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KIRISH (falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi annotatsiyasi) 

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahon miqyosida ro‘y 

berayotgan globallashuv jarayonlari sharoitida ayollarning jamiyatdagi o’rni va roli 

sezilarli darajada ortdi, xotin-qizlarning ijtimoiy maqomi, huquq va erkinliklariga 

e’tibor yanada kuchaydi. Davlat va jamiyat boshqaruvida xotin-qizlar o’rni va 

mavqeyini yanada mustahkamlash, ijtimoiy faolligini oshirish, turli sohalarda o’z 

qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish 

zaruriyatga aylanib bormoqda. Shu o‘rinda, xotin-qizlarning muammolarini 

o`rganish, tizimli hal etish, ayniqsa, ta’lim olishi imkoniyatlarini yanada 

kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 

Dunyoning qator yetakchi oliy ta’lim muassasalari va ilmiy tadqiqot 

institutlarida ayollar huquqlarini himoya qilish va gender tengligini ta’minlash, 

ta’lim olish imkoniyatlari, uy-joy bilan ta’minlash kabi masalalar chuqur 

o’rganilmoqda. Jumladan, AQShning Kolumbiya universitetida Ayollar va gender 

tadqiqotlari markazi hamda Ayollar va gender tadqiqotlari instituti, Gender tengligi 

bo’yicha Yevropa instituti, Buyuk Britaniya Oksford universitetida Xalqaro gender 

tadqiqotlari markazi, shuningdek, Rossiya Fanlar akademiyasi Etnologiya va 

antropologiya instituti Gender tadqiqotlari markazi, Koreya ayollar rivojlanish 

institutlari xotin-qizlar hamda gender tengligi bilan bog’liq masalalarni 

o‘rganishda yetakchilik qiladi. Bugungi kunda xotin-qizlar manfaatlari himoyasi 

ko‘plab davlatlar siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e’tirof etilishi 

sohani keng tadqiq etish ehtiyojini vujudga keltirmoqda. Shu boisdan, ayollar va 

ularning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohalardagi ishtirokiga doir ilmiy 

bilimlarni yanada chuqur o‘rganish, tarixiy davrlar, hudud, mintaqa va muammolar 

kesimida tadqiq etish muhim o‘rin tutmoqda.  

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda xotin-qizlarning faolligini oshirish, 

qo‘llab-quvvatlash, mehnat va o‘qish sharoitlarini yaxshilash, himoya qilish davlat 

siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraldi. Ayniqsa, hozirgi kunda 

O‘zbekiston Respublikasida bu borada amalga oshirilayotgan keng qamrovli 

islohotlar mamlakatda xotin-qizlarning ta’lim va kasbiy ko‘nikmalar olishlari, 

munosib ish topishlari hamda uy-joy bilan ta’minlanishi, turmush tarzini yanada 

yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Zero, Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, 

“Xalqimiz azaldan muqaddas Ona zotiga, xotin-qizlarga doimo yuksak ehtirom 

ko‘rsatib keladi. Ayolga bo‘lgan hurmat-e’tibor – bu avvalo, oilaga, jamiyat 

kelajagiga bo‘lgan hurmat-e’tibor ifodasidir. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, yer 

yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga nisbatan 

munosabati bilan belgilanadi degan hikmatli so‘zlarda, albatta, chuqur ma’no 

bor”1. Shuning uchun ham jamiyat hayotida ayollarning ishtiroki masalasining 

tarixiy ildizlarini tadqiq etish dolzarblik kasb etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son 

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi toʻgʻrisida”gi, 2023-yil 21-dekabrdagi  

 
1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi 

nutqi. 22.06.2019. 
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PF-208-son “Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining faoliyatini takomillashtirishga oid 

qo‘shimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi, 2022-yil 7-martdagi PF-87-son “Oila va 

xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish 

chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasining 2022-yil 31-martdagi 145-son “Xotin-qizlar muammolarini 

o‘rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari 

toʻgʻrisida”gi Qarori va sohaga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda 

belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada 

xizmat qiladi.  

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor 

yo‘nalishlariga mosligi. Tadqiqot respublika fan va texnologiyalari 

rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, 

huquqiy, iqtisodiy innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga 

oshirish yo‘llari” nomli ustuvor yo‘nalishiga muvofiq bajarilgan. 

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining 

1920–1939-yillardagi ta’lim tizimi va unda xotin-qizlarning ishtiroki masalasiga 

oid ilmiy adabiyotlarning mafkuraviy mazmuni, nazariy-metodologik jihatlariga 

ko‘ra uch guruhga ajratgan holda tahlil etish mumkin. Jumladan, birinchi guruh – 

sovet hokimiyati yillarida yaratilgan asarlardan, ikkinchi guruh – O‘zbekiston 

Respublikasi mustaqilligi yillarida olib borilgan tadqiqot natijalaridan iborat. 

Uchinchi guruhni esa xorij davlatlarida amalga oshirilgan tadqiqotlar tashkil qiladi.  

Ilmiy adabiyotlarning salmoqli qismi birinchi guruh adabiyotlari hisoblanadi. 

Sovet hokimiyati yillarida yaratilgan asarlar ayollarning savodsizlikni tugatish 

jarayonlariga tortilishi va ularning sotsialistik jamiyat qurilishida ishtiroki 

masalasini yorituvchi dastlabki muhim nazariy materiallar taniqli partiya va sovet 

arboblari M.Kalinin, S.Kirov, N.Krupskaya, A.Lunacharskiy, A.Kollontay va 

boshqalarning ishlarida o‘z aksini topgan2. 

