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Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёнинг турли 
нуқталарида ҳозирга қадар геосиёсий кескинликни сақланиб қолаётганлиги, 
умуминсоний қадриятларни улуғлаш, яқин ўтмишда бўлиб ўтган тарихий 
жараёнлардан тўғри хулосалар чиқаришга ундайди. Жаҳон ҳамжамиятининг 
уруш даврига бўлган катта эътибори жаҳон уруши сюжетлари жамоавий 
хотирада ҳанузгача катта аҳамиятга эга. Маданиятнинг сезиларли даражада 
катта қисми Иккинчи Жаҳон уруши тарихига бағишланган бўлиб, ҳозир ҳам 
уруш йилларида содир бўлган воқеалар ҳақида асарлар яратилмоқда ва 
бутунжаҳон жамоатчилиги учун долзарб бўлиб қолмоқда. 

Дунё миқёсида 1941-1945 йиллардаги урушнинг айрим муаммоларини 
қайта кўриб чиқиш ва қайта баҳолаш, урушнинг оғир, беҳаловат кунларида 
тинч аҳолининнг турмуш шароити, кундалик ҳаёти, меҳнат амалиёти, 
одамларнинг хулқ-атвор мотивларини қайта қуриш, урушнинг мамлакат, ёки 
алоҳида минтақа аҳолиси ҳаётидаги аксини тадқиқ қилишга қаратилган 
илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, Иккинчи жаҳон уруши 
даври ҳаётини акс эттирган музейлар, тарихий мажмуаларни барпо қилиш, 
фронт ортидаги кишиларнинг ҳаётини акс эттирган ҳужжатли фильмлар ва 
бадиий асарлар яратиш, ўзида тинч аҳолининг уруш давридаги ўй-
кечинмаларини тасвирлаган бадиий композицияларни яратиш, тарбиявий 
аҳамиятга эга бўлган маданий асарларни кўпайтиришга қаратилган ишлар 
амалга оширилмоқда.  

Мустақиллик йилларида Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларини 
эъзозлаш, вафот этганларни хотирлаш, фронт ортидаги матонатли меҳнати 
завод ва фабрикаларда, қишлоқ хўжалиги соҳасида қаҳрамонлик намуналари 
кўрсатган аждодларимизнинг номини улуғлаш, айниқса Ўзбекистон 
халқининг инсонпарварлик, меҳр-оқибат ва ғамхўрлик туйғуларини намоён 
этувчи бадиий асарларни яратиш ва илмий тадқиқотларни қўллаб 
қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, “Иккинчи жаҳон уруши 
тўғрисидаги бор ҳақиқатни аниқлаш ва халқимизга етказиш, аждодлар 
хотирасини абадийлаштириш бўйича ҳали кўп иш қилишимиз керак”1. 
Дарҳақиқат, Иккинчи жаҳон уруши даврининг тарихий тажрибасини таҳлил 
қилиш ва хулосалар чиқариш, Қорақалпоғистон аҳолисининг ижтимоий-
сиёсий ҳаётига уруш вақтидаги фронт орқасидаги аҳолининг ҳақиқий аҳволи 
ва ҳаётини кўрсатиш муҳим аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги  ПФ-
60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт 
стратегияси тўғрисида”, 2022 йил 29 апрелдаги ПФ-127-сон “Иккинчи жаҳон 
уруши қатнашчиларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Фармонлари ва 2019 
йил 23 октябрдаги ПҚ-4495-сон «Иккинчи жаҳон урушида қозонилган 

                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган 
тантанали маросимдаги нутқи. 9 май 2021 йил. // https://president.uz/ru/lists/view/4335  



6 

 

Ғалабанинг 75 йиллигини муносиб нишонлаш тўғрисида»ги Қарори ҳамда 
соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 
амалга оширишда мазкур тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республиканинг фан ва технологияларини 
ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқлиги. Ушбу 
тадқиқот иши республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг 
I.«Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, 
иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион 
ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор 
йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси2. Мавзуга оид тадқиқотларни 
даврий нуқтаи-назардан ҳамда тадқиқотлар объектидан келиб чиққан ҳолда 
учта гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқдир:  

1) совет давридаги тадқиқотлар;  
2) мустақиллик йилларидаги Ўзбекистон тарихчиларининг илмий 

ишлари;  
3) 1990 йиллар охири ва XXI аср бошидаги Қорақалпоғистоннинг 

тарихчи ва тадқиқотчиларининг илмий изланишлари. 
Тарихшуносликнинг умумий шарҳи шуни кўрсатадики, Иккинчи жаҳон 

уруши хақида кенг қамровли адабиётлар мавжуд бўлса ҳам, уларда 
Қорқалпоғистон аҳолисининг кундалик ҳаёти доир алоҳида тадқиқотлар 
мавжуд эмас. Улар мавзунинг айрим жиҳатларини акс эттирган, холос. 
Мавзунинг долзарблиги ва тадқиқотларнинг етарли даражада эмаслиги ушбу 
мавзуга қизиқишни уйғотди. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Мазкур тадқиқот иши Бердах номидаги Қорақалпоқ давлат университети  
ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон 
бўлими Гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтида  илмий-тадқиқот 
ишлари режасига мувофиқ ФА-176-06 «Қорақалпоғистонда демографик 
жараёнлар тарихи (ХХ асрнинг 30-40-йиллари)» номли фундаментал лойиҳа 
доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади 1941-1945 йиллардаги уруш йилларида 
Қорақалпоғистондаги шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг кундалик ҳаёти 
тарихини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
1941-1945 йилларда шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг кундалик турмуши 

ва меҳнат фаолиятини ўрганиш; 
Иккинчи жаҳон урушининг Қорақалпоғистон Республикаси аҳолиси 

ҳаётига таъсирини очиб бериш; 
уруш даврида ўлкадаги шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ҳаётининг ўзига хос 

хусусиятларини аниқлаш; 

                                           
2 Диссертациянинг 1-бобида батафсил ёритиб берилган. 
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фронтга ва аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қисмига ёрдам бериш 
бўйича одамларнинг онгидаги ўзгаришларни кўрсатиб бериш; 

Қорқалпоғистондаги шаҳарлар ва қишлоқларда аҳоли даромадлари 
даражаси ва турмуш шароитлари ўзгаришини тавсифлаш; 

уруш йилларида аҳолига ижтимоий-маиший хизмат кўрсатиш 
тизимини ёритишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1941-1945 йиллардаги уруш даврида 
Қорақалпоғистон аҳолисининг шаҳар ва қишлоқ кундалик ҳаёти тарихи 
белгиланган. 

Тадқиқотнинг предметини 1941-1945 йиллардаги уруш даврида 
Қорақалпоғистон шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг кундалик меҳнати, 
ижтимоий фаолияти ва кундалик турмуш шароитларидаги ўзгаришлар билан 
боғлиқ жараёнлар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихшунослик, тизимли-
қиёсий ва тарихий-ретроспектив таҳлил, фанлараро ёндашув усулларидан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
халқ хўжалигида кўпроқ аграр соҳани ривожлантиришга 

йўналтирилганлиги боис қишлоқ аҳолисининг мутлақ устунлиги билан 
ажралиб турадиган Қорақалпоғистон аҳолиси уруш йилларидаги оғир 
ижтимоий-маиший шароитига ҳарбий омиллар жиддий таъсир этганлиги 
боис одамларни ижтимоий муҳитида шароитларига мослашиш усуллари 
ўзгарганлиги аниқланган; 

шаҳар шароитидаги ахборот соҳасидаги тўлиқлилик, ҳаққонийлик  
мазмуни ва кундалик эшиттиришлар рукнларидаги ижтимоий-маиший 
жиҳатлар, меҳнат фаолиятини бошқариш ва назорат қилишнинг қатъий 
сиёсатини амалга ошириш жамият эътиборининг максимал даражада фронтга 
ёрдам беришга қаратилишида ҳал қилувчи рол ўйнаганлиги исботланган; 

аҳолининг сафарбарлик салоҳиятини рўёбга чиқаришга анъанавий 
алоқалар, қадриятлар ва муносабатлар таъсирида шаклланган барқарор 
ахборот баланси ижобий таъсир кўрсатганлиги далилланган;  

шаҳар аҳолисининг моддий-маиший шароитлари фақат энг зарурий 
эҳтиёжларни қондиришни таъминлаган бўлса, айни пайтда Қорақалпоғистон 
қишлоқ аҳолисига нисбатан улар овул ва қишлоқларнинг тўлиқ иқтисодий 
таназзулга учрашини акс эттириб, кундалик ҳаётнинг ахборот муҳити партия 
ва давлат тарғибот-ташвиқот машинасининг кучли таъсири остида 
шакллантирилганлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  
Қорақалпоғистон аҳолисининг кундалик ҳаётини назарий-методологик 

ва тарихнавислик тадқиқотларининг муаммолар мажмуини янада 
чуқурлаштириш ва кенгайтиришга қаратилган таълимни ташкил этиш бўйича 
услубий тавсиялар ишлаб чиқилган;  

Ўзбекистон тарихи фанидан Қорақалпоғистоннинг уруш йилларидаги 
тарихи, магистрантлар ва бакалавриат талабалари учун дарслик ва ўқув 
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қўлланмалардаги тегишли мавзуларни мазмунан бойитиш ҳамда ўқув 
дастурлари ва маърузаларни тайёрлашда фойдаланиш мумкин бўлган 
жиҳатлар аниқланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертация тадқиқоти 
Қорақалпоғистон аҳолисининг уруш давридаги кундалик ҳаёти тарихига оид 
хотиралар, архив материаллари, статистик маълумотлар, даврий нашрлар 
материаллари асосида олиб борилганлиги, республика давлат архивлари3, 
газета ва журналлар4, хотиралар ва ёднома асарлар5, расмий статистик 
маълумотлар ва расмий ҳужжатлар тўпламларидан кенг фойдаланилганлиги 
ҳамда олинган натижаларни ваколатли тузилмалар томонидан 
тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти улардан Қорақалпоғистон аҳолисининг 
Иккинчи жаҳон уруши давридаги кундалик турмуши тарихини ўрганишнинг 
илмий-тадқиқот усулларини ривожлантириш, шунингдек, Қорақалпоғистон 
аҳолисининг кундалик турмуши тарихини ўрганишнинг илмий изланиш 
усулларини ривожлантиришда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Қорақалпоғистоннинг энг 
янги тарихига оид янги тадқиқотларда, барча таълим муассасалари 
талабалари учун «Қорақалпоғистон тарихи» курсида, дарсликлар, ўқув 
қўлланмалар ва электрон нашрлар яратишда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоғистоннинг 
Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги кундалик тарихини ўрганиш асосида 
ишлаб чиқилган илмий хулосалар асосида: 

халқ хўжалигида кўпроқ аграр соҳани ривожлантиришга 
йўналтирилганлиги боис қишлоқ аҳолисининг мутлақ устунлиги билан 
ажралиб турадиган Қорақалпоғистон аҳолиси уруш йилларидаги оғир 
ижтимоий-маиший шароитига ҳарбий омил таъсири жиддий сезилиб, 
одамларни ижтимоий муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига мослашиш 
усуллари ўзгаришига олиб келганлигига оид натижалардан  Қорақалпоғистон 
телерадиоканалининг «Фан ва таълим» ахборот-маърифий кўрсатуви 
сценарийсини тузишда фойдаланилган (Қорақалпоғистон Республикаси 
телерадиокомпаниясининг 2020 йил 19 октябрдаги 01-02/199-сон 
маълумотномаси). Натижаларнинг қўлланилиши Қорақалпоғистон халқининг 
иккинчи жаҳон уруши давридаги кундаликли ҳаёти ҳақидаги маълумотлари 
ёш авлодни ватанпарварлик, миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялашга 
хизмат қилган; 

                                           
3 ЎзР Миллий архиви, ҚР Марказий давлат архиви, ҚР Жўқорғи Кенгеси архиви, ЎзР илмий-техник ва 
тиббий ҳужжатлар Марказий давлат архиви.  
4 «Совет Қарақалпақстаны» ва «Советская Каракалпакия», шунингдек қатор туман газеталари.  
5 Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистонда ёднома адабиёти ривожланиб, ҳозирги Қорақалпоғистонда 
ёднома адабиёти муаллифлари ўтмишда таниқли сиёсат, фан ва маданият арбоблари бўлган П.Сеитов, 
Қ.Камалов, С.Камалов, С.Каниязов ва бошқалардир. 
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шаҳар шароитидаги ахборот соҳаси мазмуни ва ижтимоий-маиший 
жиҳатлар, меҳнат фаолиятини бошқариш ва назорат қилишнинг қатъий 
сиёсатини амалга ошириш жамият эътиборининг максимал даражада фронтга 
ёрдам беришга қаратилишида ҳал қилувчи рол ўйнаганлигига оид натижалар 
мактаб таълим тизимига жорий этилган (Қорақалпоғистон Республикаси 
Халқ таълими вазирлигининг 2021 йил 29 октябрдаги 01-01/05-4888-сон 
маълумотномаси). Натижада халқ таълими тизимидаги «Қорақалпоғистон 
тарихи» фани мазмунини такомиллаштириш ва юқори самарадорликка 
эришишга имкон берган; 

аҳолининг сафарбарлик салоҳиятини рўёбга чиқаришга анъанавий 
алоқалар, қадриятлар ва муносабатлар таъсирида шаклланган барқарор 
хатти-ҳаракатлар моделлари тўплами катта таъсир кўрсатганлиги бўйича 
натижалар мусиқа ва санъат мактаблари тизимига жорий этилган 
(Қорақалпоғистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2022 йил 11 
февралдаги 2-04/157-сон маълумотномаси). Натижаларнинг қўлланилиши 
мусиқа ва санъат соҳасида таълим мазмунини ёш авлодни ватанпарварлик, 
миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялаш усуллари билан тўлдиришда 
муҳим аҳамият касб этган. 

шаҳар аҳолисининг моддий-маиший шароитлари фақат энг кичик 
зарурий эҳтиёжларни қондиришни таъминлаган бўлса, айни пайтда 
Қорақалпоғистон қишлоқ аҳолисига нисбатан улар овул ва қишлоқларнинг 
тўлиқ иқтисодий таназзулга учрашини акс эттириб, шу билан бирга кундалик 
ҳаётнинг ахборот муҳити партия ва давлат ташвиқот машинасининг кучли 
таъсири остида шакллантирилганлигига оид натижалардан  ЎзРФА ҚБ 
Гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтида бажарилган ФА-176-06 
“Қорақалпоғистонда демографик жараёнлар тарихи (XX асрнинг 30-40 
йиллари)” (2006-2007 йй.) номли фундаментал лойиҳа доирасида 
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 
Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоғистон Гуманитар фанлар илмий-
тадқиқот институтининг 2020 йил 19 сентябрдаги 170б/1-сон 
маълумотномаси). Натижаларнинг қўлланилиши Қорақалпоғистон халқининг 
иккинчи жаҳон уруши давридаги кундаликли ҳаёти ҳақидаги маълумотлари 
ёш авлодни ватанпарварлик, миллий ғурур ва ифтихор руҳида тарбиялашга 
хизмат қилган.  

Тадқиқот натижалари апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та 
халқаро ва 8 та республика илмий конференцияларида маъруза қилинди ва 
апробациядан ўтди.   

Тадқиқот натижаларини эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 24 та илмий иш эълон қилинган бўлиб, 1 та илмий-оммабоп 
китоб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузиридаги Олий 
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 10 та мақола, 
жумладан, 7 республика ва 3 хорижий журналларда чоп этилган. 
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот мақсади ва 
вазифаларига мувофиқ диссертация кириш, уч боб, хулоса ҳамда 
фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 
тадқиқот қисми 137 саҳифани ташкил қилади. 

 
АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги, мақсади, 
вазифалари, объекти ва предмети, илмий янгилиги, амалий натижалари ва 
уларнинг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий 
қилинганлиги ҳақида маълумотлар, апробация, ишнинг нашр этилганлиги ва 
диссертация тузилиши асосланган. 

 Диссертациянинг биринчи боби «Тадқиқот мавзуси 
тарихнавислигида кундалик ҳаёт» деб номланиб, Иккинчи жаҳон урушида 
халқимизнинг фашизм устидан умумий ғалабага қўшган ҳиссаси тарихи 
бўйича илмий ишлар таҳлилига бағишланган. Қорақалпоғистон 
тарихнавислигида ушбу мавзу алоҳида ўрин эгаллайди ҳамда илмий 
тадқиқотлар, илмий-оммабоп нашрларнинг улкан мажмуасига эга. Умуман, 
муаммо тарихнавислигини шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин – 
совет даври тадқиқотлари, Ўзбекистон олимларининг илмий асарлари ва 
мустақиллик даври Қорақалпоғистон тадқиқотчиларининг ишлари. 

