

отношения в долине. 

- Колониальное правительство проводило свою аграрную политику в 

интересах русского капитализма и переселенного в край и занявшего 

плодородные земли русскоязычного населения. «Положение  об управлении 

Туркестанским краем» от 12 июня 1886 года послужило правовой основой 

для осуществления имперской аграрной политики. В результате 

традиционные земельно-водные отношения в Ферганской долине стали 

исчезать, земельные угодья, принадлежащие местным дехканам, сократились 

в несколько раз, сократились крупное землевладение и вакуфное имущество.  

- Изменения в экономической жизни Ферганской области привели к 

ухудшению социальной ситуации в сельской местности, увеличению числа 

безземельных и бедных дехкан. Имперские законы по распределению воды 

также вызвали много недовольства. Заявления и жалобы каждого сельского 

жителя по вопросам воды могли быть рассмотрены только военным 

губернатором области. Это стало причиной ряда разногласий. 

- Колониальные порядки также повлияли на социальную и культурную 

жизнь населения кишлаков. Изменились методы обработки земли, а также 

произошла определенная трансформация в образе жизни сельского 

населения. Хотя в культурной жизни кишлака не произошло серьезных 

изменений, были предприняты усилия по внедрению некоторых новшеств в 

систему образования. Однако, несмотря на контроль центра, в кишлаках 

продолжали функционировать традиционные религиозные школы и медресе 

и произошли определенные изменения в области здравоохранения, музыки и 

прикладного искусства. 

- После установления советской власти Ферганская долина стала 

очагом вооруженных действий против нового режима. В долине сложилась 

крайне напряженная социально-политическая и экономическая ситуация. 

Политика «военного коммунизма», захват земель и имущества, 
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разрушительные действия Красной Армии, разграбление кишлаков 

различными бандами дестабилизировали в них экономическую жизнь. 

Аграрная политика Советов, борьба с религией и национальными 

ценностями усилили недовольство населения. Начался процесс массового 

ухода  из кишлаков, из-за нехватки продовольствия, семян и рабочего скота 

на территории долины дважды наблюдался беспрецедентный голод (1918-

1919; 1921-1922), который погубил почти полмиллиона человек. 

- В 1921-1922 годах была проведена земельно-водная реформа и на 

основании постановления IX съезда Советов Туркестанской АССР 

прибывшее из России русское население было приравнено к местному 

населению по правам пользования землей и водой. Земли сверх нормы были 

конфискованы и переданы местному населению. Но земли местных 

собственников почти не были тронуты. Начиная с 1924 года Советское 

правительство начало подготовку к земельно-водной реформе в узбекских 

кишлаках Ферганской долины. 

- Внедрение  Советским государством рыночных, товарно-денежных 

отношений, передача земли безземельным дехканам, различные 

экономические изменения, доступ  к религии, национальному образованию, 

разрешение с 1922 года деятельности судов казиев после длительного 

периода беспорядков, голода и нестабильности пробудили в значительной 

части населения определенную надежду. Это способствовало укреплению 

позиций советской власти в кишлаке. 

- Следует отметить, что в исследуемый период политика «культурного 

строительства» советского правительства, которую планировали проводить в 

кишлаках, не дала ожидаемого эффекта. В сельской местности сохранились 

влияние духовенства, обычаи и традиции, система старометодных школ. 

Поскольку работа, проделанная советской властью в кишлаках в сфере 

образования, культуры и здравоохранения, была значительно ограниченной, 

она стала проявляться в практической жизни лишь во второй половине 1920-

х годов. 

На основании научных результатов исследования были 

разработаны следующие предложения и рекомендации: 

- организовать  республиканскую конференцию, посвященную 

социально-экономической и культурной жизни кишлаков Ферганской 

долины конца XIX века - первой четверти XX века, и в рамках данной 

конференции обсудить ряд актуальных вопросов; 

- подготовить на основе диссертационных материалов различные 

иллюстрации, экспонаты, документы и разместить их в отделах истории 

периода правления Российской империи и советского периода краеведческих 

музеев Ферганской долины; 

- разместить  исторические источники, связанные с темой, на интернет-

сайтах на узбекском и русском языках; 

- создать комплексное фундаментальное исследование социально-

экономической и культурной жизни в кишлаках Среднеазиатских республик 
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и Казахстана в конце XIX - начале XX веков в сотрудничестве с учеными 

соседних стран;  

- организовать специальные курсы по результатам исследования на 

исторических факультетах Ферганского, Андижанского и Наманганского 

государственных университетов. 
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INTRODUCTION (The abstract for Doctor of Philosophy (PhD) dissertation) 

The aim of research work is a comprehensive analysis of the history of 

socio-economic processes and cultural life in the villages of the Fergana Valley at 

the end of the XIXth - first quarter of the XXth centuries. 