XX asr 90-yillarining ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida yangicha tarixiy 

tafakkur, yondashuv va metodologiya asosida ijtimoiy fanlarning deyarli hamma 

tarmoqlarida ayollar ahvolini o‘rganishga e’tibor qaratilib, xotin-qizlar masalasiga 

oid bir qator nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoya qilindi3. Ular 

 
2 Луначарский А., Крупская Н. Народное образование и женщина-общественница. – Москва: Госиздат, 1928. 

– 78 с.; Крупская Н.К. Заветы Ленина о раскрепощении женщины. – Москва, 1933. – 88 с.; Uning o‘zi.  

О женском профессиональном образовании. Том 2. – Москва, 1978. – 278 с.; Бендриков К.Е. Очерки по 

истории народного образования в Туркестане (1865-1924). – Москва, 1960. – 512 c.; Калинин М.И. О 

коммунистическом воспитании. – Москва, 1968. – 171 c.; Киров С.М. О народном воспитании и 

просвещении. – Москва, 1969. – 199 c.; Коллонтай M. Избранные стати и речи. – Москва, 1972. – 432 с; 

Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – Москва: Педагогика, 1976. – 631 с.; Куманев В.А. 

Ленинский комсомол в борьбе за всеобщую грамотность в СССР. – Москва, 1960. – 64 с.; Луначарский А. О 

народном образовании. – Москва: Изд. Академии пед.наук РСФСР, 1961. – 380 с.; Ремизова Т.А. Культурно-

просветительная работа в РСФСР (1921-1925 гг.) – Москва: Изд. АН СССР, 1962. – 260 с. 
3 Эргашходжаева Г.Э. Французская историография о проблемах эмансипации женщин Средней Азии в 20-

годы (Литература 50-80-х годов). Автореф. дисс…канд . ист. наук. – Ташкент, 1996. – 22 с.; Нишонбоева 

Қ.В. Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жиҳатлари. Тарих фанлари бўйича (Бу 

йилларда PhD бўлмаган) дисс. – Тошкент, 1998. – 166 б.; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини 

такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа. фан. докт…дисс. автореф. – 

Тошкент, 1998. – 53 б.; Насруллаева Х. Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимоийлашуви жараёнининг 

фалсафий таҳлили. Фалсафа фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 2000. – 26 с.; Маткаримова 

Г.А. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореф.дисс.д-
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adabiyotlarning ikkinchi guruhini tashkil etadi. 

Muammo tarixshunosligida uchinchi guruh adabiyotlarini xorij tadqiqotlari 

tashkil etadi. Sovetlar mamlakatidagi xotin-qizlar masalasi bo‘yicha xorij 

tarixshunosligida ham salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, xotin-

qizlar masalasi R.Stayts, A.Xaytlinger, M.Bakli, A.Xolt, R.Mak Nil kabi xorij 

tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan4. 

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, respublika va 

xorijda amalga oshirilgan tadqiqot ishlari XX asrning 20–30-yillari davriy 

chegarasida O‘zbekiston tarixidagi xotin-qizlar savodsizligini tugatish masalasi 

alohida tadqiqot obyekti sifatida o‘rganilmagan. 

Dissertatsiyaning birinchi bob, birinchi paragrafida muammoning 

tarixshunoslik masalasi batafsil tahlil etilgan.  

Tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-

tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Ushbu dissertatsiya Andijon davlat 

pedagogika institutining ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq “O‘zbekistonda 

ta’lim tizimi tarixi: tarixiylik va innovatsiya” mavzusi doirasida bajarilgan. 

Tadqiqotning maqsadi XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekistonda xalq 

ta’limi tizimining ahvoli va unda xotin-qizlarning ishtiroki masalasini birlamchi 

manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida ochib berishdan iborat.  

Tadqiqotning vazifalari: 

Turkiston ASSR hamda O‘zbekiston SSRda sovet hokimiyatining dastlabki 

yillarida ta’lim sohasining ahvoli va undagi o‘zgarishlar oqibatida yuzaga kelgan 

muammo va ularning yechimi usullarini o‘rganish; 
tadqiq qilinayotgan davrda O‘zbekiston SSR xalq ta’limi tizimida xotin- 

qizlarning ishtiroki va boshqa ijtimoiy-siyosiy sohalarda ayollar salmog‘ining 

ortishi dinamikasini tahlil etish; 

xotin-qizlar savodsizligini tugatishdagi tizimli tadbirlar (ta’lim haftaliklari, 

ayollar klublaridagi savodsizlik kurslari)ning transformatsiya jarayonlariga ta’sirini 

ko‘rsatib berish;  

XX asrning 20-yillarida O‘zbekistonda amalga oshirilgan “Madaniy inqilob” 

va unda xotin-qizlarning ishtiroki masalasi mohiyatini ochib berish; 

O‘zbekiston SSR ta’lim muassasalarida ijtimoiy muhitdan kelib chiqib, ayol 

pedagog kadrlar bilan ta’minlash uchun xotin-qizlar bilim yurtlarining tashkil 

etilishi va ularning ko‘rsatkichlarini aniqlash; 

ta’lim muassasalarida ayol o‘qituvchilar sonining ortib borishi tendensiyalari 

sabab va omillarini yoritish;  

 
ра юрид. наук. – Ташкент, 2002. – 41 с.; Ражабова Д.Н. Проблемы молодёжи и женщин в воззрениях 