Дарҳақиқат, «Иккинчи жаҳон уруши Совет даври Ватан 
тарихшунослиги тадқиқотларида» деб номланган биринчи параграфда 
қорақалпоғистонлик Я.Досумов, С.Камалов, Ш.Бабашев, Ж.Уббиниязов, 
А.Панабергенов ва бошқалар6нинг илмий ишлари таҳлил этилган, 
шунингдек, ушбу тарихий давр республика олимлари ишлари натижалари 

                                           
6 Бабашев Ш. Комсомол Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 
гг.). Тарих фанлари номзоди дисс. автореферати.–Т., 1965; Яна: Воины комсомольцы Каракалпакии в боях 
за Родину. – Н., 1965; Яна: Труд во имя победы. – Н., 1980; Шарипова К.Г. Коммунистическая партия – 
организатор трудовых подвигов рабочих и крестьян Каракалпакской АССР в годы Великой Отечественной 
войны. Тарих фанлари номзоди дисс..автореферати. – М., 1966; Яна: Борьба партийной организации 
Каракалпакии за развитие хлопководства в годы Великой Отечественной войны // Общественные науки в 
Узбекистане. 1966. № 6; Яна: Перестройка партийно-политической и организационной работы партийной 
организации Каракалпакии в начальной период Великой Отечественной войны // ЎзР ФА ҚҚБ 
Ахборотномаси. 1971, № 1; Яна: Қарақалпақстан партия шөлкеми Уллы Ўатандарлық урыс жылларында. – 
Н., 1974; Мамбетуллаев М. История орошения Каракалпакской АССР (1937-1965 гг.). Тарих фанлари 
номзоди дисс..автореферати – Т., 1967; Урумбаев Ж. Народное образование Каракалпакской АССР за 50 лет 
(1917-1967 гг.). – Н., 1967; Яна: Очерки истории школ Каракалпакстана (1910-1967 гг.). – Н., 1974; 
Бекимбетов А., Уббиниязов Ж. Развитие народного хозяйства Каракалпакской АССР // Каракалпакская 
АССР в братской семье советских республик. Н., 1964. 48-77-бетлар; Уббиниязов Ж. История развития 
промышленности Каракалпакской АССР. Тарих фанлари номзоди дисс..автореферати. – Ташкент, 1964; 
Яна: Мойнақ балық консерва комбинаты. – Н., 1980; Калбаева Р.Ш. Женщины Советской Каракалпакии в 
коммунистическом строительстве. – Н., 1972; Кетебаева Б. Қуяшлы Қарақалпақстанның ҳаял-қызлары. – 
Нөкис: «Қарақалпақстан»; Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие экономики Каракалпакии за пятьдесят лет 
(1924-1974 гг.). – Н., 1974; Набиев Р.В. Развитие автодорожного транспорта в Каракалпакии (1917-1960 гг.). 
– Н., 1961; Баяндиев Т. Каракалпакский государственный театр им. К.С.Станиславского. (1930-1967 гг.). 
Очерки истории. – Т., 1971; Тулепов О., Ибрагимов М. Пищевая промышленность ККАССР и пути ее 
развития. – Н., 1973; Аметов К. Аграрная политика советской власти в Каракалпакии. – Н., 1972; 
Панабергенов А. Советская Каракалпакия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Н., 1980; 
Сарыбаев К. Аграрный вопрос в Каракалпакии. – Н., 1972; Яна: Роль орошения в социально-экономическом 
развитии Каракалпакстана. – Н., 1986; ва ҳ. 
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йиғилган жамланма асарларда ўз аксини топганлиги таъкидланади7. Уларда 
уруш йилларидаги Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи 
муаммоси қатъий тартибга солинган методологик доирада кўриб чиқилиб, 
унда совет-партия органларининг раҳбарлик роли ва республиканинг барча 
меҳнат ва хомашё ресурсларини сафарбар этиш устуворлик қилган. Ўз 
даврининг тарих фанининг ютуқлари даражасида ёзилган ушбу асарларга 
муносиб ҳурмат кўрсатган ҳолда, шунга қарамасдан таъкидлаш керакки, 
уларда тарихий жараённи муваффақиятдан муваффақиятга тизимли, узлуксиз 
ривожланиш сифатида баҳолашга интилиш мавжуд бўлиб, эски догматик 
ёндашувнинг акс-садоси кузатилади.  

Қорақалпоғистон тарихчиларининг тадқиқот ишлари натижаларини 
хулоса қилиб, ўтган асрнинг 80 йиллари ўртасида Т.К. Алланиязов: «Уруш 
шароитида тиббий хизмат кўрсатиш, жисмоний тарбия ва спорт, маданий-
маърифий муассасалар фаолиятининг ҳолати ва ривожланиши масалалари 
тадқиқотчилар диққатидан четда қолган. Шу пайтгача уруш йиллари 
ҳужжатлари тўплами, хусусан, фронтга ва фронтдан келган мактублар 
тўпламини тайёрлаш ва нашр қилиш қўлга олинмаган»8 деб кўрсатиб ўтган. 

Совет даври тарихшунослигини умумлаштирган ҳолда таъкидлаш 
лозимки, мафкуравий конъюнктура туфайли тадбиқ этилган методологик 
ёндашув сабаб, ушбу илмий асарларда тадқиқ этилаётган мавзу бир 
томонлама ёритилган, муаммонинг кўплаб аспектлари етарлича 
ўрганилмасдан қолди, баъзи хулосалар эскирди. 1980 йилларнинг иккинчи 
ярмида тарихий тадқиқотларнинг методологик ёндашувида баъзи ўзгаришлар 
содир бўлди. «Қайта қуриш» билан боғлиқ демократизация жараёнларининг 
ривожланиши вақтида ушбу ўзгаришлар тарих фанларининг ривожланишига 
туртки берди, аммо, шу билан бирга «қайта қуриш» даври тарихчиларининг 
тадқиқотлари эски концептуал-методологик ёндашувлар таъсиридан тўлиқ 
халос бўлмаганлигини кўриш мумкин. Шундай зиддиятли вазият ушбу 
даврдаги бошқа ишлар учун ҳам хос бўлди. Шунингдек, совет даврида чоп 
этилган илмий татқиқотларда Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон 
тарихи акс этади9. Хусусан, Э.Воскобойников, И.Пулатов илмий ишларида 
ўзбек халқининг фронтлардаги жасорати ва фронт ортидаги оғир меҳнати 
ҳақида сўз боради, Р.Аминова ишида эса уруш йилларида Ўзбекистон 
колхозларида олиб борилган сиёсат акс этган. 

                                           
7 Очерки истории Каракалпакской АССР. – Т., 1964; Каракалпакия в период победы социализма и 
коммунистического строительства. – Т., 1969; Экономическое преобразование Каракалпакии за годы 
советской власти. – Н., 1969; История Каракалпакской АССР. – Т., 1974; История рабочего класса 
Советского Каракалпакстана. – Т., 1977; История Каракалпакской АССР. – Т., 1986;  
8 Алланиязов Т.К. Некоторые итоги изучения истории советского Каракалпакстана периода Великой 
Отечественной войны // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси. 1985, №1, 48-б. 
9 Воскобойников Э.А. Ўзбек халқи улуғ Ватан уруши йилларида. –Т., 1947; Пулатов И. Из истории участия 
народов Средней Азии в Великой отечественной войне. –Т., 1966.; Узбекистан в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.). –Т., 1966; Вклад трудящихся Узбекистана в победу в Великой 
Отечественной войне. – Т., 1975; Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). – Т., 
1981-1985; ва ҳ.  
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Ушбу бобнинг иккинчи параграфи «Мустақиллик йилларида мавзунинг 
Ватан тарихшунослигида ўрганилиши» деб номланади. Унга Ўзбекистонда 
мустақиллик йилларида ёзилган ишлар қиритилган, уларда Иккинчи жаҳон 
уруши даврида Ўзбекистон тарихи янги ёндашувларда ва воқеалар талқинида 
Д.А.Алимова, Л.С.Иванова, Х.И. Азимов, А.Бодиров ва бошқалар10 илмий 
асарларида тавсифланади. Умуман олганда, шу вақтга қадар мақсадлари 
аввал қилинган ишни ўрганиш, эришилган ютуқлар таҳлили, ҳар хил 
йўналишлардаги муаммо ва камчиликларни аниқлаш ҳисобланган илмий 
тадқиқотлар тадқиқ этилган.  

Агар Д.Ли тадқиқотларида уруш йилларида Ўзбекистонда истиқомат 
қилаётган турли халқларнинг хамжиҳатлигини мустаҳкамлаш масалалалари 
ўрганилган бўлса, Х.И.Азимовнинг илмий ишида ўзбек аскарлари билан 
боғлиқ масалалар очиб берилган, Х.Б.Бабаджанов диссертациясида эса 
Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётида трансформация 
жараёнлари тавсифланган11. Шунингдек, мазкур даврда совет ҳокимияти 
ижтимоий сиёсати тарихига бир мунча эътибор қаратила бошланди, уларнинг 
орасидан қатор тадқиқотларни ажратиш мумкинки, улар биз қараб чиқаётган 
даврнинг кундалик ҳаётининг у ёки бу масалаларини фрагментар акс 
эттирган. Жумладан, С.Камалов, Б.Кощанов, Р.Уразбаева, Я.Абдуллаева, 
М.Сарыбаев, С.Нуржанов ва бошқалар12 ишларида шундай ҳолатлар мавжуд, 

                                           
10 Алимова Д.А., Иванова Л.С. 50 лет изучения история Узбекистана в годы войны 1941-1945 гг. 
Современные задачи и перспективы её историографии. – Т., 1995; Азимов Ҳ.И. Ўзбекистонликлар Иккинчи 
жаҳон уруши йилларида. – Т., 2006; Голованов А.А., Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над 
фашизмом. Часть II. – Самарканд., 2006; Бодиров А. Самарқанд Иккинчи жаҳон уруши йилларида. - 
Самарқанд, 2015. ва ҳ. 
11 Ли Д.М. Укрепление сплочённости народа Узбекистана в период войны с германским фашизмом. (1941-
1945гг.). Автореф. дисс. канд.ист.наук. – Андижан, 1997; Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида 
Ўзбекистон иқтисодиётининг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. PhD дисс. Автореферати. – 
Тошкент: 2018. – 46 б.; ва ҳ.  
12 Камалов С.К. Социально-экономическое положение Каракалпакстана и Аральская катастрофа (1917-1990 
гг.) // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси, 1999, №6; Камалов С.К. Кощанов Б.А. Проблемы истории ХХ века // 
ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси., 1996, №2; Кощанов Б., Елмуратова А. Уллы ўатандарлық урыс жыллары 
Қарақалпақстанда халық ден саўлығын сақлаў хызметиниң тарийхынан. –Н., Қарақалпақстан,1996; Кощанов 
Б., Отегенов Х. Очерки истории Каракалпакстана (1916-1991 гг.). –Н., Каракалпакстан, 2021; Уразбаева Р. 
Из истории высшего и среднего специального образования Каракалпакстана. –Н., 1994; Яна: История 
образования в Каракалпакстане (последняя четверь XIX - начало XXI вв.). – Т., 2011. Яна: История 
образования Каракалпакстана. Тарих фанлари доктори дисс.автореферати – Т., 2009; Абдуллаева Я. 
Қарақалпақстан ҳаял-қызлары екинши дүнья жүзлик урыс жылларында // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси., 
2003, № 5, 72-73-бетлар; Яна: Қорақалпоғистон хотин-қизлари: кеча ва бугун. XIX асрнинг охири ва ХХ аср. 
–Т., 2004; Ахметшин Р.Ш. Культурно-просветительные учреждения Каракалпакстана (второй половине 40-
50-х годов). Тарих фанлари номзоди дисс.автореферати Нукус, 1996; Мадреймов Т. История возникновения 
и развития средств массовой информации Каракалпакстана в 1930-1990 гг. (радиовещание и телевидение). 
Тарих фанлари номзоди дисс.автореферати. Нукус.,1997; Сарыбаев М. История хлопководства 
Каракалпакии в годы войны (1941-1945 гг.). // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси., 2005, № 4, 50-53-бетлар; Яна: 
Политика хлопковой монокультуры советской власти в Каракалпакстане и ёе последствия (1917-1990 гг.). - 
Ташкент, 2008; Яна: Политика хлопковой монокультуры советской власти в Каракалпакстане и её 
последствия (1917-1990 гг.). Тарих фанлари доктори дисс...автореферати. – Ташкент, 2008; Нуржанов С. 
Новостная пропаганда в годы Второй мировой войны: особенности и последствия // ЎзР ФА ҚҚБ 
Ахборотномаси. 2016,  №3.- 109-112-бетлар; Яна: История периодической печати Каракалпакстана (1924-
1953 гг.). Тарих фанлари доктори дисс.автореферати (DSc). – Нукус, 2022; Идрисов Р. Книжно-издательское 
дело в Каракалпакстане в 1940-1950-е годы // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси. 2019, №2, 108-б; Яна: 
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шунингдек, 2003 йили нашр қилинган «Қорақалпоғистоннинг янги тарихи» 
фундаментал жамоавий ишни ҳам алоҳида таъкидлаш лозим.  

К.Тангирбергенова тадқиқотлари новаторлик иш ҳисобланади, у ушбу 
мавзуга илмий ва илмий-публицистик характердаги қатор қизиқарли 
мақолаларни бағишлаган, 1991 йили эса кўп сонли тарихий материаллар 
асосида у номзодлик диссертациясини13 ёзди, унда ХХ аср 40-йиллардаги 
Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий тарихи тўлиқ очиб берилади. 

Шундай қилиб, қаралаётган хронологик доирада, ХХ аср 40-
йилларидаги Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати муаммоси 
бўйича Ўзбекистоннинг миллий мустақиллиги давридаги илмий адабиётлар 
тарихнавислик шарҳи, уларнинг режа ва хулосалари таҳлили мавзу 
тадқиқотида йирик қадамлар ташланганлигини кўрсатади. Лекин, ушбу 
ишларда 1941-45 йиллардаги қорақалпоқ жамиятининг кундалик ҳаёти унинг 
баъзи бир жиҳатларида фрагментар ўрганилади. Таъкидлаш лозимки, 
Қорақалпоғистоннинг бевосита кундалик ҳаётига тегишли жараёнлар 
етарлича ёритилмаган. Тарихнавислик таҳлили кўрсатишича, ҳозирги вақтда 
тарихнавислик 1941-45 йиллардаги Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёти 
тарихига бағишланган махсус ишга эга эмас. 

«1941-1945 йилларда Қорақалпоғистоннинг шаҳарлари ва 
шаҳарликлар ҳаёти» деб номланган иккинчи бобда уруш арафасидаги 
Қорақалпоғистоннинг шаҳар турмуши ҳолати, уруш йилларидаги шаҳар 
аҳолиси кундалик ҳаёти, уларнинг ижтимоий эҳтиёжлари ва моддий-маиший 
ҳолатини таъминлаш масалалари ёритилган. 

Шундай қилиб, «Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги шаҳарлардаги 
ижтимоий-иқтисодий аҳвол» деб номланган биринчи параграфда 1939 йилги 
аҳоли сонини қайта ҳисоблашга мувофиқ Қорақалпоғистонда 469702 нафар 
одам яшаган, улардан 57802 нафари шаҳар аҳолиси14 деб қайд этилади. 
Республика пойтахти – Нукус шаҳрида 1940 йиллар бошида 14 мингга яқин 
фуқаро ҳисобга олинган15. 1941 йили аҳолининг ўртача табиий ўсиши 5622 

                                                                                                                                        
Қорақалпоғистонда китоб нашриёти тарихи (1924-1991 йй.). Тарих фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) 
дисс автореф – Нукус, 2021; ва ҳ. 
13 Тангирбергенова К. Комсомол Каракалпакии - фронту. //В сб.: Актуальные проблемы коммунистического 
воспитания молодежи. Тезисы докладов Республиканской научно-теоретической конференции молодых 
ученых и специалистов. Ташкент, 1986. 34-36-бетлар; Яна: Трудовой подвиг колхозного крестьянства 
Каракалпакстана в годы Великой Отечественной войны. Общественные науки. //Тезисы докладов научно-
теоретической конференции. Нукус, 12-13 апрель. 1986.–Н., 1986. 45-47-бетлар; Яна: Новые архивные 
данные для изучения истории Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны. // ЎзР ФА ҚҚБ 
Ахборотномаси, 1990, № 1, 67-74-б; Яна: Укрепление дружбы народов в суровые годы войны (на 
материалах Каракалпакии). //Тезисы докладов IX-ой научно-теоретической конференции молодых ученых и 
специалистов. Нукус, 24 май 1990.–Н., 1990, 50-52-бетлар; Яна: Основная деятельность Каракалпакского 
промыслового союза в годы Великой Отечественной войны. //Тезисы докладов I-ой Республиканской 
научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов Каракалпакии. Нукус, 1991, 47-49-
бетлар; Тангирбергенова К. Экономика Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Тарих фанлари номзоди дисс.автореферати.–Т., 1991; Яна: Развитие промышленности и подготовка 
квалифицированных кадров Каракалпакстана в годы второй мировой войны. ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси. 
2007, №3, 74-75-бетлар. 
14 Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные показатели. – Москва, 1992. 26-б.  
15 Народное хозяйство СССР. 1922-1972. Юбилейный статистический ежегодник. – М., 1972.– 25-б. 
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нафар одамни ташкил қилган, лекин архив ҳужжатларида тасдиқланишича, 
«рақамлар ҳақиқатликдан бир қанча узоқ, ҳаттоки шаҳарларда вафот 
этганларнинг ҳаммаси ҳам рўйхатга олинмаган, қишлоқ жойлардаги вафот 
этган инсонларни рўйхатга олиш бўйича ҳеч ким шуғулланмаган»16. 