The object of the research work is the kishlaks of the Fergana Valley at the 

end of the XIXth - first quarter of the XIXth centuries. 

The subject of the research is imperial and Soviet agrarian policy, socio-

economic relations, cultural life, economic policy of the Soviet government, land 

and water reforms, social relations, the policy of "cultural construction" in the 

villages of the Fergana Valley. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

The scientific novelty of the research is reflected in the following: 

it is reasonable that the transformation of the Turkestan Territory, including 

the Fergana Valley, into a cotton raw material base for the metropolis, the land 

reform of 1886, the influence of the imperial "resettlement" policy in the villages 

of the valley led to an aggravation of the social situation, an increase in the 

negative impact on the economic situation and the way of life of local dehkans; 

it is proved that the cultural policy of the Russian Empire could not have a 

decisive influence on the lifestyle and culture of the population of the villages of 

the Fergana Valley; 

on the basis of primary sources, positive changes in the life of the population 

are revealed as a result of the implementation of the new economic policy in 

agriculture in Fergana, on the one hand, problems are identified in the practice of 

introducing NEP in rural conditions, on the other hand; 

it was proved that the policy pursued by the Soviet government in the social 

sphere and "cultural construction" in the villages, that is, the subordination of the 

population to a single ideology in exchange for the national, spiritual and historical 

roots of peoples, the introduction of new Soviet traditions and rituals instead of 

traditions and values, turned out to be ineffective in the villages of the valley ; 

Implementation of research results. Based on the developed scientific 

conclusions and recommendations on the history of socio-economic and cultural 

relations in the villages  of the Fergana Valley: 

1. The scientific results of the study contributed to the reorganization of the 

Central Asian Agricultural Unit of the Center for Qualifications and Job Proposals 

for Jobseekers in Bremen, Germany, using historical primary sources (certificate of 

the Center in Bremen, Germany “A&A Ausbulding und Arbeit Plus GmbH” dated 

November 28, 2019); 

2. Scientific conclusions and results of research on the cultural life of the 

population of the kishlaks Fergana Valley were used in the development of scripts 

for the "Takdimot" program, broadcast on December 30, 2019 on the "O'zbekiston 

tarixi" TV channel (History of Uzbekistan) (reference No. 02-40-93 State Unitary 

Enterprise "TV and Radio Company Uzbekistan" of the National TV and Radio 

Company of Uzbekistan from 10.01.2020). The presented materials acquainted 
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numerous TV viewers with new documentary and scientific data on the social way 

of life and cultural life of the population of the villages of the Fergana Valley in 

the late 19th - early 20th centuries; 

3. Scientific conclusions reflected in various methods of the new economic 

policy, land and water reform, economic encouragement of the Soviet government 

in the early 20s of the XX century in the villages  of the Fergana Valley were used 

in teaching the topics "The system of administrative management and the colonial 

policy of the Russian Empire in Turkestan", "Jadid movement and political 

movements in Turkestan", "Strengthening the Soviet system of government in 

Turkestan and changes in the socio-economic sphere" of the subject "History of 

Uzbekistan" (Certificate of the Ministry of Higher and Secondary Specialized 

Education of the Republic of Uzbekistan No. 89-03-282 dated January 19, 2021) ... 

As a result, it served to identify aspects of the history of Uzbekistan associated 

with the processes of the late XIXth - first quarter of the XXth century. 

Approbation of research results. The results of this dissertation were 

discussed at 7 international and 6 national scientific conferences. 

Publication of research results. A total of 21 works on the topic of the 

dissertation were published. In particular, the main content, conclusions and results 

of the studyThe main results of doctoral dissertations by the Higher Attestation 

Commission of the Republic of Uzbekistan are reflected in 8 scientific articles in 

periodicals, in particular, 4 in national journals and 4 in international publications. 

Also, 13 theses and articles were published in the collections of national and 

international scientific conferences. 

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

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

The research part of the thesis is 153 pages.  
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