джадидов Туркестана (конец ХIХ-начало ХХ вв). Автореф.дис…к.и.н. – Ташкент, 2003. – 27 с. 
4 Stites R. The Women's Liberation Movement in Russia Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860-1930 Princeton, 

N.J. 1978. – 512 p.; Heitlinger A. Marxism, Feminism and Sex Equality Yedlin T. (ed) Women in Eastern Europe 

and fte Soviet Union. N Y. 1980. – P. 9-21.; Holt A. Marksizm and Women's Oppression Bolshevik Theory and 

Practice in the 1920s'.; Holt A. Marxism and Women's Oppression Bolshevik Theory and Practice in the 1920s' 

Yedlin T (ed) Women in Eastern Europe and the Soviet Union. N. Y, 1980. – P. 87-104.; McNeal R.H. The Early 

Decrees of Zhenotdel Yedlin T (ed) Woоmen Eastern Europe and the Soviet Union. N Y., 1980. – P. 75-86.; 

McNeal R.H. The Early Decrees of Zhenotdel Yedlin T (ed) Woоmen Eastern Europe and the Soviet Union. N Y., 

1980. – P. 75-86.; Buckley M. Woоmen and Ideology in the Soviet Union Ann Arbor, N Y.; L; Toronto, 1989. – 

266 p. 
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tashkil etilgan ta’lim muassasalariga tatbiq etilgan o‘quv rejalar va kurslar 

uchun o‘qitilishi zarur bo‘lgan fanlarni rejalashtirish asoslarini tahlil qilish; 

Tadqiqot natijalari asosida yakuniy xulosalar chiqarish hamda ilmiy-amaliy 

ahamiyatga ega bo‘lgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. 

Tadqiqotning obyekti sifatida XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekiston xalq 

ta’limi tizimida xotin-qizlarning faoliyati belgilandi. 

Tadqiqotning predmetini jamiyatda savodli va ziyoli ayollar sonining ortib 

borishiga ta’sir ko‘rsatgan siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va 

omillar tashkil etadi. 

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada tarixiylik tamoyili, muammoli-

xronologik, miqdoriy, qiyosiy tahlil kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. 

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: 

XX asr birinchi choragida Turkiston o‘lka xalqlari uchun tamoman yangi 

bo‘lgan ta’lim tizimining joriy etilishi va “Hujum” harakati asosidagi “ayollar 

kooperatsiyasi” va “xotin-qizlar emansipatsiyasi”dan sovet hokimiyati ishchilar 

sinfi tarkibida ayollar salmog‘ini oshirish maqsadida foydalanganligi ochib 

berilgan; 

O‘zbekiston SSRda bolsheviklar hokimiyati tomonidan savodsizlikni tugatish 

siyosatining joriy etilishi natijasida o‘zbek ayollari o‘rtasida savodlilar soni 

ko‘paygani, 1926–1937-yillarda respublikaning 16 - 49 yoshli xotin-qizlar 

o‘rtasida savodlilar soni 102 748 nafarga ortgani va ushbu ko‘rsatkich 60 foizni 

tashkil etgani aniqlangan; 

XX asr 20–30-yillarida respublikada xotin-qizlar o‘rtasidagi savodsizlik 

darajasi erkaklarga nisbatan ancha past bo‘lgani sababli, aynan ayollar uchun 

pedagogika bilim yurtlarining tashkil etilishi hamda mahalliy ayol o‘qituvchilar 

tayyorlashning ortib borgani savodsizlik darajasining kamayishiga ta’sir 

ko‘rsatgani asoslangan. Mahalliy tillarda ta’lim beruvchi ayol o‘qituvchilarning 

yetishmasligi oqibatida boshqa millat (rus, tatar, tojik) vakillarini o‘qituvchilik 

uchun safarbar etilishi orqali faoliyat samaradorligi ortgani isbotlangan; 

XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekiston tarixida tamoman yangi hisoblangan 

xalq ta’limi tizimida pedagog kadrlar uchun o‘quv kurs rejalari (420 soat), 

belgilangan savodsizlik kurslari rejalari (3 oyga mo‘ljallangan 317 soat, 4 oyga 

mo‘ljallangan 364 soat) hamda ta’lim haftaliklarining belgilangan dars mavzulari 

o‘rganilib, o‘quv soatlarining 30 foizi siyosiy o‘qish mavzulariga ajratilganligi 

dalillangan. 

Tadqiqotning amaliy natijalari. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining 

dastlabki yillarida sovet ta’lim tizimining qaror topishi va unda xotin-qizlarning 

ishtirokini ta’minlash bo‘yicha amalga oshirilgan keng qamrovli siyosiy-

mafkuraviy tadbirlar, bu borada bolsheviklar tomonidan yo‘l qo‘yilgan qo‘pol 

xatolar, mahalliy urf-odatlarning poymol etilishi kabi holatlarni o‘rganish, tahlil 

qilish natijasida bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.  

O‘zbekistonning shahar va qishloqlarida yangi ko‘rinishdagi sovet 

maktablarining barpo etilishi va ularga mahalliy xotin-qizlarning jalb etilishi 

jarayonlarini arxiv hujjatlari, ilmiy-tarixiy adabiyotlar orqali tahlil etish asosida 

XX asrning 20–30-yillarida butun O‘zbekistondagi ta’lim tizimi tarixini yorituvchi 
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ko‘pgina yangi ma’lumotlar ilmiy iste’molga kiritilgan.  