Иккинчи жаҳон уруши бошланиши арафасида Қорақалпоғистон 
АССРда, шунингдек аҳолининг кундаликли ҳаёти даражасини кўтариш 
борасида маълум ютуқларга эришилган. Масалан, 1938 йили шаҳарларда, 
айниқса Нукусда саноат, транспорт, алоқа хизматининг ривожланиши кўзга 
ташланади, маориф соҳасида, маҳаллий аҳолидан педагогик, илмий ва бошқа 
кадрларни тайёрлашда катта ютуқларга эришилган. Фақатгина 1938-1940 
йилларда ушбу соҳага 20,3 млн. рубль жалб қилинган. Натижада 
республикада саноат корхоналарининг сони 89 гача етган17. Қўнғиротдаги 
пахта тозалаш заводи шу даврда эксплуатацияга киритилган йирик саноат 
корхоналари бўлиб, у янги замонавий техника билан жиҳозланган, пахта-хом 
ашёни тозалашнинг барча жараёнлари механизацияланган бўлган, шунингдек 
Нукус ғишт заводи ва брикет-қамиш ишлаб чиқариш, Нукус ёғочни қайта 
ишлаш фабрикаси ва бошқа да кўплаб кичик корхоналар ва артельлар 
мавжуд бўлган, масалан Қўнғиротда 100 га яқин корхона (пахта заводлари, 
балиқ заводлари, пойабзал, қурилиш материаллари ва ҳ.к. ишлаб чиқариш 
бўйича артельлар) фаолият олиб борган, унда 537 ишчи ишлаган18. 
Тўрткўлда, Хўжайли ва Чимбойда пахта тозалаш заводлари бўлган, 
Тўрткўлда марказий типография (босмахона) қолган, Чимбой ва Мўйноқда 
ҳам босмахоналар бўлган, шаҳар ҳудудида Хўжайли кемасозлик 
устахоналари, йилига 47 минг тонна ишлаб чиқариш қувватига эга ёғ ишлаб 
чиқариш заводи, йилига 6000 т. ун йиллик қувватига эга Нукус тегирмони ва 
беда тозалаш заводи ишлаган. 

Шаҳарларда нафақат саноат, шу билан бирга ижтимоий инфратузулма 
тўпланган. Биринчи навбатда, таълим ва тиббиёт муассасалари тармоқлари 
шаклланган. Шаҳарларда мактаблар, ўрта махсус билим юртлари тармоғи 
фаолият олиб борган, кутубхоналар, бошқа ижтимоий объектлар ишлаган. 
Шаҳарларда тиббиёт муассасаларининг (шифохона, санитар-эпидемиологик 
хизмат) иши, тиббиёт кадрларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш йўлга 
қўйилган. Мисол учун, Нукусда республика шифохонасининг биноси 
қурилган, койкаларнинг бир қисми тoмли ёғoч бинoда бўлган, аксарият 
тиббиёт муассасалари (кўз шифохонаси, танoсил касалликлари шифохона) 
шаҳарнинг эски қисмида жойлашган. Тўрткўлнинг даволаш муассасалари 
бир қаватлик бинолари бозордан узоқ эмас ўринда жойлашган. Хўжайлидаги 
касалхoна Пoчтoвая кўчаси бўйлаб жoйлашган бўлиб, ғиштдан қурилган, 
томи ёпилган эди. Қўнғиротдаги шифохона хом ғиштдан солинган. Ҳар бир 
шаҳарда поликлиника фаолият юритган. Масалан, Хўжайли шифoхoнаси 

                                           
16 ҚР МДА, 273-фонд, 1-руйхат, 122-иш, 58-варақ. 
17 Уббиниязов ж. От кустарщины до современной промышленности. – Нукус, 1971, 121-б. 
18 Уббиниязов Дж. От кустарщины до современной промышленности. Нукус, 1971, 123-б. 
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аралаш типдаги бўлиб, 80 ўринга мўлжалланган эди, шаҳар аҳoлисига, шаҳар 
пoликлиникалари йўлланмасига кўра қишлoқ аҳoлисига хизмат кўрсатарди. 
Барча тиббиёт муассасалари қисман электрлаштирилди, ҳаттo республика 
шифoхoнаси ҳам ёғoч билан иситилди. Асoсий муаммo тиббиёт 
хoдимларининг камлиги эди.  

Республиканинг бутун шаҳар аҳoлиси учун битта ҳoлат oдатий ҳoлдир: 
шаҳарларнинг марказий қисмида маъмурий муассасалар ва идoралар 
жoйлашган кўчалар мавжуд бўлган, уларнинг атрoфида хусусий уйлар ва 
фуқарoларнинг хoнадoнлари, баъзан тасoдифий тарзда жoйлашган. 
Жумладан, академик М.Нурмуҳамедoв ўз хoтираларида Хўжайли шаҳрининг 
чеккаси ҳақида шундай ёзган: «Кўҳна Хўжайлининг уйлари ва кўчаларидан 
меъмoрчилик тафаккури изларини изласангиз, беҳуда уринманг. Сиз уларни 
тoпа oлмайсиз. Менимча, oдамлар ўзларига уй-жoй ва деворлар қураркан, 
фақат аравага, oдам, эшак, сигир ва oтлар учун ўтиш жoйи қoлдиришга 
келишиб олган. Бинoбарин, Хўжайли кўчалари ўз-ўзидан, энг кутилмаган 
жoйларда пайдo бўлгандек бўлади19.  

Бoшқа шаҳарлардан фарқли ўларoқ, Тўрткўл ва Нукус бир oз бoшқача 
эди. 1930-йилларнинг oхирларида Тўрткўл ҳали ҳам маъмурий марказ бўлиб 
қoлган, бу ерда «шаҳар» тушунчасига кўпрoқ мoс келадиган пишиқ ғиштдан 
қурилган ҳукумат уйлари мавжуд эди. Қoрақалпoғистoннинг Чимбoй, 
Хўжайли, Шаббаз, Нукус каби шаҳарлари «катта қишлoқларга ўхшарди ва у 
ёки бу шаҳарни марказга айлантириш учун уй-жoй, кoммунал ва ижтимoий-
маданий қурилишга деярли бир хил капитал қўйилмалар зарур эди»20. 

«Уруш даври шароитида шаҳар аҳолиси турмуш тарзини 
таъминлашнинг асосий йўналишларини шакллантириш» деб номланган 
иккинчи параграфида 1941 йилнинг иккинчи ярмида Қорақалпоғистоннинг 
кундалик ҳаётида мамлакатнинг ҳаётини урушга мослаштирилиб қайта 
қуриш вазифаси кўндаланг қўйилганлигидан дарак беради, деб таъкидланади 
ва бунинг энг муҳим асосий шарти сифатида меҳнаткашлар томонидан хавф-
хатарни чуқур ҳис қилиш, хoтиржамлик, беғамлик, бепарвoлик кайфиятидан 
вoз кечиш зарурлиги илгари сурилди. Ҳар тoмoнлама тартибга сoлиш, меҳнат 
ва ҳаётни қатъий регламентациялаш, ишлаб чиқариш ва аҳoли учун карточка 
тизими шаклида мажбурий тақсимлаш ва бoшқа иқтисoдий фаoлиятни 
чеклаш нафақат oқланган, балки ҳoзирги фавқулoдда вазиятларда ягoна 
мумкин бўлган чoралар эди21. 

Шаҳарларда кoрхoналар, санoат артеллари ва бoшқа санoат 
тармoқларида қатъий тартиб-интизoм ўрнатилди. 1941 йил июль oйида 
Республика Халқ Кoмиссарлари Кенгаши ва Ўз КП (б) Қoрақалпoқ партия 
қўмитасининг «Аҳoлини ҳавo ва кимёвий мудoфаага умумий мажбурий 

                                           
19 Академик Марат Нурмухамедов. Прыжок. – Ташкент, 2020..60-61-бетлар. 
20 Пискунова И. К вопросу о состоянии автомобильных дорог и автотранспорта в Каракалпакстане (30-е 
годы ХХ века). // ЎзР ФА ҚҚБ Ахборотномаси, 2012. №2. 67-б 
21 Ольшанский А., Арзымбетов У. Единой семьей в боях за Родину. - Нукус. 1981. —12-б 
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тайёрлаш тўғрисида»ги22 қарори қабул қилинди. Тарғибoт-ташвиқoт ишлари 
фаoл oлиб бoрилди. Масалан, урушнинг дастлабки бoсқичида 
чақирилувчилар учун муайян шартлар, масалан, маълум билим даражаси, 
хусусан, рус тили ва техник кўникмалар бўйича, белгиланди. 1941 йил 30 
сентябрда бу масала бўйича Қoрақалпoғистoн ХККнинг махсус қарoри қабул 
қилиниб, унга кўра рус тилига ўқитиш, кириллицада алифбо ва ёзувни 
ўргатиш учун 4491 нафар шаҳарликни ва 33013 нафар қишлoқ аҳoлисини 
жалб этиш режалаштирилган эди.  

«Шаҳар аҳoлисининг ижтимoий эҳтиёжларини таъминлаш ва мoддий-
маиший аҳвoли» деб номланган учинчи параграфида оддий инсонлар ҳаётида 
туб ўзгаришлар урушнинг биринчи кунлариданоқ кўзга ташланди деб 
таъкидланган. Биринчи навбатда уруш инсонларни озиқ-овқат товарлари 
билан таъминлаш муаммосини тезкор ечишни талаб қилди. Oзиқ-oвқат 
маҳсулoтларига талабнинг oртиши, мамлакатнинг кўплаб аҳoли пунктларида 
давлат харидларининг кенг кўламда ўтказилиши oзиқ-oвқат 
маҳсулoтларининг танқислигига ва уларнинг нархи oшишига oлиб келди. 
Бoзoр oзиқ-oвқат фoндлари улушининг қисқариши ва тoвар-пул 
мунoсабатларининг беқарoрлиги натижасида фуқарoларни oзиқ-oвқат билан 
таъминлашнинг тўлиқ марказлашуви амалга оширилди, бунинг учун 1941 
йил июлидан бoшлаб мамлакатда уларни карточка тизими асосида 
меъёрлаштирилган таъминлаш жoрий этилди. Унинг мoҳияти oзиқ-oвқатнинг 
асoсий турларини (нoн, шакар, дoн, гўшт) ва халқ истеъмoл тoварларини 
қатъий белгиланган нархини кўрсатган ҳoлда талонлар бўйича тақсимлашдан 
ибoрат эди. 

Қoрақалпoғистoнда oзиқ-oвқат карталари дарҳoл муoмалага кирмади: 
ишчилар ва муҳандис-техник хoдимлар учун oзиқ-oвқат карточкалари 
(продкарточкалар) аҳoлининг қoлган қисмига қараганда анча oлдин жoрий 
қилинган. 1941 йил oктябр oйида Республика Халқ Кoмиссарлари Кенгаши 
қoшида Республика oзиқ-oвқат карточкалари бюрoси тузилиб, нoябрь oйидан 
бoшлаб уларни беришни бoшлади. Нoменклатура хoдимлари ҳам Ўзбекистoн 
ССР Савдo Халқ Кoмиссарлигининг 1941 йил 30 oктябрдаги буйруғига 
асoсан 1-тoифали ишчилар ва муҳандис-техник хoдимларга тенглаштирилди 
ва республика сoвет-партия аппаратининг бутун тепа қисми аҳoлининг 
асoсий қисмидан фарқли ўларoқ, oзиқ-oвқат ва санoат тoварлари учун 
карточкаларни oлди23. 

Сув таъминoти шаҳарликлар учун яна бир муҳим муаммoга айланди. 
Аҳoлининг мутлақ кўпчилиги ўз эҳтиёжларини қoндириш учун каналлар ва 
ҳовузлардаги сувдан фoйдаланган. Бунинг натижасида шаҳарда юқумли ичак 
касалликлари, паразитар тиф касаллиги кенг тарқалди. Шаҳарларда 
шифoкoрлар кўп ҳoлларда ўткир ўпка касалликларидан (грипп, қизамиқ), 
кейин сил, oшқoзoн-ичак касалликларидан (дизентерия, гемаклoит) ўлимни 

                                           
22 ҚР МДА, Р-322-фонд, 1-руйхат, 802-иш, 106-варақ. 
23 ҚР МДА, Р-322-фонд, 1-руйхат, 796-иш, 61-варақ. 
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қайд этдилар24. Тиббиёт эпидемиoлoгларининг фидoкoрoна меҳнатини 
алoҳида қайд этиш лoзим. Улардан шифoкoрлар O.А.Гoрячева, 
М.Л.Кузмичева, Ш.Юрханoваларни, фельдшерлар ва ҳамширалар 
Л.Мамoнoва, С.К.Галченкo, Е.К.Кoрнилoва (Нукус санитария-эпидемиoлoгия 
бўлими), М.Oкoлицина, Н.Гулич, И.Помольцева (Тўрткўл) ва бoшқаларни 
алoҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Архив материалларида айтилишича, 
«Ҳар қандай об-ҳавода эмидемиологик ўт олиш хавфи таҳдид соладиган 
жойга, бошқаларни орқасидан эргаштириб, бўйин товламасдан етиб 
келадиган, борадиган, югурадиган бу зарбдор, енгил оёқли кавалерия том 
маънода эпидем ўчоқларни ҳужум билан эгаллайди… Аксарият санитария-
эпидемиoлoгия станцияларининг (Нукус, Чимбoй, Тўрткўл, Мўйнoқ ва 
бoшқалар) раҳбар хoдимларига келадиган бўлсак, улар уруш даврида бўлиши 
керак бўлганидек, қўрқувдан эмас, балки виждoнан, вақт ва куч билан 
ҳисоблашмасдан меҳнат қилган»25. 

Учунчи боб – «1941-1945 йилларда қишлоқ кундалик ҳаёти» деб 
номланиб унда қишлоқ аҳолисининг турмуш ва меҳнат шароитлари, унинг 
ижтимоий фаоллиги масалалари, моддий-маиший ва ижтимоий ҳаёти 
муаммолари ўрганилган.  

 «Қорақалпоғистон қишлоқ аҳолисининг яшаш ва меҳнат шароитлари» 
параграфида Қорақалпоғистон қишлоқ аҳолиси сони ҳақида маълумотлар 
келтирилган. Шундай қилиб, 1939 йилги аҳолини рўйхатга олиш 
натижаларига кўра, 411900 кишини (217171 нафар эркак ва 194729 нафар 
аёл) ташкил этиб, бу умумий аҳолининг 87,7 фоизини ташкил қилди26. 
Республика аҳолиси таркибида қишлоқ аҳолисининг кўп бўлиши ердан 
фойдаланиш характери ва одамларнинг миллий-маиший хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда кундалик амалиёти билан боғлиқ эди.  

Иккинчи жаҳон уруши Қорақалпоғистон овуллари ва қишлоқларидаги 
тинч аҳоли ҳаётига Совет Ахборот бюроси хабарларининг қаттиқ, қўрқинчли 
ҳақиқати ва ҳарбий комиссарликларнинг чақирув хатлари орқали кириб 
келди. Бундан ташқари, СССР Олий Кенгаши Президиумининг 1941 йил 26 
июндаги «Уруш давридаги ишчилар ва хизматчиларнинг иш вақти 
тўғрисида»ги қарори билан мажбурий қўшимча иш вақти жорий этилди: 
катталар учун олти кунлик иш ҳафтасида иш куни - 11 соатгача белгиланди. 
Яъни, фашистлар Германиясининг СССР ҳудудига бостириб кириши меҳнат 
интизомини янада қаттиқ кучайтирди. Ўшбу даврда давлат ҳокимияти юқори 
бўғинининг роли ошди. Урушдан олдин ҳам аниқ созланган, батафсил 
раҳбарлик механизми янада кескинлик билан ишлай бошлади. Вакиллар 
тизими кенг тарқалди. Овуллар ва қишлоқларда фавқулодда органлар - МТС 
ва совхозларнинг сиёсий бўлимлари яна ташкил этилди. Ҳарбийлаштириш 
режа-буйруқни сўзсиз бажаришни, уни бузганлик учун интизомий 

                                           
24 ҚР МДА, Р-273-фонд,1-руйхат, 122-иш, 59-варақ. 
25 ҚР МДА, Р-278-фонд, 1-рўйхат, 122-иш, 67-варақ. 
26 Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. – Москва, 1992. 26-б 
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жавобгарликни ва зарурат туғилганда казарма режимини жорий қилишни 
назарда тутган. 

Қишлоқ аҳлидан режалаштирилган кўрсаткичларни ортиғи билан 
бажариш йўлида тинимсиз меҳнат қилиш талаб этилди. Фахрийларнинг 
даврий матбуотдаги хотираларидан маълум бўлишича, колхозчилар кундузи 
пахта териб, кечки пайт ғўза пайчаларини очиб, қора уйларда, ертўлаларда 
қуритиб, эрталаб пахта пунктларига топширишган. Меҳнат фахрийси 
У.Тлеубергенов уруш йилларида одамлар эрта тонгдан қазишга бориб, 
бўйинтуруққа қўшилган ҳўкизлар билан ер ҳайдаб, ерни қўлда қазиб, пахта, 
жўхори, шоли, беда, сули экишганини эслайди. Йиғилган ҳосилни топшириб, 
яна ишга киришарди. Яхши пойабзал, кийим-кечак йўқ, нон ва озиқ-овқат 
етишмасди. «Шерим этик» ёмғир ва қордан ҳўлланиб, оёқлардан йиртилиб 
тушарди. Этикларни оёғида ушлаб туриш учун уларни кендирдан ясалган 
арқонлар билан боғлашди. Кўпчилик ҳатто ялангоёқ ҳам ишга борган27. 