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi dissertatsiyada tan olingan nazariy 

yondashuv va usullarning qo‘llanilganligi, O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi, 

Andijon, Buxoro, Farg‘ona, Namangan, Samarqand viloyat davlat arxivlari 

fondlarida saqlanayotgan hujjatlarga asoslangani, dissertatsiya ma’lumotlari 

amaliyotga joriy etilgani, olingan natijalarning vakolatli tuzilmalar tomonidan 

tasdiqlangani bilan izohlanadi. 

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. Dissertatsiyaning ilmiy 

ahamiyati unda keltirilgan ko‘plab yangi ma’lumotlar Turkiston ASSR, 

keyinchalik O‘zbekiston SSR xalq ta’limi tizimidagi sovetlar tomonidan amalga 

oshirilgan o‘zgarishlarni har tomonlama tahliliy o‘rganishga xizmat qilishi va ilmiy 

xulosalarni amaliyotga joriy etilishi bilan belgilanadi. 

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati jamlangan ilmiy ma’lumotlarning 

O‘zbekiston tarixining tegishli davrini tizimli o‘rganish, bu davr tarixini to‘laqonli 

yorituvchi darslik va o‘quv qo‘llanmalar tayyorlashda foydalanish mumkinligi 

bilan asoslanadi.  

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. XX asrning 20–30-yillarida 

O‘zbekiston xalq ta’limi tizimida xotin-qizlar ishtiroki masalasini o‘rganish 

bo‘yicha olingan ilmiy xulosa va takliflar asosida: 

XX asr birinchi choragida Turkiston o‘lka xalqlari uchun tamoman yangi 

bo‘lgan ta’lim tizimining joriy etilishi va “Hujum” harakati asosidagi “ayollar 

kooperatsiyasi” va “xotin-qizlar emansipatsiyasi”dan sovet hokimiyati ishchilar 

sinfi tarkibida ayollar salmog‘ini oshirish maqsadida foydalanganligiga oid ilmiy-

tarixiy ma’lumotlardan O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi “O‘zbekiston 

tarixi” telekanali “Taqdimot” ko‘rsatuvlari ssenariysini shakllantirishda 

foydalanilgan (O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi “O‘zbekiston 

teleradiokanali” davlat muassasasining 2023-yil 12-iyuldagi 02-31-1082-son 

ma’lumotnomasi). Taqdim etilgan materiallar ko‘rsatuvni mazmunan boyitishga va 

teletomoshabinlarning xalq ta’limi tizimiga oid bilim va tasavvurlarini yanada 

boyitishiga xizmat qilgan; 

O‘zbekiston SSRda bolsheviklar hokimiyati tomonidan savodsizlikni tugatish 

siyosatining joriy etilishi natijasida o‘zbek ayollari o‘rtasida savodlilar soni 

ko‘paygani, 1926-1937-yillarda respublikaning 16-49 yoshli xotin-qizlar o‘rtasida 

savodlilar soni 102 748 nafarga ortgani va ushbu ko‘rsatkich 60 foizni tashkil 

etganiga doir ma’lumotlardan O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi 

“O‘zbekiston tarixi” telekanali ko‘rsatuvlari ssenariysini shakllantirishda 

foydalanilgan (O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi “O‘zbekiston 

teleradiokanali” davlat muassasasining 2024-yil 20-fevraldagi 02-31-271-son 

ma’lumotnomasi). Taqdim etilgan ma’lumotlar ko‘rsatuvlarni mazmunan 

boyitishga, teletomoshabinlarning sovet hokimiyati dastlabki davrida xotin-

qizlarning ijtimoiy ahvoli va ilk sovet maktablarining faoliyati haqida qo’shimcha 

ma’lumotlarga ega bo‘lishlariga xizmat qilgan; 

XX asr 20 – 30-yillarida respublikada xotin-qizlar o‘rtasidagi savodsizlik 

darajasi erkaklarga nisbatan ancha past bo‘lgani sababli, aynan ayollar uchun 

pedagogika bilim yurtlarining tashkil etilishi hamda mahalliy ayol o‘qituvchilar 
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tayyorlashning ortib borgani natijada savodsizlik darajasining kamayishiga ta’sir 

ko‘rsatganiga doir materiallardan Andijon viloyati tarix va madaniyat muzeti 

“Tarix bo‘limi” zalini boyitishda foydalanildi (O‘zbekiston Respublikasi madaniy 

meros agentligining 2023-yil 18-iyul sanasidagi 04-06/2472-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, Andijon viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyiga tashrif 

buyuruvchilarning O‘zbekiston tarixiga doir bilim va tasavvurlarini yanada 

boyitishga xizmat qilgan; 

XX asrning 20 – 30-yillarida O‘zbekiston tarixida tamoman yangi 

hisoblangan xalq ta’limi tizimida pedagog kadrlar uchun o‘quv kurs rejalari  

(420 soat), belgilangan savodsizlik kurslari rejalari (3 oyga mo‘ljallangan 317 soat, 

4 oyga mo‘ljallangan 364 soat) hamda ta’lim haftaliklarining belgilangan dars 

mavzulari o‘rganilib, o‘quv soatlarining 30 foizi siyosiy o‘qish mavzulariga 

ajratilganligiga oid ma’lumotlardan Andijon viloyati tarix va madaniyat muzeyi 

“Tarix bo‘limi” zalini boyitishda foydalanildi (O‘zbekiston Respublikasi madaniy 

meros agentligining 2023-yil 18-iyul sanasidagi 04-06/2472-son ma’lumotnomasi). 

Natijada, Andijon viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyiga tashrif 

buyuruvchilarning XX asrning 20 – 30-yillarida O‘zbekiston ta’lim tizimidagi 

o’zgarishlarga doir bilim va tasavvurlarini yanada boyitishga xizmat qilgan; 

Tadqiqot natijalarining approbatsiyasi. Dissertatsiya natijalari 8 ta ilmiy-

amaliy konferensiyalar, jumladan 6 ta xalqaro va 2 ta respublika miqyosidagi 

konferensiyalarda muhokamadan o‘tkazilgan.  

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha 

jami 17 ta ilmiy ish chop etilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy 

attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini 

chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 9 ta maqola (ulardan 4 tasi respublika va 

5 tasi xorijiy jurnallar) e’lon qilingan. 

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Dissertatsiya kirish, uch bob, xulosa, 

foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati hamda ilovalardan iborat. 

Dissertatsiyaning tadqiqot qismi 136 betni tashkil qiladi. 

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI 

Kirish qismida tadqiqotning dolzarbligi va zarurati asoslangan, uning maqsad 

va vazifalari, obyekti va predmeti tavsiflangan, tadqiqotning ilmiy yangiligi va 

amaliy natijalari ko‘rsatilgan, tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy qilinishi, 

nashr etilgan ishlar va dissertatsiyaning tuzilishi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. 

Dissertatsiyaning birinchi bobi “Mavzuga doir manbalar tahlili va 

muammo tarixshunosligi” deb nomlangan. Ushbu bobda tadqiqotni tayyorlashga 

asos bo‘lgan manbalar tahlil etilib, muammoning tarixshunosligi o‘rganilgan. 

Tadqiqotning manbalar bazasi ancha keng bo‘lib, ular to‘rtta – arxiv hujjatlari, 

hujjat va materiallar to‘plamlari, davriy matbuot, og‘zaki tarix materiallari hamda 

xotira va esdaliklar guruhlariga bo‘lingan.  

Birinchi guruhga O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi va Andijon, Buxoro, 

Farg‘ona, Namangan, Samarqand viloyat davlat arxivlari fondlarida saqlanayotgan 
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mavzuga oid materiallar kirgan. Milliy arxiv fondlaridagi hukumat qarorlari, Xalq 

maorifi komissarligining ta’limni rivojlantirishga doir chora-tadbirlari hukmron 

sovet hokimiyatining ta’lim tizimining qaror topishi va ommalashuvi haqida 

ma’lumot beradi. Xususan, O‘zbekiston Milliy arxivining R-34-fondi (Turkiston 

ASSR Maorif Xalq komissarligi) hujjatlari bu borada juda muhim manbalar 

sanaladi5.  

Mavzuning manbalar bazasida O‘zbekiston Milliy arxivining R-94-fondi 

(O‘zSSR Maorif Xalq komissarligi) materiallari salmoqli o‘rin tutadi. Bu fond xalq 

ta’limi masalalarining tadqiqot davriy chegaralariga oid ma’lumotlar bilan boyitish 

uchun asosli hujjatlar to‘plami hisoblanadi6.  

Milliy arxivning R-86-fondi (O‘zSSR MIK) hujjatlari orasida xalq maorifi 

masalalariga oid ma’lumotlar muhim o‘rin egallagan. Unda respublikada sovet 

ta’lim tizimining shakllanishi, maktablarni tashkil etishga doir qarorlar, ko‘rsatma 

va yo‘riqnomalar, ushbu masalalar ijrosi yuzasidan joylardan kelgan hisobotlar 

mavjud bo’lib, ular o‘rganilayotgan mavzuni yoritib berishda muhim ahamiyatga 

ega sanaladi7.  

Mavzuni yoritishda Farg‘ona viloyat davlat arxivining 131-fond (Farg‘ona 

viloyat xalq ta’limi bo‘limi) hujjatlar to‘plami xalq ta’limi masalasiga oid turli 

qarorlar, markazdan kelgan topshiriqlar va ularning ijrosi yuzasidan berilgan 

hisobot ma’lumotlaridan iborat8. Mazkur arxivning 83-fond (Farg‘ona viloyat 

ijroiya komiteti) hujjatlari ham xalq ta’limi bo‘limlari faoliyatiga tegishli 

hisoblanib, jamlangan ma’lumotlar turli ko‘rinishdagi jadvallar asosida ham aks 

etgan9. Ushbu fonddagi 1921–1938-yillarga oid xalq ta’limi xodimlarining ilmiy-

pedagogik faoliyatiga tegishli qimmatli materiallardan ushbu dissertatsiyada keng 

foydalanildi.  