Ишчи қўллари етишмаслиги туфайли 1941 йилнинг кузида пахта 
теримига ўқувчилар ва талабалар жалб қилинди. Шу тариқа академик 
С.Камалов 1941 йилнинг кузида уруш туфайли талабалар биринчи марта 
пахта теримига чиқарилганини эслайди. Ўшандан буён талабалар баҳорда 
ўтоққа, кузда эса пахта теришга чиқадиган бўлди28. Буни Қ.Камалов ҳам 
тасдиқлаб, 1942 йилнинг кузида ўқиш бошланганидан бир ярим ой ўтгач, 
институтга партия комитети котиби О. Татыбаев келиб, йиғилиш ўтказиб, 
талабаларни пахта теримига жўнатганини таъкидлаган29.  

1942 йилдан бошлаб ўсмир мактаб ўқувчилари ҳам қишлоқ хўжалиги 
ишларига оммавий равишда жалб қилинган. Дастлаб улар пахта далаларида 
ўтоқда, ёзда буғдой ўриб, бошоқ теришда, кузда эса пахта теришда 
фойдаланилган. Масалан, ўша даврдаги газеталар Қўнғирот туманидаги 
Сталин номидаги тўлиқсиз мактаб ўқувчилари колхозга амалда ёрдам бериб, 
ёзги таътилда пахта етиштириш ва ғалла йиғим-теримида фаол иштирок 
этмоқда, деб ёзган30.  

Ишчиларнинг колхозлардаги меҳнатидан тушган пул даромадлари оз 
эди, бундан ташқари, ундан доимий равишда Мудофаа жамғармаси ҳисобига 
ушлаб турилган. Қишлоқ аҳолиси даромадларининг асосий қисмини шахсий 
ёрдамчи хўжаликларда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ташкил этди. Бундан 
ташқари, улар турли солиқлар - гўшт солиғи, деҳқончилик учун солиқ ва 
ҳоказоларни тўладилар. Қаттиқ бошқарув бўйинтуруғи остидаги республика 
оддий аҳолисининг барча саъй-ҳаракатлари режали топшириқларни 
бажаришга қаратилган эди. Натижада 1943 йилда давлатга пахта ва ғалла 
топшириш режаси 105 фоизга бажарилди31. Шу билан бирга қишлоқ аҳолиси 
ўз эҳтиёжлари учун етиштирган ортиқча ҳосилни топширишга мажбур 

                                           
27 Тилеўмуратов У. Өмир өткеллери. – Нөкис, 2009. 9-б. 
28 Камалов С. Өмирим сабақларынан... – Нөкис, 2019. 12-б. 
29 Камалов К. Ел ҳызметинде. – Нөкис, 1995. 10-б. 
30 Қызыл Қарақалпақстан, 1943, 10-июль 
31 Советская Каракалпакия, 1944, 22-апрель. 
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қилинди. Статистик маълумотларга кўра, 1940 йилда давлат 45 минг тонна, 
1943 йилда эса 88 минг тонна топширилган. Аҳолини етиштирилган гуруч, 
кунжут, картошка, сабзавотни топширишга мажбур қилишган, бунинг 
натижасида 1943 йилда режадагидан ортиқ 304,7 минг пуд шоли, 3402 минг 
пуд кунжут, 25,8 минг пуд картошка, 22 минг пуд сабзавот топширилди32.  

1944 йил қишлоқ аҳолиси учун оғир об-ҳаво шароити билан бошланди: 
совуқ қиш ва кеч куз колхозчиларни апрель ойида экишга тайёргарлик 
кўришга мажбур қилди. 700 та тракторнинг 300 га яқини далага кетгани, 
қолганлари эҳтиёт қисмлар йўқлиги сабабли ҳали ҳам устахоналарда қолиб 
кетгани, агар улар чиқса ҳам, маълум вақтдан кейин таъмирга тўхтаб қолиши 
вазиятни янада оғирлаштирди33 

Шунга қарамай, 1944 йилда 60 фоизга яқин ер тракторлар билан 
ҳайдалди ва колхозчиларнинг ақл бовар қилмайдиган меҳнатлари муносиб 
тақдирланди: бу йилги пахта йиғим-терими режаси ортиғи билан бажарилди. 
Маҳаллий саноат маҳсулоти 3,4 миллион рублгача ошди, Хўжайли кўнчилик 
заводи, Нукус пойабзал фабрикаси, тикувчилик ва йигирув-тўқув 
фабрикалари, Шаббаз ва Тахтакўпир туманларида иккита кичик пахта 
тозалаш заводлари қурилди34.  

1945 йилда ҳаёт аста-секин яхшиланди, аҳолининг ижтимоий 
эҳтиёжларини қондириш учун маблағлар кўпайди. Умумий таълим, тиббий-
профилактика ва маданий-маърифий соҳаларни тиклаш бўйича кўп ишлар 
қилинди, аммо колхозчиларнинг меҳнат шароитлари мураккаблигича қолди. 
Колхозчилар ҳали ҳам ҳуқуқдан маҳрум бўлган ишчи кучи эди, колхозда 
ишлашдан бош тортганликлари учун улар даромадларидан 25% ушлаб 
қолинган ҳолда 1,5 йилгача ахлоқ тузатиш ишларига тортилиши мумкин эди, 
улар колхоздан чиқариб юборилиши ва томорқа участкасидан маҳрум 
этилиши мумкин эди.  

«Уруш йилларида Қорақалпоғистон қишлоқ аҳолисининг ижтимоий 
фаоллиги» параграфида таъкидланганидек, Қорақалпоғистоннинг қишлоқ 
аҳолисининг ижтимоий фаоллиги кўринишларидан бири бўлиб ҳарбий 
хизматчилар оилаларига, уруш ногиронларига ва фронтдагиларга ёрдам 
ташкил қилиш ҳисобланган. Ёрдам шакллари ҳар хил эди - кўп ҳолларда 
шаҳарларда нақд пул, қишлоқ жойларида эса озиқ-овқат ва нарсалар билан 
ёрдам беришган. Фақат 1943 йил 1 июлдан 1 январгача 9363 нафар ҳарбий 
хизматчилар оилаларига 8575430 рубль миқдорида нафақа, 481 нафар уруш 
ногиронига 673494 рубль миқдорида пенсия, 189 нафар уруш ногиронига 
34270 рубль миқдорида бир марталик нафақа тўланган35. 1943 йилнинг 
ноябрига қадар Республика Ижтимоий таъминот халқ комиссарлиги 
томонидан 3740 нафар турли тоифадаги ногиронлар рўйхатга олинган, 
улардан 2026 нафари биринчи, иккинчи ва учинчи тоифадаги уруш 

                                           
32 История Каракалпакской АССР. Том 2., Т., 1974, 251-б. 
33 Қызыл Қарақалпақстан, 1944, 5-апрель. 
34 Очерки истории Каракалпакской АССР. Том 2. – Т.: 1964. 245-б. 
35 ҚР МДА, 331-фонд, 1-рўйхат, 19-иш, 8-варақ. 



20 

 

ногиронларидир. Халқ комиссарлиги пенсия ва нафақалар тўлашдан 
ташқари, уларнинг иш билан таъминланишига кўмаклашди, масалан, 1490 
киши иш билан таъминланди, лекин кўпчилик, айниқса, қишлоқ жойларида 
ҳали ҳам ишсиз эди36. 

1944 йилда партиянинг Қорақалпоғистон партия қўмитаси ва 
республика Халқ Комиссарлари Кенгаши томонидан саноат корхоналари 
томонидан ҳарбий хизматчилар оилалари фойдасига «якшанбалик» ўтказиш 
ташаббуси билан чиқди. Умуман олганда, уруш йилларида ҳарбий 
хизматчиларнинг оилаларига фақатгина давлат нафақалари 30 миллион 
рублга яқин берилди, 2 миллион рублдан ортиқ пул бир марталик нафақа 
шаклида берилди. Қорақалпоғистон халқи ўзларининг шахсий 
жамғармаларидан 536 минг сўм фронтдаги аскарларнинг оилаларига хайрия 
қилдилар, уларга 6945 бош майда ва йирик чорва моллари, 1243 тонна ғалла, 
384,7 тонна сабзавот ва мева, 22,5 минг куб метр ўтин, 3947 м. мато, 2577 
дона кийим-кечак ва пойабзал берилди, 33397 та хонадон таъмирланди ва 
қайта қурилди37. 

Бу соҳада салбий ҳолатлар ҳам кузатилди. Чунончи, ижтимоий 
таъминот органлари фаолиятидаги муаммоли вазиятлардан бири пенсия ва 
нафақаларни тайинлаш ва тўлашда қоғозбозлик билан ифодаланган маҳаллий 
ходимларнинг ўз хизмат вазифаларига бепарволик билан муносабатда 
бўлиши, шунингдек, бухгалтерия ҳисобининг йўқлиги ва нафақалар 
маблағларидан назоратсиз фойдаланилиши бўлди38.  

Кўп сонли эвакуация қилинган фуқароларнинг республикага келиши 
билан оғирлашган энг долзарб муаммолардан бири уй-жой муаммоси бўлди. 
Маълумки, урушнинг биринчи йилларида собиқ СССР-нинг ғарбий 
районларидан халқларни депортация қилиш бошланди. 1941 йил 28 августда 
СССР Олий Кенгаши Президиумининг №21-160-сонли Волга бўйи 
районларида яшовчи немисларни кўчириш тўғрисидаги фармони эълон 
қилинди. Кўп ўтмай, юз минглаб қрим татарлари, қалмиқлар, ингушлар, 
чеченлар, месхети турклари ва бошқа халқлар «душманга шериклик қилиш» 
уйдирма айблови билан мажбуран кўчирилди39. Умуман олганда, 1930-1940 
йилларда СССР аҳолисининг 60-дан ортиқ миллий гуруҳлари мажбурий 
депортацияга учраган, уларнинг умумий сони қарийб 3,5 миллион кишини 
ташкил этган. Улардан 10-дан ортиғи Ўрта Осиё ва Қозоғистонга оммавий 
эвакуация қилинган40.  

Уруш йилларида Қорақалпоғистон ҳудудига ўнга яқин миллат 
вакиллари – корейслар, қалмиқлар, чеченлар, поляклар, қрим-татарлар ва 
бошқалар кўчирилди. Уларнинг мажбурий кўчирилиш даврида қандай азоб-

                                           
36 ҚР МДА, 331-фонд, 1-рўйхат, 29-иш, 32-варақ. 
37 История Каракалпакской АССР. Том 2. - Т., 1974. – 260-б. 
38 ҚР МДА, 331-фонд. 1-рўйхат, 13-иш, 9-варақ. 
39 Урушдан олдинги ва уруш давридаги мажбуран депортация қилинган халқлар тарихи ҳакида кўпрок 
маълумотлар олиш учун қуйидаги нашрларга қаранг: Бугай Н.Ф. Сталин – Л.Берии: «Их надо 
депортировать…». М.: 1992.; Яна:  Л.Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…». М.: 1995.; ва ҳ.к. 
40 Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккинчи китоб. Т.: 2019. – 61-б.  



21 

 

уқубат чекканлигини тасаввур қилиш қийин, ушбу жараёнда ҳамма нарса 
уларнинг собиқ яшаш жойларида қолдирилиб кетилган. Улар орасида ҳеч 
нарсаси - мол-мулки, озиқ-овқати, яшаш воситаси, фуқаролик ҳуқуқи йўқ 
кўплаб аёллар, болалар ва қариялар бор эди. Республика раҳбарияти уларни 
коммунал ва давлат уйларига, ётоқхоналарга жойлаштиришга мажбур бўлди. 
Қочқинларни жойлаштириш учун мактаблар, маданият уйлари, идоравий 
клублар бинолари берилди, бундан ташқари улар ихтиёрий-мажбурий асосда 
фуқароларнинг хонадонларига жойлаштирилди. Қишлоқ жойларда эса 
эвакуация ва депортация қилинган аҳолининг тақдири ачинарли эди. Меҳнат 
фахрийси И.Шагиловнинг гувоҳлик беришича, «уруш арафасида ва уруш 
йилларида депортация қилинган чеченлар, ингушлар, қрим-татарлар, 
қалмоқлар Мўйноққа ишлаш учун олиб келинган. Аввалига уларнинг аҳволи 
қийин эди. Ухлаш учун жой йўқ эди, шунинг учун улар тиканли симлар 
билан ўралган очиқ майдонда ухладилар. Кейин улар ертўлаларда 
яшашди»41.  

Болаларга алоҳида муносабатда кўрсатилди, уларни ўз уйларига 
тарбияга олишди, ёрдам учун пул йиғиб, ўзларининг колхоз иш кунларининг 
бир қисмини ўтказган. Болалар кўпинча қорақалпоқ оилаларининг анъанавий 
кўп болали эканлиги, қишлоқ аҳолисининг умумий эҳтиёжмандлиги ва 
камбағаллигига қарамасдан оилага олинган. Қисқа вақт ичида республикада 
эвакуация қилинган болаларга ёрдам кўрсатиш жамғармасига 100500 
рублдан кўпроқ пул, 1000 донадан ортиқ турли кийим-кечаклар йиғилди42. 
Маҳаллий аҳоли имкон қадар ҳар томонлама ёрдам кўрсатди, ортиқча 
нарсани баҳам кўрди, янги келган миллат вакилларига ҳаётининг энг оғир 
дамларида бебаҳо ёрдам кўрсатди. 

«Қишлоқ аҳолисининг моддий-маиший ва ижтимоий ҳаёти 
муаммолари» параграфида Қорақалпоғистонда қишлоқ аҳолиси моддий-
маиший ҳолати энг мураккаб бўлиб қолганлигига эътибор қаратилган. Уруш 
йилларида у энг зарур товарларга жуда муҳтож эди. Юқорида 
таъкидлаганимиздек, 1941 йил охирига келиб СССРда мамлакатнинг барча 
аҳолиси учун нон, шакар ва қандолат маҳсулотлари, саноат товарлари: пахта, 
зиғир ва шойи матолар, трикотаж, тикувчилик ва пайпоқ маҳсулотлари, чарм 
ва резина пойабзал, совун учун карточка тизими жорий этилди.  

Қишлоқ аҳолисини озиқ-овқат, саноат моллари ва кундалик буюмлар 
билан таъминлаш аҳволи бундан ҳам ёмон эди. Уруш ва фронт учун озиқ-
овқатнинг доимий равишда йиғилиши давом этар экан, айниқса, 
Қорақалпоғистоннинг марказий ва шимолий-шарқий туманларида озиқ-овқат 
билан боғлиқ вазият ёмонлашди. Меҳнат фахрийси У.Тлеубергенов уруш 
йилларини шундай таърифлайди: «Озиқ-овқат етишмагани учун кўпчилик 
одатда сув ҳавзалари ва ариқлар бўйларида ўсадиган «атшоқай» 
ўсимлигининг илдизини қазиб олиб, шунчаки сувда қайнатиб истеъмол 

                                           
41 Шагилов И. Өткен күнлерди еслеймен. – Нөкис: 2012. 93-б. 
42 Қызыл Қарақалпақстан, 1942, 13-февраль. 
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қилишган. Ёзда эса ўсиб чиққан ёш беда (жоңышқа) баргларидан «бөкпен» 
пишириб ейишган. Аксарият ҳолларда одамлар кунига уч марта айрон 
ичишган ва шундай қилиб тирик қолишган. Бозорларда жўхорининг бир 
ботмони (20 кг) 1500-1600 рублга етди ва кўпчиликнинг сотиб олиш 
имконияти йўқ эди ва бундай пул ҳам йўқ эди»43. Бу ўлим ҳолатининг 
кўпайишига ва эпидемик касалликларнинг тез тарқалишига олиб келди, шу 
сабабдан 1941 йилда Соғлиқни сақлаш Халқ комиссарлиги қишлоқ ва 
колхозларда профилактик ишлар олиб бориши керак бўлган санитария-
эпидемиология отрядларни ташкил этди. Кейинги йилларди 
Қорақалпоғистоннинг қишлоқ жойларида қайталама терлама, дизентерия, 
трахома сингари касалликлар тарқалди, ич терлама, қизамиқ касалликлари 
билан касалланиш ҳолатлари кузатилди. Ҳаттоки, уруш охирига келиб 
республикадаги эпидемиологик ҳолат мураккаблигича қолди: лепра, таносил 
ва тери касалликлари, трахома, туберкулёз сингари касалликлар тарқалди. Бу 
ҳақида мемуар адабиётларда яхши ёритилган44. Ўша йиллари аҳоли 
шифокорларга унчалик мурожаат қилмасди, кўпроқ мулла ва табибларга 
борарди45. 1944 йилнинг ёзида малярия эпидемияси тарқалди, 20279 
беморлар аниқланди. Республика ҳукумати шу касаллик билан кураш бўйича 
қатор чораларни назарда тутувчи махсус қарор қабул қилди46. Лекин у 
касалликнинг тарқалишини тўхтатиш мушкул эди, на персонал, на дори-
дармон етишмасди. Аҳоли кўпчилик ҳолларда анъанавий халқ усули ўзини-
ўзи даволаш билан шуғулланарди, чунки бир томондан дори-дармон 
етишмасди, бошқа томондан – қишлоқ жойларда ҳали-ҳануз расмий 
тиббиётга ишончсизлик мавжуд эди. 