Mavzuga oid manbalarga boyligi bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

Administratsiyasi arxivining Farg‘ona hududiy bo‘limi fondlari alohida 

ahamiyatga ega sanaladi. Mazkur arxivning tegishli fondlaridan ushbu tadqiqotda 

keng foydalanildi. Ushbu arxiv materiallaridan 1924-yilda O‘zbekiston SSRning 

Farg‘ona oblasti tarkibida bo‘lgan Andijon va Namangan hududlariga tegishli 

umumiy hujjatlar yig‘ma jildidagi “Ayollar bo‘limi” deb nomlangan ma’lumotlar 

orasida xotin-qizlar bo‘limlari faoliyati yoritilgan. Ayni ma’lumotlar ham alohida 

ahamiyatga ega10. Bu hujjatlarda Andijon va Namangan viloyatlari shahar va 

qishloqlarida tashkil etilgan xotin-qizlar maktablari va ularning faoliyati atroflicha 

tahlil etilgan. Muhim jihati – ushbu materiallar orasida sovet tipidagi maktablarga 

xotin-qizlarning jalb etilishi, ular o‘rtasidagi savodsizlikni tugatish bo‘yicha olib 

borilgan ishlarga oid muhim materiallar o‘rin olgan. Xususan, bu arxivning 1-fond 

(O‘zKP(b) Farg‘ona oblast komiteti) hujjatlarida viloyatda tashkil etilgan 

 
5 O‘zbekiston Milliy arxivi, R-34-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
6 O‘zbekiston Milliy arxivi, R-94-fond, 1-ro‘yxat materiallari.  
7 O‘zbekiston Milliy arxivi, R-86-fond materiallari. 
8 Farg‘ona viloyat davlat arxivi, 131-fond, 1-ro‘yxat yig‘majildlari.  
9 Farg‘ona viloyat davlat arxivi, 83-fond materiallari.  
10 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Farg‘ona viloyat bo‘limi, 13-fond, 1-ro‘yxat, 78, 79, 

84-yig‘majildlar. 
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kolxozlar, artellar qoshida ayollar uchun kurslar tashkil etilishi, ularga qatnagan 

xotin-qizlar soni qayd etilgan. Xotin-qizlarlarga ish vaqtlarini chegirgan holda, 

qo‘shimcha ish haqi to‘langaniga doir ma’lumotlar o‘rin olgan11. 

Ushbu fonddan o‘rin olgan hujjatlarda Farg‘ona vodiysi hududlarida xotin-

qizlarni savodli qilish asosida ularni partiya-sovet tadbirlariga keng jalb etish 

borasida amalga oshirilgan ishlar va ularning natijalarini ham ko‘rsatib berilgan. 

Xususan, vodiyning shahar va qishloqlarida xotin-qizlar klublarining tashkil 

etilishi va faoliyati, turli kasbga yo‘naltirilgan to‘garaklar bo‘yicha qimmatli 

materiallar mavjud.  

Namangan viloyat davlat arxivining 12-fondi (Xalq ta’limi) hududda 

dastlabki maktablarning ochilishi bo‘yicha qarorlar, ularning faoliyati, yillik 

hisobotlari va ilmiy-pedagogik jarayonlarini yorituvchi materiallardan iborat. 

Shuningdek, hududda ochilgan ilk maktablarda xotin-qizlarning ishtiroki keng 

talqin qilingan. Ma’lumotlar va tegishli jadvallardan tadqiqotning ilmiy asoslari 

yoritishda keng foydalanildi12.  

Andijon viloyat davlat arxivining 129-fondi (Xalq ta’limi) hujjatlari 

viloyatdagi xalq ta’limi sohasining dastlabki faoliyatini ochib berishda muhim 

o‘rin tutadi13. Arxivning 505-fondi (Ayollar bo‘limi) yig‘ma jildlaridagi viloyat 

hududlaridagi ayollar maktablarining faoliyati, ularning yillik statistik 

ma’lumotlari chuqur o‘rganilib, ushbu dissertatsiyada keng foydalanildi14. Andijon 

viloyat davlat arxivining 83-fondi ma’lumotlari o‘rganilayotgan mavzuning turli 

jihatlarini ochib berish va umumlashtirishda ko‘mak berdi. Ushbu fond Andijon 

okrug ijroiya komitetining 1926-1930-yillarga tegishli hujjatlaridan iborat. Uning 

tarkibida Andijonning shahar va qishloqlaridagi sovet maktablari soni, o‘qiyotgan 

o‘quvchilar soni hamda ularning turli o‘quv yillarida ortib borish dinamikasiga 

doir jadvallar ham o‘rin olgan15.  

Tadqiqot olib borilayotgan davrning xalq ta’limi islohotlarining amaliyotga 

joriy etilishi bo’yicha qiyosiy tahlillar olib borish uchun Samarqand viloyat davlat 

arxivining 152-fond (Samarqand oblast Kattaqo‘rg‘on rayoni savodsizlikni tugatish 

ishlari hisobotlari) hujjatlaridan foydalanildi16. Ayni xalq ta’limi sohasi uchun 

muhim hisoblangan kadrlar tayyorlash jarayoni va undagi muammolar aks etgan 

1926-yil 25-dekabrdan 1928-yil 27-dekabrgacha bo‘lgan muhim hisobotlari aks 

etgan materiallardan foydalanildi. Shuningdek, 519-fond yig‘ma jildlardan 

hujjatlaridan, jumladan 1930-yil 17-fevralgacha bo‘lgan Samarqand oblastidagi 

savodsizlar bilan ishlash natijalariga doir statistik ma’lumotlar o’rganilib, tahlili 

ishda aks etdi17. Ayniqsa, ushbu fondda Samarqandda tashkil etilgan pedagogika 

bilim yurtlari va unda tahsil olgan xotin-qizlar soniga doir ma’lumotlar muhim 

 
11 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Farg‘ona viloyat bo‘limi, 1-fond, 1-ro‘yxat 

materiallari.  
12 Namangan viloyat davlat arxivi, 12-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
13 Andijon viloyat davlat arxivi, 129-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
14 Andijon viloyat davlat arxivi, 505-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
15 Andijon viloyat davlat arxivi, 83-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
16 Samarqand viloyat davlat arxivi, 152-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
17 Samarqand viloyat davlat arxivi, 519-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
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ahamiyat kasb etdi. Ushbu fonddan xotin-qizlarning umumta’lim maktablari va 

boshqa madaniy-oqartuv bilim yurtlari ta’lim tizimiga tortilishiga doir qiziqarli 

ma’lumotlar olindi va ilmiy muomalaga kiritildi.  