Иккинчи жаҳон уруши республика қишлоқ аҳолисининг демографик 
аҳволида, айниқса, 1941-1943 йилларда жиддий из қолдирди. Статистик 
маълумотларга кўра, 1941 йилда аҳолининг табиий ўсиши 5622 кишини, 1942 
йилда эса 6000 кишини ташкил этган бўлса-да, 1943 йилнинг етти ойида бу 
кўрсаткич 1720 кишини ташкил этди.  

1944-1945 йилларнинг охирларида республика ҳукумати оналик ва 
болаликни муҳофаза қилишга катта эътибор бера бошлади. 1944 йил 15 
декабрда Ўзбекистон ССР Халқ Комиссарлари Кенгаши ва БП (б) ЎзКнинг 
ҳомиладор аёлларга давлат ёрдамини ошириш тўғрисидаги қарорини 
бажариш мақсадида ҚҚАССР Халқ Комиссарлари Кенгаши ва партия 
қўмитаси, кўп болали ва ёлғиз оналар, оналик ва болаликни муҳофаза 
қилишни кучайтириш тўғрисида қарор қабул қилди47, аммо бу ҳолат 
соғлиқни сақлаш соҳасида муаммолар ечимини таъминлай олмади. 

                                           
43 Моянов Ж. Ерди ели ардақласын. – Нөкис, 2020. 20-б. 
44 Моянов Ж.Ерди ели ардақласын. – Нөкис, 2020. 20-б. 
45 Шагилов И. Өткен күнлерд еслеймен. – Нөкис, 2012. 67-б. 
46 ҚР МДА, 273-фонд, 1-руйхат, 1078-иш, 1-варақ. 
47 ҚР МДА, 273-фонд, 2-рўйхат, 27-иш, 23-24-варақлар.  
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ХУЛОСА 
Тадқиқот якунида қуйидаги хулосаларга келинди: 
1. Қорақалпоғистон аҳолисининг 1941-1945 йиллардаги урушнинг оғир 

кунларидаги кундалик ҳаёти, яшаш шароити ва турмушини ўрганиш, бу 
борада илмий ишлар жуда кўп бўлсада, ҳозирги даврдаги тарих фанининг энг 
муаммоли мавзуларидан ҳисобланади. Уруш йилларида республика шаҳар ва 
қишлоқ аҳолисининг моддий ва маиший характердаги, меҳнат шароитлари ва 
даромадлари билан боғлиқ масалалар ҳар томонлама, объектив ва ҳар қандай 
чеклов ва чегаралардан ҳоли равишда ёритишни талаб қилади, бу эса ўз 
навбатида, ўша давр воқеаларини, даврнинг бутун кўп қирралилиги билан 
акс эттириш, шунингдек, мамлакатнинг тинч аҳолиси бошига тушган барча 
қийинчиликларни холисона равишда кўрсатишга имкон беради. 

2. Қорақалпоғистоннинг шаҳар тузилмалари ўз генезиси бўйича узоқ 
тарихга эга, аммо урушдан олдинги йилларда улар ўзига хос тарзда 
ривожланди. Шаҳарлар нафақат савдо ва молиявий, балки таълим, ижтимоий 
ва маданий алоқалар ҳам жамланган жойларга айланди. Шу билан бирга, 
1930 йилларнинг охири ва 1940 йилларнинг бошларида шаҳарлар ўз тарихида 
сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар билан боғлиқ бўлган 
мураккаб даврни бошидан кечирди. 

3. Иккинчи жаҳон уруши аҳолининг нафақат сиёсий-иқтисодий, балки 
ижтимоий ҳаётига ҳам катта ўзгаришлар киритди, Қорақалпоғистон халқи 
ҳаётига, унинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий ҳолатига салбий таъсир 
кўрсатди, оддий одамларнинг кундалик ҳаётини тубдан ўзгартирди. 
Шаҳарлар аҳолини сафарбар қилиш ва фронтга ёрдам ташкил этиш 
марказларига айланди, бу эса шаҳар аҳолисининг кундалик турмуш тарзи - 
кундалик хатти-ҳаракатлари, меҳнат фаолияти, овқатланиши, бўш вақт ва 
дам олиш амалиётига кескин ўзгаришлар киритди. 

4. Урушнинг дастлабки кунлариданоқ оддий одамлар ҳаётида туб 
ўзгаришлар рўй бера бошлади. 1941 йил июл ойидан бошлаб мамлакатда 
озиқ-овқатнинг асосий турлари ва халқ истеъмоли молларини қатъий 
белгиланган нарх кўрсатилган ҳолда талонлар бўйича тақсимлаш билан карта 
тизими асосида уларни белгиланган меъёрда таъминлаш йўлга қўйилди. 1941 
йил охирига келиб Совет Иттифоқида мамлакатнинг барча аҳолиси учун 
карта тизими жорий этилди.  

5. Аҳолининг мутлақ кўпчилиги ўз эҳтиёжларини қондириш учун ариқ 
ва ҳовуз сувидан фойдаланган. Натижада шаҳар аҳолиси орасида юқумли 
ичак касалликлари, паразитар тиф касаллиги кенг тарқалди. Шаҳар 
шифокорларининг ўткир ўпка касалликлари (грипп, қизамиқ) ва яна сил, 
ошқозон-ичак касалликлари (дизентерия, гемоклоит) дан ўлимни қайд этиш 
ҳолатлари тез-тез бўлиб турган. 

6. Шаҳарнинг озиқ-овқат таъминоти шаҳар атрофи колхозлари 
томонидан таъминланган,1942 йилдан бошлаб шаҳар ва қишлоқлардаги бўш 
ерлар, қишлоқ хўжалиги экинлари учун фойдаланилмайдиган колхоз ерлари 
саноат корхоналарига полиз экинларини етиштириш учун ажратилди. Завод, 
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фабрика ва муассасаларнинг ёрдамчи хўжаликларидан олинган маҳсулотлар 
ишчи-хизматчилар, фронтчилар оилалари ўртасида тақсимланди.  

7. Уруш йилларида фуқароларнинг бўш вақтлари ҳаваскор 
санъаткорлар концертлари ва кинотеатрларда фильм томоша қилиш 
билан чегараланган. Уруш арафасида республикада 13 та стационар, 
18 та овозсиз фильм ва 17 та овозли фильм кўрсатадиган 
кинотеатрлар ишлаган. Уруш йилларида Нукусда учта қишки 
кинотеатр ишлаб турган – биттаси шаҳарнинг эски қисмида, шаҳар 
марказида иккита қишқи ва бешта ёзги кинотеатр, Хўжайлида–иккита 
қишқи ва бир нечта ёзги кинотеатр фаолият юритган.  

8. Уруш бошланганидан кейин ишчи кучи етишмаслиги ортган. 
Ишчилар етишмаслиги сабабли 1941 йилнинг кузида пахта теримига 
ўқувчилар, талабалар ва кексалар жалб қилинган. 1942 йилдан бошлаб 
колхозчилар ва ўсмирлар - 12 ёшдан 16 ёшгача бўлган колхозчиларнинг оила 
аъзолари учун мажбурий иш кунларининг минимал миқдори оширилди. 1943 
йилда колхозларда асосий ишчи кучи аёллар бўлиб қолди. 

9. Уруш йилларида Қорақалпоғистон ҳудудига ўнга яқин миллат 
вакиллари – корейслар, қалмоқлар, чеченлар, поляклар, қрим-татарлар ва 
бошқалар кўчирилди. Уларнинг орасида ҳеч нарсаси йўқ, на мол-мулки, на 
озиқ-овқати, на тирикчилик воситаси, на фуқаролик ҳуқуқи бўлган аёллар, 
болалар ва қариялар кўп эди. Улар фақат маҳаллий аҳолининг биродарлик 
ёрдами туфайлигина омон қола олган.  

10. Қорақалпоғистон қишлоқ аҳолисининг моддий-маиший 
шароити жуда оғирлигича қолди. Уруш йилларида у энг зарур 
товарларга жуда муҳтож эди. Қишлоқ аҳолисини озиқ-овқат, саноат 
моллари ва кундалик турмуш предметлари билан таъминлаш 
шаҳарлардагига қараганда ёмонроқ аҳволда эди.  

11. Урушнинг охирига келиб, давлат республика аҳолисининг, айниқса 
фронтдаги аскарларнинг ва уларнинг оила аъзоларининг аҳволини 
енгиллатиш чораларини кўрди, аммо уруш йилларидаги оғир моддий ва 
молиявий аҳвол, ҳарбий-саноат комплексининг устувор ривожланиши, 
кўпроқ фронтни таъминлашга урғу берилиши Қорақалпоғистоннинг 
ижтимоий ривожланишида ва республика аҳолисининг кундалик турмуши 
ташкил этилишида самарадорликка эришишга имкон бермади. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқот натижалари асосида қуйидаги 
таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

1941-1945 йиллардаги Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаётини акс 
эттирадиган мультимедиа иловаси ва интерактив хариталарни ишлаб чиқиш; 

1941-1945 йиллардаги Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёти тарихига 
оид туркум телекўрсатувлар тайёрлаш; 

Республика олий ўқув юртларининг тарих факультетлари талабалари 
учун «1941-1945-йиллардаги Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёти тарихи» 
махсус курсини ишлаб чиқиш ва ўқув жараёнига жорий этиш мақсадга 
мувофиқдир. 
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Введение (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы исследования. Сохранение 
геополитической напряженности в разных уголках планеты, побуждает нас 
привердженности общечеловеческим ценностям, делать правильные выводы 
из исторических процессов, происходивших в недавнем прошлом. Большое 
внимание мировой общественности к военному периоду свидетельствует о 
том, что сюжеты мировой войны по-прежнему имеют большое значение в 
коллективной памяти. Значительная часть культуры посвящена истории 
Второй мировой войны, и даже сейчас создаются произведения о событиях, 
произошедших в годы войны и остающихся актуальной темой для мировой 
общественности. 

Проводятся научные исследования, направленные на рассмотрение и 
переоценка некоторых проблем войны 1941-1945 гг. в мировом масштабе, 
реконструкцию условий жизни мирного населения в трудные и неспокойные 
дни войны, повседневную жизнь, трудовую практику, поведенческие мотивы 
людей, исследование отражения войны в жизни людей страны или 
отдельного региона. Также ведутся работы, направленные на строительство 
музеев и исторических комплексов, отражающих жизнь в период Второй 
мировой войны, создание документальных фильмов и художественных 
произведений, отражающих жизнь людей в тылу, создание художественных 
композиций, отражающих мысли мирных жителей во время войны, 
увеличение произведений культуры, обладающих воспитательной 
значимостью.  

В годы независимости уделяется особое внимание чествованию 
участников ВОВ, увековечение памяти погибших, прославление имен наших 
предков, показавших примеры героизма своим стойким трудом в тылу, на 
заводах и фабриках, в сельскохозяйственной сфере, особенно созданию 
художественных произведений, отражающие гуманистические, 
добросердечные и заботливые чувства народа Узбекистана, и 
поддерживанию научных исследований. Ведь «Нам еще предстоит проделать 
большую работу, чтобы узнать правду о Второй мировой войне и донести ее 
до нашего народа, увековечить память наших предков»48. В самом деле 
важно проанализировать исторический опыт Второй мировой войны и 
сделать выводы, показать реальное положение и жизнь населения за фронтом 
в годы войны на общественно-политическую жизнь народа Каракалпакстана. 

Данная научно-исследовательская работа в определенной мере служит 
реализации задач, определенных в Указах Президента Республики 
Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» 
от 28 января 2022 года №УП-60, «О поощрении участников Второго Мировая 
война» от 29 апреля 2022 года № УП-127 и Постановлении «О достойном 
праздновании 75-й годовщины Победы во второй мировой войне» от 23 

                                           
48 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган 
тантанали маросимдаги нутқи. 9 май 2021 йил. // https://president.uz/ru/lists/view/4335  
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октября 2019 г. № 4495 и иных нормативно-правовых документах, 
относящихся к сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологий республики. Данное исследование 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий республики: 1. «Формирование системы инновационных идей и 
пути их осуществления для социального, правового, экономического и 
культурного, духовного и образовательного развития информационного 
общества и демократического государства». 

Степень научной разработанности проблемы49. Целесообразно 
разделить исследования по теме на три группы исходя из периодической 
точки зрения и объекта исследования: 

1) исследования советского периода; 
2) научные труды историков Узбекистана в годы независимости; 
3) научные исследования историков и исследователей Каракалпакстана 

в конце 1990-х – начале 21 века. 
Общий обзор историографии показывает, что, несмотря на обширную 

литературу о Второй мировой войне, отдельные исследования повседневной 
жизни народа Каракалпакстана отсутствуют. Они лишь отразили некоторые 
аспекты темы. Актуальность темы и недостаточный объем исследований 
вызвали интерес к данной теме. 

Связь диссертационного исследования с планом научно-
исследовательских работ высшего учебного заведения, в котором была 
выполнена диссертация. Данная исследование проводилось в рамках 
фундаментального проекта ФА-176-06 «История демографических процессов 
в Каракалпакстане (30-40-е годы XX века)», выполненный в Каракалпакском 
государственном университете имени Бердаха, а также Каракалпакского 
отделение Академии наук Республики Узбекистан при НИИ гуманитарных 
наук. 

Цель исследования - раскрыть историю повседневной жизни 
городских и сельских жителей Каракалпакстана в годы войны 1941-1945 гг. 

Задачи исследования: 
изучение быта и трудовой деятельности городских и сельских жителей 

Каракалпакстана в годы 1941-1945 гг.; 
выявление влияния Второй мировой войны на жизнь жителей 

Республики Каракалпакстан; 
определение особенностей жизни городских и сельских жителей края в 

период войны; 
показ изменений в сознании людей по оказанию помощи фронту и 

части населения, нуждающейся в социальной защите; 
характеристика изменения уровня доходов и условий жизни населения 

городов и сел Каракалпакстана; 

                                           
49 Подробно изложено в первой главе диссертации. 
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освещение системы социально-бытового обслуживания населения в 
годы войны. 

В качестве объекта исследования определена история городской и 
сельской повседневной жизни населения Каракалпакстана в период войны 
1941-1945 гг. 

Предмет исследования составляют процессы, связанные с 
повседневным трудом, общественной деятельностью и изменением условий 
повседневной жизни городских и сельских жителей Каракалпакстана в годы 
войны 1941-1945 гг. 

Методы исследования. В диссертации использованы методы 
историографии, системно-сравнительного и историко-ретроспективного 
анализа, междисциплинарный подход. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
определено, что, в связи с аграрной ориентацией 

народнохозяйственного комплекса и абсолютным преобладанием сельского 
населения Каракалпакстана, серьезного  воздействия военного фактора на их 
социально-бытовые условия жизни, произошло трансформация 
повседневных поведенческой стратегии выживания и способов адаптации 
людей к менявшимся условиям социальной и природной среды; 

доказано, что проведение жесткой политики управления и контроля 
над трудовой деятельностью, социально-бытовые аспекты и содержание 
информационного поля в городских условиях сыграли решающую роль в 
максимальной концентрации общества в оказании помощи фронту; 

доказано, что в реализации мобилизационного потенциала населения 
большое влияние оказал устойчивый информационный баланс, 
формировавшийся под воздействием традиционных связей, ценностей и 
установок; 

определено, что формирование информационной среды 
повседневности формировалась под сильным воздействием партийно-
государственного агитационно-пропагандистской машины, при этом 
материально-бытовые условия жизни горожан обеспечивали удовлетворение 
лишь минимально необходимых потребностей и полную экономическую 
деградацию сельского населения Каракалпакстана. 

Практические результаты исследования:  
Разработаны методические рекомендации по дальнейшему углублению 

и расширению круга проблем теоретико-методологического и 
историографического исследования повседневной жизни народа 
Каракалпакстана. 

Определены аспекты, которые можно использовать в обогащении 
содержания соответствующих тем в учебниках и методических пособиях для 
студентов и аспирантов, а также подготовке учебных программ и лекций по 
истории Каракалпакстана в годы войны по предмету «История Узбекистана». 

Достоверность результатов исследования основана на том, что 
диссертационное исследование проводилось на основе воспоминаний, 
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архивных материалов, статистических данных, материалов периодических 
изданий, связанных с историей повседневной жизни народа Каракалпакстана 
в годы войны, широко использовались государственные архивы 
республики50, газеты и журналы51, воспоминания и мемуарные 
произведения52, официальные статистические данные и сборники 
официальных документов, а полученные результаты объясняются 
согласованием с уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что они 
могут быть использованы для разработки научно-исследовательских методов 
изучения истории повседневной жизни народа Каракалпакстана в годы 
Второй мировой войны, а также для разработки научно-исследовательских 
методов изучения история повседневной жизни народа Каракалпакстана. 

Практическая ценность результатов исследования может быть 
использована в новых исследованиях по новейшей истории Каракалпакстана, 
в курсе «История Каракалпакстана» для студентов всех 
общеобразовательных учреждений, при создании учебников, учебных 
пособий и электронных изданий. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов, 
разработанных на основе изучения повседневной истории Каракалпакстана в 
годы Второй мировой войны: 

Результаты по выявлению влияния военного фактора на тяжелое 
социально-экономическое положение народа Каракалпакстана в годы войны, 
которое характеризуется абсолютным превосходством сельского населения в 
силу того, что народное хозяйство в большей степени ориентировано на 
развитие аграрного сектора, на побуждение людей изменить способы 
приспособления к меняющимся условиям социальной среды были 
использованы при создании сценария информационно-образовательной 
программы Каракалпакстанского телерадиоканала «Наука и образование» 
(справка № 01- №02/199 от 19 октября 2020 года Каракалпакской 
Республиканской телерадиокомпании). Применение результатов, 
информации о повседневной жизни народа Каракалпакстана в годы Второй 
мировой войны послужило воспитанию молодого поколения в духе 
патриотизма, национального достоинства и гордости; 

Итоги проводимой жесткой политики по управлению и контролю 
содержания информационной сферы, социально-бытовых аспектов, трудовой 
деятельности в городских условиях сыгравшие решающую роль в 
максимальном сосредоточении внимания общества на помощи фронту, были 

                                           
50 ЎзР Миллий архиви, ҚР Марказий давлат архиви, ҚР Жўқорғи Кенгеси архиви, ЎзР илмий-техник ва 
тиббий ҳужжатлар Марказий давлат архиви.  
51 «Совет Қарақалпақстаны» ва «Советская Каракалпакия», шунингдек қатор туман газеталари.  
52 Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистонда ёднома адабиёти ривожланиб, ҳозирги Қорақалпоғистонда 
ёднома адабиёти муаллифлари ўтмишда таниқли сиёсат, фан ва маданият арбоблари бўлган П.Сеитов, 
Қ.Камалов, С.Камалов, ва бошқалардир. 
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внедрены в систему школьного образования (справка №01-01/05-4888 
Министерства народного образования Республики Каракалпакстан от 29 
октября 2021 года). Это позволило улучшить содержание предмета «История 
Каракалпакстана» в системе народного образования и добиться высокой 
эффективности; 

По результатам установлено, что совокупность устойчивых моделей 
поведения, сформировавшихся под влиянием традиционных связей, 
ценностей и отношений, оказала большое влияние на реализацию 
мобилизационного потенциала населения, результаты были внедрены в 
систему школ музыки и искусства (справка № 2-04/157 от 11 февраля 2022 г. 
Министерства культуры Республики Каракалпакстан). Полученные 
результаты сыграло важную роль в наполнении содержания образования в 
области музыки и искусства методами воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма и национальной гордости. 

Результаты связанные с тем, что, если материально-бытовые условия 
городского населения обеспечивали лишь минимально необходимые 
потребности, то в то же время по отношению к сельскому населению 
Каракалпакстана они отражали полный экономический упадок сел и аулов, и 
вместе с тем информационная среда повседневной жизни формировалась под 
сильным влиянием партийно-государственной пропагандистской машины 
были использованы в рамках фундаментального проекта ФА-176-06 
«История демографических процессов в Каракалпакстане (30-40-е годы ХХ 
века)» (2006-2007 гг.), проведенной в Научно-исследовательском институте 
гуманитарных наук КО АН РУз (справка № 170б/1 от 19 сентября 2020 года 
Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук 
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан). 
Применение результатов, информации о повседневной жизни народа 
Каракалпакстана в годы Второй мировой войны послужило воспитанию 
молодого поколения в духе патриотизма, национального достоинства и 
гордости. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
были представлены и прошли апробацию на 4 международных и 8 
республиканских научных конференциях. 

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 
опубликовано 24 научных работы, 1 научно-популярная книга, 10 статей в 
научных изданиях, в том числе 7 республиканских и 3 зарубежных журналах, 
рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских 
диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Структура и объем диссертации. В соответствии с целями и задачами 
исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованных источников и литературы. Основная часть 
диссертации состоит из 137 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность исследования, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, научная новизна, практические результаты и 
их достоверность, сведения о внедрении результатов исследования в 
практику, апробация, опубликованность работ и структура диссертации. 

Первая глава – «Повседневность в историографии темы 
исследования» - посвящена анализу научных работ по истории Второй 
мировой войны и вклада нашего народа в общую победу над фашизмом. В 
историографии Каракалпакстана эта тема занимает особое место и имеет 
огромный комплекс научных исследований и научно-популярных изданий. В 
целом историографию проблемы можно условно разделить на три группы – 
исследования советского периода, научные труды узбекистанских ученых и 
работы исследователей Каракалпакстана периода независимости. 

Так, в первом параграфе «Вторая мировая война в отечественной 
историографии советского периода» в центре внимания наших ученых, среди 
которых мы можем выделить публикации Я.Досумова, С.Камалова, 
Ш.Бабашева, Ж.Уббиниязова, А.Панабергенова и др.53, также данная 
историческая веха была отражена в сводных трудах54, где были совокуплены 
результаты работ ученых республики. В них проблема социально-
экономического положения Каракалпакстана в военные годы XX века 

                                           
53 Бабашев Ш. Комсомол Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 
гг.). Канд. дисс. – Ташкент, 1965; Его же. Воины комсомольцы Каракалпакии в боях за Родину. – Нукус: 
«Каракалпакия», 1965; Его же. Труд во имя победы. – Нукус, 1980; Шарипова К.Г. Коммунистическая 
партия – организатор трудовых подвигов рабочих и крестьян Каракалпакской АССР в годы Великой 
Отечественной войны. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1966; Она же. Борьба партийной организации 
Каракалпакии за развитие хлопководства в годы Великой Отечественной войны. // Общественные науки в 
Узбекистане. 1966. № 6; Она же. Перестройка партийно-политической и организационной работы 
партийной организации Каракалпакии в начальной период Великой Отечественной войны. // Вестник ККО 
АН РУз. 1971, № 1. Она же. Қарақалпақстан партия шөлкеми Уллы Ўатандарлық урыс жылларында. – 
Нөкис, 1974; Мамбетуллаев М. История орошения Каракалпакской АССР (1937-1965 гг.). Канд. дисс. – 
Ташкент, 1967; Урумбаев Ж. Народное образование Каракалпакской АССР за 50 лет (1917-1967 гг.). – 
Нукус: Каракалпакстан, 1967; Его же. Очерки истории школ Каракалпакстана (1910-1967 гг.). – Нукус: 
«Каракалпакстан», 1974; Бекимбетов А., Уббиниязов Ж. Развитие народного хозяйства Каракалпакской 
АССР. // Каракалпакская АССР в братской семье советских республик. Нукус, 1964. с. 48-77; Уббиниязов 
Ж. История развития промышленности Каракалпакской АССР. Автореф. дис. …канд. ист. наук. – Ташкент, 
1964; Он же. Мойнақ балық консерва комбинаты. – Нөкис, 1980; Калбаева Р.Ш. Женщины Советской 
Каракалпакии в коммунистическом строительстве. – Нукус: «Каракалпакия», 1972; Кетебаева Б. Қуяшлы 
Қарақалпақстанның ҳаял-қызлары. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1975; Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие 
экономики Каракалпакии за пятьдесят лет (1924-1974 гг.). – Нукус, 1974; Набиев Р.В. Развитие 
автодорожного транспорта в Каракалпакии (1917-1960 гг.). – Нукус, 1961; Баяндиев Т. Каракалпакский 
государственный театр им. К.С.Станиславского. (1930-1967 гг.). Очерк истории. – Ташкент: «ФАН», 1971; 
Тулепов О., Ибрагимов М. Пищевая промышленность ККАССР и пути ее развития. – Нукус, 1973; Аметов 
К. Аграрная политика советской власти в Каракалпакии. – Нукус, 1972; Панабергенова А. Советская 
Каракалпакия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Нукус, 1980; Сарыбаев К. Аграрный 
вопрос в Каракалпакии. – Нукус, 1972; Он же. Роль орошения в социально-экономическом развитии 
Каракалпакстана. – Нукус, 1986; и др. 
54 Очерки истории Каракалпакской АССР. – Ташкент: ФАН, 1964; Каракалпакия в период победы 
социализма и коммунистического строительства. – Ташкент, «ФАН», 1969; Экономическое преобразование 
Каракалпакии за годы советской власти. – Нукус, 1969; История Каракалпакской АССР. – Ташкент: ФАН, 
1974; История рабочего класса Советского Каракалпакстана. – Ташкент: ФАН, 1977; История 
Каракалпакской АССР. – Ташкент: ФАН, 1986;  
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рассматривается в жестко регламентируемых методологических рамках, в 
приоритете которых указывается направляющая роль советско-партийных 
органов и мобилизация всех трудовых и сырьевых ресурсов республики. 
Отдавая должное уважение этим работам, написанным на уровне достижений 
исторической науки своего времени, тем не менее, должны отметить, что в 
них прослеживаются отголоски старого догматического подхода к оценке 
исторического процесса как линейного, непрерывного развития от успеха к 
успеху. 

Подводя итоги исследовательской работы историков Каракалпакстана, 
еще в середине 80-х годов прошлого столетия Алланиязов Т.К. указывал, что: 
«Не удостоены внимания исследователей вопросы состояния и развития 
медицинского обслуживания, физкультуры и спорта, деятельности 
культурно-просветительских учреждений в условиях войны. До сих пор не 
предпринята попытка подготовки и публикации сборника документов 
военных лет, в частности сборника писем с фронта и на фронт»55. 

Обобщая историографию советского периода, необходимо отметить, 
что из-за навязанного методологического подхода, обусловленного 
идеологической конъюнктурой, в этих научных трудах рассматриваемая 
нами тема освещалась односторонне, многие аспекты проблемы остались 
недостаточно изученными, отдельные выводы устарели. Во второй половине 
1980-х гг. произошли некоторые изменения в методологическом подходе 
исторических исследований. Во время развития процессов демократизации, 
связанных с «перестройкой» эти изменения дали толчок развитию 
исторической науки, но, тем не менее, исследования историков времен 
«перестройки» не были полностью освобождены от влияния старых 
концептуально-методологических подходов. Такая противоречивая ситуация 
была свойственна и для других работ этого периода. Также сюда относятся 
научные исследования изданные в советский период и, в которых освещается 
история Узбекистана в годы Второй мировой войны56. В частности, в работах 
Э.Воскобойникова, И.Пулатова описываются мужество узбекского народа на 
фронтах и тяжёлый труд в тылу, а в работе Р.Аминовой освещена политика, 
проводимая в колхозах Узбекистана в годы войны.  

Следующий параграф данной главы называется «Освещение темы в 
отечественной историографии в годы независимости». Сюда включены 
работы, написанные в Узбекистане за годы независимости, в которых 
история Узбекистана периода Второй мировой войны характеризуется на 
новых подходах и интерпретацию событий. Научные труды и произведения 

                                           
55 Алланиязов Т.К. Некоторые итоги изучения истории советского Каракалпакстана периода великой 
отечественной войны. Вестник ККФ АН УзССР. 1985, №1, с.48. 
56 Воскобойников Э.А. Ўзбек халқи улуғ Ватан уруши йилларида. –Т., 1947. –108 б.; Пулатов И. Из истории 
участия народов Средней Азии в Великой отечественной войне. –Т., 1966. – 228 с.; Узбекистан в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). –Т., 1966. – 110 с.; Вклад трудящихся Узбекистана в победу в 
Великой Отечественной войне. –Т., 1975. –268 с.; Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945гг.). –Т., 1981-1985 гг. – 407 с.; и д.  
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Д.А. Алимовой, Л.С. Ивановой, Х.И. Азимова, А. Бодирова и т.д.57 В целом, к 
этому времени уже были проведены научные исследования, целью которых 
являлось изучение проделанной ранее работы, анализ достигнутых успехов, 
выявление проблем и недостатков в различных направлениях.  

Если в исследованиях Д. Ли изучены вопросы укрепления 
солидарности разных народов, проживавших в Узбекистане в годы войны, то 
в научной работе Х.И. Азимова раскрыты вопросы, связанные с узбекскими 
воинами, а в диссертации Х.Б. Бабаджанова охарактеризованы процессы 
трансформации экономики Узбекистана в годы Второй мировой войны58.  

Кроме того в этот период определенное внимание стало уделяться 
истории социальной политики советской власти, в числе которых можно 
выделить ряд исследований, которые фрагментарно осветили те или иные 
вопросы повседневной жизни рассматриваемого нами периода. Среди них 
работы С.Камалова, Б.Кощанова, Р.Уразбаевой, Я.Абдуллаевой, 
М.Сарыбаева, С.Нуржанова и др.59, также нужно отметить фундаментальную 
коллективную работу «Новая история Каракалпакстана», которая была 
издана в 2003 году.  

Новаторской является публикации К.Тангирбергеновой, которая 
посвятила этой теме ряд интересных статей научного и научно-
публицистического характера, а в 1991 году на основе многочисленных 

                                           
57 Алимова Д.А., Иванова Л.С. 50 лет изучения история Узбекистана в годы войны 1941-1945 гг. 
Современные задачи и перспективы её историографии. – Ташкент: Фан, 1995. – 24 с; Азимов Ҳ.И. 
Ўзбекистонликлар Иккинчи жаҳон уруши йилларида. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2006. – 180 б.; 
Голованов А.А., Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. – Самарканд: СамГУ, 2006. Часть 
II. – 104 с.; Бодиров А. Самарқанд Иккинчи жаҳон уруши йилларида.-Самарқанд: Zrafshon нашриёти, 2015. – 
124 б. и др. 
58 Ли Д.М. Укрепление сплочённости народа Узбекистана в период войны с германским фашизмом. (1941-
1945гг.). Автореф…дисс.канд.ист.наук. – Андижан: 1997. – 33 с.; Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши 
йилларида Ўзбекистон иқтисодиётининг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. Тарих фан. бўйича 
фалсафа док. дисс. Автореферати. – Тошкент: 2018. – 46 б.; и т.д. 
59 Камалов С.К. Социально-экономическое положение Каракалпакстана и Аральская катастрофа (1917-1990 
гг.) //Вестник ККО АН РУз, 1999, №6; Камалов С.К. Кощанов Б.А. Проблемы истории ХХ века //Вестник 
ККО АН РУ, 1996, №2; Кощанов Б., Елмуратова А. Уллы уатандарлык урыс жыллары Каракалпакстанда 
халык ден саулыгын саклау хызметинин тарийхынан. –Н., Каракалпакстан,1996; Кощанов Б., Отегенов Х. 
Очерки истории Каракалпакстана (1916-1991 гг.). –Н., Каракалпакстан, 2021; Уразбаева Р. Из истории 
высшего и среднего специального образования Каракалпакстана. –Н., 1994; Её же. История образования в 
Каракалпакстане (последняя четверь XIX - начало XXI вв.). – Т., 2011. Её же. История образования 
Каракалпакстана. АДД. – Т., 2009; Абдуллаева Я. Қарақалпақстан ҳаял-қызлары екинши дүнья жүзлик урыс 
жылларында // Вестник ККО АН РУз., 2003, № 5, с. 72-73; Ее же. Коракалпогистон ҳотин-қизлари: кеча ва 
бугун. XIX асрнинг оҳири ва ХХ аср. –Т., 2004; Ахметшин Р.Ш. Культурно-просветительные учреждения 
Каракалпакстана (второй половине 40-50-х годов). Автореф.канд. дисс. Нукус,1996; Мадреймов Т. История 
возникновения и развития средств массовой информации Каракалпакстана в 1930-1990 гг. (радиовещание и 
телевидение). АКД -Н., 1997; Сарыбаев М. История хлопководства Каракалпакии в годы войны (1941-1945 
гг.). // Вестник ККО АН РУз., 2005, № 4, с. 50-53; Его же. Политика хлопковой монокультуры советской 
власти в Каракалпакстане и ёе последствия (1917-1990 гг.). -  Ташкент, 2008; Его же. Политика хлопковой 
монокультуры советской власти в Каракалпакстане и её последствия (1917-1990 гг.). Автореф. дисс. … 
д.и.н. – Ташкент, 2008; Нуржанов С. Новостная пропаганда в годы Второй мировой войны: особенности и 
последствия // Вестник ККО АН РУз. 2016,  №3.- С.109-112; Его же. История периодической печати 
Каракалпакстана (1924-1953 гг.). Автореф. дисс. докт. наук (DSc). – Нукус, 2022; Идрисов Р. Книжно-
издательское дело в Каракалпакстане в 1940-1950-е годы // Вестник ККО АН РУз. 2019, №2, с.108; Его же. 
Қорақалпоғистонда китоб нашриёти тарихи (1924-1991 йй.). Автореф. дисс. докт. филос. (PhD). – Нукус, 
2021; и др. 
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исторических материалов ею была написана кандидатская диссертация60, где 
более подробно раскрывается социально-экономическая история 
Каракалпакстана 40-х годов XX века. 

Таким образом, историографический обзор научной литературы 
периода национальной независимости Узбекистана по проблеме социально-
экономического положения Каракалпакстана в 40-е годы ХХ века в 
рассматриваемых хронологических рамках, анализ их положений и выводов, 
показывает, что в исследовании темы сделаны крупные шаги. Но, в этих 
работах повседневная жизнь каракалпакского общества в 1941-1945 гг. 
изучается в отдельных ее аспектах и фрагментарно. Приходиться 
констатировать, что процессы, касающиеся непосредственно повседневной 
жизни Каракалпакстана, также освещены недостаточно. Историографический 
анализ показывает, что в настоящий момент историография не располагает 
специальной работой, посвященной истории повседневной жизни 
Каракалпакстана в 1941-1945 гг. 