Buxoro viloyat davlat arxivining 546-fondi (Buxoro oblast Xalq ta’limi 

bo‘limi) yig‘ma jildlari ham o‘rganilib, mavzuga oid bir qator ma’lumotlar ilmiy 

iste’molga kiritildi. Buxoro viloyati hududlarida 1924–1933-yillarda ta’lim 

sohasining umumiy ahvoli, okrugda savodsizlikni tugatish kompaniyasining tashkil 

etilishiga doir materiallar olindi. Shu o‘rinda, savodsizlikni tugatish kurslari 

faoliyati, turli darajadagi maktablar tashkil etilishi va bu jarayonga mahalliy aholi 

tomonidan qanday munosabat bildirilganiga doir tahliliy materiallardan ham ushbu 

dissertatsiyaning tegishli boblarida keng foydalanildi18. 

O‘zbekiston Respublikasining alohida viloyatlari arxivlari hujjatlari 

Respublika markaziy arxivi ma’lumotlarini to‘ldiruvchi, muayyan viloyatga xos 

bo‘lgan jarayonlarni batafsil yoritib berishi nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi. 

Ularda joylardagi sovet maktablari qurilishi jarayonlari, ularning miqdori, o‘sish 

dinamikasi, jalb qilingan o‘quvchilar soni, viloyat shahar va qishloqlarida xotin-

qizlarni ta’lim tizimiga tortilishi kabi hududga xos xususiyatlari to‘liq aks etadi.  

Manbalar bazasining ikkinchi guruhini Turkiston ASSR va keyinchalik 

O‘zbekiston SSRning 1920–1939-yillardagi xalq ta’limi tizimining umumiy 

holatini aks ettiruvchi hujjat va materiallar to‘plami19 va statistik 

ma’lumotnomalar20 tashkil etadi. Bu manbalar guruhining o‘ziga xos tomoni 

shundaki, ularda aynan ta’lim masalalariga doir ma’lumotlar o‘rin olgan. Statistik 

to‘plamlarda esa, ko‘rib o‘tilgan yillarda O‘zbekiston hududlarida tashkil etilgan 

sovet maktablari va ularning yillar kesimidagi ortib borish dinamikasi, o‘quvchilar 

soni, milliy, gender tarkibiga doir raqamlar yillar kesimida aks etgan.  

Manbalarning uchinchi guruhini davriy matbuot materiallari tashkil etadi. 

Tadqiqotni tayyorlash jarayonida Turkiston ASSR va keyinchalik O‘zbekiston 

SSRda 1920–1930-yillarda nashr etilgan “Наша газета”, “Известия”, 

“Туркестанская правда”, “Правда Востока”, “Қизил Ўзбекистон”, “Шарқ 

ҳақиқати”, “Комсомол Востока” gazetalari hamda “За партию”, “Революция и 

национальность”, “Maorif va o‘qituvchi” jurnallarida e’lon qilingan mavzuga 

doir materiallar muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.  

Manbalarning to‘rtinchi guruhini XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekiston 

SSRning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida faol ishtirok etgan shaxslarning 

og‘zaki tarix materiallari hamda respublikada amalga oshirilgan maorif sohasidagi 

islohotlarda bevosita qatnashgan ijtimoiy-siyosiy arboblarning xotira va esdaliklari 

 
18 Buxoro viloyat davlat arxivi, 546-fond, 1-ro‘yxat materiallari. 
19 Собрание узаконений УзССР. – Самарканд, 1927.–78 c.; Директивы ВКП(б) и постановления Советского 

правительства о народном образовании за 1917–1947. Вып.2. – Москва-Ленинград, 1947. – 32 с.; Декреты 

Советской власти. Том 1. – Москва: Госполитиздат, 1959. – 58 с.; КПСС о культуре, просвешении и науке. – 

Москва: Госполитиздат, 1963. – 548 с.; КПСС и Советское правительство об Узбекистане (1925–1970). – 

Ташкент: Узбекистан, 1972. – 72 c.  
20 Культурное строительство СССР. – Москва – Ленинград: Госполитиздат, 1940. – 934 с.; Народное 

образование в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1947. – 64 с.; Муратходжаева А. Народное 

образование в УзССР за 25 лет (1924–1949). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1949. – 122 с.; Народное 

образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924–1954). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1954. – 78 с. 
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tashkil qiladi. Bunday esdaliklardan eng muhimlari sifatida T.N.Qori-Niyoziy, 

J.Obidova, N.Mukarramov, D.Tojiyeva, N.Rahmatovlarning O‘zbekiston xalq 

ta’lim tizimining qaror topishi va unda kechgan jarayonlar masalalari aks etgan 

materiallarini ko‘rsatib o‘tish mumkin21. 