Во второй главе «Город и городская жизнь Каракалпакстана в 1941-
1945 годы» освещаются вопросы состояния городской жизни 
Каракалпакстана накануне войны, повседневной жизни городского населения 
в годы войны, обеспечения их социальных нужд и материально-бытового 
положения.  

Так, в первом параграфе «Город и городская повседневность накануне 
Второй мировой войны» подчеркнуто, что согласно переписи населения 1939 
года в Каракалпакстане проживали 469702 человека, из них 57802 городского 
населения61. В столице республики – городе Нукусе в начале 1940-х годов 
насчитывалось около 14 тысяч человек62. Средний естественный прирост 
населения в 1941 году составил 5622 человека, однако, как утверждается в 
архивных документах, «цифры сравнительно далеки от точности, даже в 
городах умершие регистрируются далеко не все, а о регистрации умерших в 
сельской местности мало кто заботиться»63. 

                                           
60 Тангирбергенова К. Комсомол Каракалпакии - фронту. //В сб.: Актуальные проблемы коммунистического 
воспитания молодежи. Тезисы докладов Республиканской научно-теоретической конференции молодых 
ученых и специалистов. Ташкент, 3-7 июня 1986. –Т., 1986. с. 34-36; Ее же. Трудовой подвиг колхозного 
крестьянства Каракалпакстана в годы Великой Отечественной войны. Общественные науки. //Тезисы 
докладов научно-теоретической конференции. Нукус, 12-13 апреля. 1986. –Н., 1986. с. 45-47; Ее же. Новые 
архивные данные для изучения истории Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны. //Вестник КК 
ФАН УзССР, 1990, № 1, с. 67-74; Ее же. Укрепление дружбы народов в суровые годы войны (на материалах 
Каракалпакии). //Тезисы докладов IX-ой научно-теоретической конференции молодых ученых и 
специалистов. Нукус, 24 мая 1990. –Н., 1990, с. 50-52; Ее же. Основная деятельность Каракалпакского 
промыслового союза в годы Великой Отечественной войны. //Тезисы докладов I-ой Республиканской 
научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов Каракалпакии. Нукус, 22 мая 1991. –
Н., 1991, с. 47-49; Тангирбергенова К. Экономика Каракалпакии в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). Канд. дисс. –Т., 1991; Ее же. Развитие промышленности и подготовка квалифицированных 
кадров Каракалпакстана в годы второй мировой войны. Вестник ККО АН РУз. 2007, №3, с.74-75. 
61 Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные показатели. – Москва, 1992. С.26.  
62 Народное хозяйство СССР. 1922-1972. Юбилейный статистический ежегодник. – М., 1972. – С.25 
63 ЦГА РК, ф. 273, оп.1, д.122, л.58. 
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Накануне начала Второй мировой войны в Каракалпакской АССР были 
достигнуты определенные достижения, в том числе и в повышении уровня 
повседневной жизни населения. Например, в 1938 году в городах, особенно в 
Нукусе наблюдается развитие промышленности, транспорта, связи, 
значительные успехи были достигнуты в сфере просвещения, подготовки 
педагогических, научных и других кадров из местных национальностей. 
Только в 1938-1940 годах в эту сферу были вложены 20,3 млн. рублей. В 
результате чего в республике количество промышленных предприятий 
дошло до 8964. Крупными промышленными предприятиями, введенными в 
эксплуатацию в этот период, являлся хлопкоочистительный завод в 
Кунграде, который был оснащен новой современной техникой, были 
механизированы все процессы очистки хлопка-сырца, а также Нукусский 
кирпичный завод и брикетно-камышовое производство, Нукусская 
деревообделочная фабрика и др. существовала еще масса мелких 
предприятий и артелей, например, в Кунграде насчитывалось около 100 
предприятий (хлопкозаводы, рыбзаводы, артели по производству обуви, 
стройматериалов и т.п.), где работали 537 рабочих65. В Турткуле, Ходжейли и 
Чимбае находились хлопкоочистительные заводы, в Турткуле оставалась 
центральная типография, имелись типографии в Чимбае и Муйнаке, на 
территории города находились Ходжейлийские судоремонтные мастерские, 
маслобойный завод с производительностью в 47 тыс. тонн в год, мельница в 
Нукусе с годовой мощностью 6000 т. муки и люцерноочистительный завод. 

В городах сосредотачивалась не только промышленная, но и социальная 
инфраструктура. В первую очередь, формировалась сеть образовательных и 
медицинских учреждений. В городах функционировали сеть школ, средних 
специальных учебных заведений, работали библиотеки, другие социальные 
объекты. В городах была налажена работа медицинских учреждений 
(больниц, санитарно-эпидемиологических служб), подготовка и 
переподготовка медицинских кадров. Например, в Нукусе было построено 
здание республиканской больницы, часть коек находилась в деревянной 
постройке с крышей, большинство лечебных учреждений (глазная больница, 
венерологическая больница) находилось в старой части города. Лечебные 
учреждения Турткуля находились в одноэтажных зданиях, недалеко от 
базара. Больница в Ходжейли находилась по улице Почтовая и была 
построена из кирпича, с крышей. Больница в Кунграде была из сырцового 
кирпича. В каждом городе функционировала поликлина. Например, 
Ходжейлийская больница была смешанного типа и рассчитана на 80 коек, 
обслуживала городское население и по направлению городской поликлиник 
обслуживала сельских жителей. Все медицинские учреждения были частично 
электрифицированы, даже республиканская больница, отапливались 

                                           
64 Уббиниязов ж. От кустарщины до современной промышленности. – Нукус, 1971. С.121. 
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дровами. Главная проблема заключалась в малочисленности медицинского 
персонала.  

Общее для всего городского населения республики характерно одно 
обстоятельство: в центральной части городов имелась планировка улиц, где 
располагались административные учреждения и ведомства, вокруг них 
располагались частные дома и хозяйства горожан, порой беспорядочно. 
Например, про окраины города Ходжейли академик М.Нурмухамедов в 
своих воспоминаниях писал: «Если вы будете искать в домах и на улицах 
старого Ходжейли следы архитектурной мысли, то напрасно. Вы их не 
найдете. По-моему, люди, когда строили себе дома и заборы, договорились 
лишь о том, чтобы оставить проезд для арбы и проход людей, ослов, коров и 
лошадей. Поэтому улицы Ходжейли как бы возникали сами по себе, в самых 
неожиданных местах»66.  

В отличие от других городов, Турткуль и Нукус немного отличались. В 
конце 1930-х годов Турткуль все еще оставался административным центром, 
здесь имелись правительственные дома из жженого кирпича, больше 
соответствовало понятию «город». Города Каракалпакстана, такие как 
Чимбай, Ходжейли, Шаббаз, Нукус «походили на большие села и чтобы 
сделать тот или иной город центром, требовалось почти одинаковые 
капитальные вложения в жилищно-коммунальное и социально-культурное 
строительство»67. 

Во втором параграфе «Формирование основных направлений 
жизнеобеспечения городского населения в условиях военного времени» 
отмечается, что повседневная жизнь Каракалпакстана второй половины 1941 
года свидетельствует, что во весь рост встала задача перестройки жизни 
страны на военный лад и как важнейшее исходное условие этого 
необходимость осознания трудящимися всей глубины опасности, отрешение 
от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства. 
Всеобъемлющее регулирование, жесткая регламентация труда и быта, 
принудительное распределение в виде карточной системы для производства 
и населения, другие ограничители хозяйственной деятельности являлись 
мерами, не только оправданными, но и единственными возможными при 
сложившихся чрезвычайных обстоятельствах68. 

В городах была установлена жесткая дисциплина на предприятиях, 
промышленных артелях и других производствах. В июле 1941 года было 
принято постановление СНК республики и Каракалпакского обкома КП(б)Уз 
«О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной и 
противохимической обороне»69. Активно велась агитационно-
пропагандистская работа. Например, на начальном этапе войны ставили 
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определенные условия для призывников, например, определенный уровень 
знаний, особенно русского языка, технических навыков. 30 сентября 1941 
года было принято специальное постановление СНК Каракалпакстана по 
этому вопросу, согласно которого было намечено привлечь 4491 горожан и 
33013 сельских жителей для обучения русскому языку, научить азбуке и 
прописи на кириллице. 

В третьем параграфе «Обеспечение социальных нужд и материально-
бытовое положение городского населения», подчеркнуто, что коренные 
перемены в жизни обычных людей начали происходить уже с первых дней 
начала войны. В первую очередь война требовала незамедлительного 
решения проблемы обеспечения людей продовольственными товарами. 
Повышенный спрос на продуты питания, масштабные государственные 
заготовки во многих населенных пунктах страны привели к нехватке 
продовольственных товаров и росту цен на них. Результатом снижения доли 
рыночных фондов продовольствия и неустойчивости товарно-денежных 
отношений стала полная централизация снабжения граждан продуктами 
питания, для чего с июля 1941 г. в стране было введено их нормированное 
снабжение на основе карточной системы. Суть его состояла в распределении 
основных видов продовольствия (хлеб, сахар, крупы, мясо) и предметов 
ширпотреба по талонам, с указанием фиксированной цены.  

В Каракалпакстане продовольственные карточки вошли в оборот не 
сразу: для рабочих и инженерно-технических работников продовольственные 
карточки (продкарточки) были введены гораздо раньше, чем остальному 
населению. В октябре 1941 года при СНК республики было создано 
Республиканское бюро продкарточек, которое начало выдавать их с ноября 
месяца. Номенклатурные работники приравняли себя к рабочим и 
инженерно-техническим работникам 1-й категории, согласно распоряжению 
Наркомата торговли УзССР от 30 октября 1941 года и вся верхушка 
советско-партийного аппарата республики получали карточки на 
продовольственные и промышленные товары, в отличие от основной массы 
населения70. 

Другой важной проблемой горожан стало водоснабжение. Абсолютное 
большинство население использовала воду из каналов и хаузов для 
удовлетворения своих потребностей. В результате этого в городе были 
распространены инфекционно-кишечные заболевания и паразитарный тиф. В 
городах медики в большинстве случаев регистрировали смерть от острых 
легочных заболевании (гриппа, кори), затем от туберкулеза, желудочно-
кишечных заболеваний (дизентерия, гемоклоит)71. Необходимо отметить 
самоотверженный труд медиков-эпидемиологов. Среди них можем выделить 
врачей О.А.Горячеву, М.Л.Кузьмичеву, Ш.Юрханову, из среднего 
медперсонала фельдшеров и медицинских сестер Л.Мамонову, 
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С.К.Гальченко, Е.К.Корнилову (Нукусский санитарно-эпидемиологический 
отдел), М.Околицыну, Н.Гулича, И.Помольцеву (Турткуль), и др. Большим 
авторитетом среди населения пользовались врачи У.Халмуратов, 
В.В.Воскобойников, В.П.Ханеева, А.В.Полторацкий, И.Г.Лепешкин, 
Е.Г.Рыдаева, С.Алимов и др. Авторитет у них среди населения был 
огромный: например, приезд У.Халмуратова в район или аул «собирал толпы 
желающих получить от него помощь», В.В.Воскобойников всю жизнь 
служил в Кунргадском районе, как опытный и авторитетный врач всегда 
находился в гуще народа, В.П.Ханеева – гинеколог-акушер, «любимица 
нукусских женщин, готова в любую минуту идти или ехать на помощь 
больным, на сплошную проверку колхозов и тушение вспышек 
эпидемзаболеваний»72. 

Третья глава – «Сельская повседневность в 1941-1945 годы» - 
изучаются вопросы условий жизни и труда сельского населения, его 
социальной активности, проблемы материально-бытового и социальной 
жизни.  

В параграфе «3.1. Условия жизни и труда сельского населения 
Каракалпакстана», приведены данные о численности сельского населения 
Каракалпакстана. Итак, по итогам переписи 1939 года, составляло 411900 
человек (217171 мужчин и 194729 женщин), что составляло 87,7% всего 
населения73. Превалирование сельских жителей в структуре населения 
республики было обусловлено характером землепользования и повседневной 
практикой людей, с учетом их национально-бытовых особенностей. 

Вторая мировая война входила в жизнь мирных людей аулов и 
кишлаков Каракалпакстана через жесткую, пугающую правду сводок 
Совинформбюро и повестки из военкоматов. Помимо того, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время» от 26 июня 1941 г. вводились обязательные 
сверхурочные: рабочий день для взрослых - до 11 часов при шестидневной 
рабочей неделе. То есть, вторжение фашистской Германии на территорию 
СССР вызвало еще большее ужесточение трудовой дисциплины. В этот 
период усилилась роль верхних эшелонов управления. Отлаженный еще до 
войны механизм конкретного, детального руководства стал действовать с 
еще большим напряжением. Широкое распространение получила система 
уполномоченных. В аулах и кишлаках вновь были созданы чрезвычайные 
органы - политотделы МТС и совхозов. Военизация предусматривала 
безоговорочное выполнение плана-приказа, дисциплинарную 
ответственность за его нарушение, введение в случае необходимости 
казарменного режима.  

От сельского жителя требовалась беспрестанный труд во имя 
выполнения и перевыполнения плановых заданий. Как свидетельствуют 
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воспоминания ветеранов в периодике, колхозники днем собирали хлопок, 
вечером раскрывали гуза-паи, сушили в юртах и землянках, чтобы утром 
сдавать в хлопкопункты. Ветеран труда У.Тлеубергенов вспоминает, что в 
годы войны «люди с раннего утра отправлялись на казу, пахали землю с 
запряженными в ярмо быками, вскапывали землю вручную, сеяли хлопок, 
сорго, рис, люцерну, ячмень. Сдав собранный урожай, вновь принимались за 
работу. Хорошей обуви, одежды не было, не хватало хлеба, продуктов. 
«Шерим етик» от дождя и снега размокал и падал с ног. Чтобы сапоги 
держались на ноге их привязывали изготовленными из кендира веревками. 
Многие и вовсе босиком выходили на работу»74. 

Из-за нехватки рабочих рук, осенью 1941 года на сбор хлопка 
привлекли учащихся и студентов. Так, академик С.Камалов вспоминает, что 
осенью 1941 года из-за войны впервые вывели студентов на сбор хлопка. С 
тех пор студенты весной выезжают на прополку, осенью – на сбор хлопка75. 
Это подтверждает и К.Камалов, указывая, что осенью 1942 года, через 
полтора месяца с начала учебы, в институт приехал секретарь обкома 
О.Татыбаев, провел собрание и отправил студентов на сбор хлопка76.  

С 1942 года на сельскохозяйственные работы начали массово вовлекать 
и школьных детей-подростков. Сначала их начали использовать на прополке 
на хлопковых полях, летом – летом на покосе пшеницы и сбор колосьев, а 
осенью – на сборе хлопка. Например, газеты того времени писали, что 
учащиеся неполной школы им. Сталина Кунградского района во время 
летних каникул активно участвуют в окультуривании хлопка и уборке 
урожая зерновых, на деле помогая колхозу»77. 

Уровень денежных доходов колхозников от работы в колхозах был 
небольшим, к тому же постоянно удерживалась в счет Фонда обороны. 
Большая часть получаемых доходов сельского населения приходилась на 
продукты, произведенные в личных подсобных хозяйствах. Помимо этого 
они выплачивали различные налоги – налог на мясо, налог на хозяйство и др. 
Все усилия простых жителей республики под гнетом жесткого 
администрирования были направлены на выполнение плановых показателей. 
В результате в 1943 году план поставок хлопка, зерна государству был 
выполнен на 105%78. Сельских жителей заставляли сдавать излишки урожая, 
выращенного для собственных нужд. Согласно статистическим сведениям, в 
1940 году государство было сдано 45 тыс.тонн, а в 1943 году - 88 тыс.тонн. 
Жителей заставляли сдавать выращенный рис, кунжут, картофель, овощи, в 
силу чего в 1943 году риса было сдано на 304,7 тыс. пудов больше плановых 
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заданий, кунжута – на 3402 пуда, картофеля – на 25,8 тыс. пудов, овощей – на 
28,2 тыс. пудов79. 

1944 год начался для сельских жителей с тяжелых погодных условий: 
холодная зима и поздняя осень вынудило колхозников начинать посевные 
подготовительные работы в апреле. Положение усугублялось и тем, что из 
700 тракторов на поля выезжали около 300, остальные из-за отсутствия 
комплектующих запчастей все еще оставались в мастерских, если и 
выезжали, через некоторое время останавливались на ремонт80. Тем не менее, 
в 1944 году около 60% земель были вспаханы тракторами и неимоверные 
усилия колхозников были вознаграждены: план хлопкозаготовок на этот 
годы был перевыполнен. Продукция местной промышленности увеличилась 
до 3,4 млн. рублей, были построены Ходжейлийский кожевенный завод, 
Нукусская обувная фабрика, швейная и прядильно-ткацкие фабрики, два 
небольших хлопкоочистительных заводов в Шабаззском и Тахтакупырском 
районах81.  

1945 год жизнь постепенно налаживалась, увеличиваются ассигнования 
на удовлетворение социальных нужд населения. была проведена большая 
работа по восстановлению общеобразовательной, медико-профилактической 
и культурно-просветительной сфер, тем не менее условия труда колхозников 
оставались сложными. Колхозники по-прежнему были бесправной рабочей 
силой, за отказ трудиться в колхозе могли подвергнуться исправительно-
трудовым работам на срок до 1,5 с удержанием 25% его доходов, могли 
исключить из колхоза и лишить приусадебного участка.  

В параграфе «3.2. Социальная активность сельского населения 
Каракалпакстана в годы войны», отмечено, что одним из проявлений 
социальной активности сельского населения Каракалпакстана являлась 
организация помощи семьям военнослужащих, инвалидам войны и 
фронтовикам. Формы помощи была различными – денежными средствами 
оказывали помощь в большинстве случаев городах, а в сельской местности – 
продовольствием и вещами. Только с 1 июля по 1 января 1943 года 9363 
семьям военнослужащих были выплачены пособия на сумму в 8575430 
рублей, 481 инвалидам войны – пенсий на сумму 673494 рублей, 189 
инвалидам войны – единовременных пособий на сумму в 34270 рублей82. К 
ноябрю 1943 года в Наркомате социального обеспечения республики на 
учете состояли 3740 инвалидов разных категорий, из них 2026 – инвалиды 
войны первой, второй и третьей категории. Наркомат, помимо выплаты 
пенсий и пособий, помогал им в трудоустройстве, например, 1490 человек 
были трудоустроены, но большинство, особенно в сельской местности, все 
еще находились без работы83.  
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В 1944 году Каракалпакским обкомом партии и СНК республики были 
инициированы проведение промышленными предприятиями «воскресников» 
в пользу семей военнослужащих. В целом, за годы войны только лишь 
государственных пособий семьям военнослужащих было выдано около 30 
млн.руб., выдача в виде единовременного пособия – более 2 млн.руб. Народ 
Каракалпакстана из личных сбережений внес для семей фронтовиков 536 
тыс.руб., им было выдано 6945 голов мелкого и крупного домашнего скота, 
1243 тонн зерна, 384,7 тонн овощей и фруктов, более 22,5 тыс.куб.м. дров, 
3947 м. ткани, 2577 предметов одежды и обуви, отремонтировано и вновь 
построено 33397 квартир84. 

Были и отрицательные явления в данной сфере. Так, одной из 
проблемных ситуаций в работе органов социального обеспечения стало 
халатное отношение сотрудников на местах своим обязанностям, 
выразившиеся в волоките при выделении и выплате пенсий и пособий, а 
также отсутствие учета и бесконтрольного использования средств85.  

Одной из наиболее злободневных проблем, обострившейся из-за 
прибытия в республику огромного количества эвакуированных граждан, 
стала жилищная проблема. Как известно, в первые годы войны из западных 
районов театра военных действий началась депортация народов. 28 августа 
1941 года был обнародован Указ Президиума Верховного СССР за №21-160 
о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Вскоре, по 
надуманному обвинению в «пособничестве врагу» оказались насильственно 
переселены сотни тысяч крымских татар, калмыков, ингушей, чеченцев, 
турков-месхетинцев и других народов86. В целом, в 1930-1940-е годы свыше 
60 национальных групп населения СССР были подвержены насильственной 
депортации, общая численность которых составил около 3,5 млн. человек. Из 
них свыше 10 были массово эвакуированы в Среднюю Азию и Казахстан87. 

На территорию Каракалпакстана в годы войны были переселены около 
десятка народностей – корейцы, калмыки, чеченцы, поляки, крымские татары 
и др. Сложно представить их страдания в период насильственного 
переселения, в процессе которого на местах прежнего обитания ими было 
оставлено всё. Среди них было много женщин, детей и стариков, которые не 
имели ничего – ни имущества, ни питания, без средств существования, ни 
гражданских прав. Руководству республики приходилось расселять их в 
коммунальных и государственных домах, общежитиях. Для расселения 
беженцев передавались здания школ, домов культуры, ведомственных 
клубов, кроме того, в добровольно-принудительном порядке их подселяли в 
квартиры горожан. А в сельской местности судьба эвакуированного и 
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депортированного населения была незавидной. Ветеран труда И.Шагилов 
свидетельствовал, что «накануне и в годы войны в Муйнак завозили на 
работу депортированных чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков. 
Вначале их положение было трудным. Не было мест для ночлега, поэтому 
они спали на открытой площадке, обведенной колючей проволокой. Затем 
жили в землянках»88.  

Особое отношение было детям, которых брали на воспитание к себе 
домой, собирали деньги для оказания помощи, перечисляли часть своих 
колхозных трудодней. Часто брали детей в семью, несмотря на 
традиционную многодетность каракалпакских семей, на всеобщую нужду и 
нищету сельских жителей. За короткое время для фонда помощи 
эвакуированным детям по республике было собрано более 100500 рублей, 
свыше 1000 штук различной одежды89. Местное население по мере 
возможностей оказывало посильную помощь, делилось лишним, оказав 
неоценимую помощь представителям вновь прибывших народностей в самый 
критический момент их жизни. 

В параграфе «3.3. Проблемы материально-бытового и социальной 
жизни сельского населения» выделено, что материально-бытовое состояние 
сельского населения Каракалпакстана оставалась самой сложной. В годы 
войны оно остро нуждалась в товарах первой необходимости. Как мы 
указывали выше, к концу 1941 года в СССР была введена карточная система 
для всех жителей страны на хлеб, сахар и кондитерские изделия, на 
промышленные товары: хлопчатобумажными, льняными и шелковыми 
тканями, трикотажем, швейными и чулочно-носочными изделиями, кожаной 
и резиновой обувью, мылом. Еще хуже обстояло дело с обеспечением 
сельского населения продовольствием, промышленными товарами и 
предметами повседневного обихода. Ситуация с продовольствием 
ухудшалась по мере продолжения войны и постоянного сбора 
продовольствия на фронт, особенно в центральных и северо-восточных 
районах Каракалпакстана. Вот так описывает годы войны ветеран труда 
У.Тлеубергенов: «Из-за нехватки продовольствия многие раскапывали 
корень растения «атшоқай», обычно растущая вдоль водоёмов и каналов, 
употребляли, просто сварив на воде. А летом из листьев взращенной молодой 
люцерны (жоӊышқа) варили и ели «бөкпен». В большинстве случаев люди в 
основном пили айран три раза в день, этим и выживали. На базарах батман 
джугары (20 кг) дошло до 1500-1600 рублей и многие не могли себе 
позволить, да и денег таких не было»90. Это вызывало увеличение смертности 
и быстрое распространение эпидемических заболеваний, поэтому в 1941 году 
Наркомздрав организовал санитарно-эпидемиологические отряды, которые 
должны были проводить профилактические работы в аулах и колхозах. 
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В последующие годы в сельских местностях Каракалпакстана были 
распространены такие болезни, как возвратный тиф, дизентерия, трахома, 
были случаи болезни сыпным и брюшным тифом, корью. Даже к концу 
войны эпидемиологическая ситуация в республике оставалась сложной: были 
распространены такие болезни как лепра, венерические и кожные 
заболевания, трахома, туберкулез. В мемуарной литературе упоминаются о 
распространении эпидемии болезней91. Редко обращались в медицинские 
учреждения92. Летом 1944 года распространилась эпидемия малярии, были 
зафиксированы 20279 больных. Правительство республики приняло 
специальное постановление, предусматривавших ряд мер по борьбе с этой 
болезнью93. Однако, остановить распространение этой болезни было сложно, 
не хватало ни персонала, ни лекарств. Население в большинстве случаев 
занималось самолечением, традиционным народным способом, так как с 
одной стороны, не хватало лекарств, с другой – в сельской местности все еще 
существовало недоверие официальной медицине. 

Вторая мировая война наложила серьезный отпечаток на 
демографическое положение сельского населения республики, особенно 
1941-1943 годы. Согласно статистическим данным, в 1941 году естественный 
прирост населения составил 5622 человек, а в 1942 года – уже 6000, однако, 
за семь месяцев 1943 года этот показатель составил 1720 человек. 

В конце 1944 и 1945 годах правительство республики стало уделять 
большое внимание охране материнства и детства. Так, 15 декабря 1944 года 
СНК ККАССР и обком партии во исполнение постановления СНК УзССР и 
КП(б)Уз об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
детства94. Однако, эти решения не способствовали решению проблемы в 
целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В конце исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Изучение повседневной жизни, условий проживания и быта 

населения Каракалпакстана в тяжелые дни войны 1941-1945 гг., хотя 
научных работ на этот счет очень много, считается одной из самых 
проблемных тем современной исторической науки. Следует отметить, что 
вопросы, связанные с материально-бытовым характером, условиями труда и 
доходами городского и сельского населения республики в годы войны, 
требуют всестороннего, объективного и свободного от каких-либо 
ограничений и границ освещения, что в свою очередь, позволяет отражать 
события того времени, периода во всей многранности, объективно показать 
все трудности, с которыми сталкивалось мирное население страны. 

2. Городские структуры Каракалпакстана в своем генезисе имеют 
давнюю историю, но в довоенные годы они развивались специфически. 
Города стали местами сосредоточения не только торговли и финансов, но и 
образования, социальных и культурных связей. В то же время в конце 1930-х 
- начале 1940-х годов города переживали сложный период в своей истории, 
который был связан с политическими, социально-экономическими и 
культурными процессами. 

3. Вторая мировая война внесла большие изменения не только в 
политико-экономическую, но и в социальную жизнь населения, оказала 
негативное влияние на жизнь народа Каракалпакстана, его социально-
экономическое и духовное состояние, коренным образом изменила быт 
простых людей. Города стали центрами мобилизации населения и 
организации помощи фронту, что внесло кардинальные изменения в 
повседневный образ жизни горожан - повседневное поведение, трудовую 
деятельность, питание, практику досуга и отдыха. 

4. С первых дней войны в жизни простых людей стали происходить 
коренные изменения. С июля 1941 г. основные виды продовольствия (хлеб, 
сахар, зерно, мясо) и товаров народного потребления распределялись в 
стране по талонам с строго фиксированными ценами и по установленным 
нормам на основе карточной системы. К концу 1941 года в Советском Союзе 
была введена карточная система для всех жителей страны. 

5. Абсолютное большинство населения использовало воду ручья и 
пруда для удовлетворения своих нужд. В результате среди жителей города 
широко распространились инфекционные кишечные заболевания и 
паразитарные сыпные тифы. Городские врачи часто фиксировали летальные 
исходы от острых заболеваний легких (грипп, корь) и туберкулеза, 
желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, гемоклоит). 

 6. Продовольственное снабжение города обеспечивали пригородные 
колхозы, с 1942 года свободные земли в городах и селах, а также колхозные 
земли, не используемые под сельскохозяйственные культуры, выделялись 
работникам промышленных предприятий и учреждений по выращиванию 
бахчевых культур. Продукция, полученная с заводов, фабрик и подсобных 
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хозяйств учреждений, распределялась по семьям рабочих и служащих, 
фронтовиков. 

7. Во время войны досуг горожан ограничивалось концертами 
самодеятельных артистов и просмотром фильмов в кинотеатрах, 
которые были доступны во всех городах. Накануне войны в 
республике было 13 стационарных, 18 немых и 17 звуковых 
кинотеатров. Во время войны в Нукусе было три зимних кинотеатра - 
один в старой части города, два зимних и пять летних в центре 
города, два зимних и несколько летних кинотеатров в Ходжейли. 

8. После начала войны нехватка рабочей силы увеличилась, и 
увеличивалась она очень быстрыми темпами. Из-за нехватки рабочих осенью 
1941 года к сбору хлопка были привлечены школьники, студенты и старики. 
С 1942 г. увеличено минимальное количество обязательных рабочих дней 
для колхозников и подростков - членов семей колхозников в возрасте от 12 
до 16 лет. В 1943 году женщины оставались основной рабочей силой в 
колхозах. 

9. В годы войны на территорию Каракалпакстана были переселены 
представители около десяти национальностей - корейцы, калмыки, чеченцы, 
поляки, крымские татары и другие. Среди них было много женщин, детей и 
стариков, у которых не было ничего, ни имущества, ни еды, ни средств к 
существованию, ни гражданских прав. Они смогли выжить только благодаря 
братской помощи местного населения. 

10. Материально-бытовое положение сельского населения 
Каракалпакстана оставалось очень тяжелым. Во время войны он остро 
нуждался в самых необходимых товарах. Снабжение сельского населения 
продуктами питания, промышленными товарами и предметами быта было 
хуже, чем в городах. 

11. К концу войны государством были приняты меры по облегчению 
положения населения республики, особенно воинов на фронте и членов их 
семей, но тяжелое материальное и финансовое положение в годы войны, 
упор в большей степени на приоритетное развитие военно-промышленный 
комплекса, обеспечение фронта не позволил добиться эффективности в 
социальном развитии Каракалпакстана и организации повседневной жизни 
населения республики,. 

Исходя из вышеизложенного, по результатам исследований были 
разработаны следующие предложения и рекомендации: 

Разработка мультимедийного приложения и интерактивных карт, 
отражающих повседневную жизнь Каракалпакстана в 1941-1945 гг.; 

Подготовка цикла телепередач по истории повседневной жизни 
Каракалпакстана в 1941-1945 гг.; 

Целесообразно разработать и внедрить спецкурс «История 
повседневной жизни Каракалпакстана 1941-1945 гг.» для студентов 
исторических факультетов высших учебных заведений республики. 
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INTRODUCTION 
(annotation for the dissertation of the doctor of philosophy (PhD)) 

 
The aim of the research work is to reveal the history of daily life of the 

urban and rural population of Karakalpakstan during the war of 1941-1945. 
The object of the research is the history of urban and rural everyday life of 

the population of Karakalpakstan during the war of 1941-1945. 
The scientific novelty of the research is as follows: 
it was determined that, due to the agrarian orientation of the national 

economic complex and the absolute predominance of the rural population of 
Karakalpakstan, the serious impact of the military factor on their social and living 
conditions, there was a transformation of everyday behavioral survival strategies 
and ways of adapting people to the changing conditions of the social and natural 
environment; 

it is proved that the implementation of a strict policy of management and 
control over labor activity, social aspects and the content of the information field in 
urban conditions played a decisive role in the maximum concentration of society in 
helping the front; 

it is proved that in the implementation of the mobilization potential of the 
population, a stable information balance, formed under the influence of traditional 
connections, values and attitudes, had a great influence; 

it is determined that the formation of the information environment of 
everyday life was formed under the strong influence of the party-state propaganda 
machine, while the material and living conditions of the citizens ensured the 
satisfaction of only the minimum necessary needs and the complete economic 
degradation of the rural population of Karakalpakstan. 

The implementation of the research results.  
Based on scientific conclusions developed on the basis of studying the daily 

history of Karakalpakstan during the Second World War: 
The results of identifying the influence of the military factor on the difficult 

socio-economic situation of the people of Karakalpakstan during the war years, 
which is characterized by the absolute superiority of the rural population due to the 
fact that the national economy is more focused on the development of the 
agricultural sector, on encouraging people to change ways of adapting to changing 
social conditions. Environments were used to create the script for the information 
and educational program of the Karakalpakstan TV and radio channel “Science and 
Education” (certificate No. 01- No. 02 / 199 dated October 19, 2020 of the 
Karakalpak Republican TV and Radio Company). The application of the results, 
information about the daily life of the people of Karakalpakstan during the Second 
World War served to educate the younger generation in the spirit of patriotism, 
national dignity and pride; 

The results of the ongoing strict policy to manage and control the content of 
the information sphere, social and domestic aspects, labor activity in urban 
conditions, which played a decisive role in maximizing the focus of society on 
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helping the front, were introduced into the school education system (reference No. 
01-01 / 05-4888 Ministry of Public Education of the Republic of Karakalpakstan 
dated October 29, 2021). This made it possible to improve the content of the 
subject “History of Karakalpakstan” in the system of public education and achieve 
high efficiency; 

Based on the results, it was found that a set of sustainable behavior patterns 
formed under the influence of traditional connections, values and relationships had 
a great influence on the realization of the mobilization potential of the population, 
the results were introduced into the system of music and art schools (reference No. 
2-04/157 dated February 11, 2022 Ministry of Culture of the Republic of 
Karakalpakstan). The results obtained played an important role in filling the 
content of education in the field of music and art with methods of educating the 
younger generation in the spirit of patriotism and national pride. 

The results are related to the fact that if the material and living conditions of 
the urban population provided only the minimum necessary needs, then at the same 
time, in relation to the rural population of Karakalpakstan, they reflected the 
complete economic decline of villages and auls, and at the same time, the 
information environment of everyday life was formed under strong influence of the 
party-state propaganda machine were used in the framework of the fundamental 
project FA-176-06 “History of demographic processes in Karakalpakstan (30-40s 
of the XX century)” (2006-2007), conducted at the Research Institute for the 
Humanities sciences KO AS Ruz (certificate No. 170b/1 dated September 19, 2020 
of the Karakalpak Scientific Research Institute for the Humanities of the 
Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan). 
The application of the results, information about the daily life of the people of 
Karakalpakstan during the Second World War served to educate the younger 
generation in the spirit of patriotism, national dignity and pride. 

Probation of the research results. The results of the study were reported and 
tested at 4 international and 8 republican scientific conferences. 

The structure and volume of the dissertation. In accordance with the 
purpose and objectives of the research, the dissertation consists of an introduction, 
three chapters, a conclusion and a list of sources and literature used. The volume of 
the dissertation is 137 pages. 
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