Umuman, o‘rganilgan mavzuning manbalar bazasi juda keng bo‘lib, ular 

o‘sha davr ruhini, kechgan jarayonlarni ochib berishda katta ahamiyatga ega 

hisoblanadi. Manbalarning barcha guruhiga tegishli bo‘lgan umumiy xususiyat 

mavdud, jumladan ularda asosan, sovet hokimiyati va mafkurasi ta’siri ustuvorlik 

qiladi. Ularning shakllanishiga sovet hokimiyati mafkurasining ta’siri sababli 

kechayotgan jarayonlarga tanqidiy baho beruvchi hujjatli materiallar deyarli 

uchramaydi. 

O‘zbekistonda sovet hokimiyatining 1920–1939-yillardagi ta’lim tizimi va 

unda xotin-qizlarning ishtiroki masalasiga oid ilmiy adabiyotlarniтп mafkuraviy 

mazmuni va nazariy-metodologik jihatlariga ko‘ra uch guruhga ajratgan holda 

tahlil etish mumkin. Jumladan, birinchi guruh – sovet hokimiyati yillarida 

yaratilgan asarlardan, ikkinchi guruh – O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligi 

yillarida yaratilgan tadqiqotlardan iborat. Uchinchi guruhni esa xorij davlatlarida 

amalga oshirilgan tadqiqotlar tashkil qiladi. 

Ilmiy adabiyotlarning salmoqli qismi birinchi guruh adabiyotlari hisoblanadi. 

Sovet hokimiyati yillarida yaratilgan asarlar ayollarning savodsizlikni tugatish 

jarayonlariga tortilishi va ularning sotsialistik jamiyat qurilishida ishtiroki 

masalasini yorituvchi dastlabki muhim nazariy materiallar taniqli partiya va sovet 

arboblari M.Kalinin, S.Kirov, N.Krupskaya, A.Lunacharskiy, A.Kollontay va 

boshqalarning ishlarida22 o‘z aksini topgan. Ayni paytda, sovet davlatida xotin-

qizlar masalasi tarixi jamiyatshunoslar tomonidan ham o‘rganilgan23. Ularning 

asarlarida butun mamlakatdagi sovet-partiya tashkilotlarining ayollar o‘rtasida olib 

borgan ishlarining shakl va usullari tadqiq etilgan.  

O‘zbekistonda maorif qurilishi masalasiga bag‘ishlangan dastlabki nazariy 

qarashlar A.Ikromov, F.Xo‘jayev, Y.Oxunboboyev, I.Zelenskiy kabi davlat va 

jamoat arboblarining davriy matbuot sahifalarida e’lon qilingan maqolalarida24 

 
21 Тожиева Д. Хотин-қизлар зиёси. – Тошкент: Учпедгиз, 1949. – 168 с.; Обидова Ж. Халқ таълими йўлида. – 

Тошкент: Госиздат, 1954. – 67 б.; Рахматов Н. Ўзбекистонда маориф тизими ривожи. – Тошкент: Фан, 1962. 

– 36 б.; Қори-Ниёзий Т.Н. Ҳаёт мактаби (Эсдалик лавҳалари). Қўшимчалари билан қайта ишланган 2-нашри. 

– Тошкент: Фан, 1966. – 232 б. 
22 Луначарский А., Крупская Н. Народное образование и женшина-общественница. – Москва: Госиздат, 

1928. – 78 с.; Крупская Н.К. Заветы Ленина о раскрепощении женшины. – Москва, 1933. – 88 с.; O‘sha 

muallif. Женшина в стране социализма. – Москва, 1938. – 168 c.; O‘sha muallif. О женском 

профессиональном образовании. Том 2. – Москва, 1978. – 278 с.; Бендриков К.Е. Очерки по истории 

народного образавания в Туркестане (1865-1924). – Москва, 1960. – 512 c.; Калинин М.И. О 

коммунистическом воспитании. – Москва, 1968. – 171 c.; Киров С.М. О народном воспитании и 

просвещении. – Москва, 1969. – 199 c.; Коллонтай A.M. Избранные стати и речи. – Москва, 1972. – 432 с; 

Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – Москва: Педагогика, 1976. – 631 с. 
23 Билыпай Б.В. Развитие женского вопроса в СССР. – Москва, 1956. – 64 c.; Овчинников И.Ф. Советские 

женщины – активные строители коммунизма. – Ленинград, 1969. – 86 c.; Емелянова Е.Д. Революция, партия, 

женщина. – Смоленск, 1971. – 24 c.; Женщины страны Советов. Краткий исторический очерк (1917–1937 гг.) 

– Москва, 1978. – 28 c. 
24 Икрамов А. О задачах культурной революции // «Правда Востока», 1925-года 12-май. 1-c.; Ходжаев Ф. 10 

лет борьбы и строительства. – Самарканд, 1928. – 49 б.; Зеленский И.А. В борьбе за культуру // «За партию». 
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atroflicha yoritilgan. Ushbu maqolalarda O‘zbekistondagi sovet tuzumining 

mohiyati, davlatining ta’lim sohasida amalga oshirayotgan siyosati mazmuni kabi 

nazariy jihatlar bayon etilgan. 

XX asrning 30–40-yillaridan e’tiboran, O‘zbekistondagi maorif va madaniy 

qurilish masalalari tarixshunoslik jihatidan ham tahlil etilib, bu mavzu bo‘yicha bir 

qator kitob va to‘plamlar nashr etildi25. Ushbu asarlarda O‘zbekistondagi 

“sotsialistik madaniyat” qurilishi va uning respublikadagi o‘ziga xos jihatlari o‘n 

yilliklar misolida tarixshunoslik nuqtayi nazaridan bayon etilgan.  

XX asrning 60–70-yillarida butun Sovet ittifoqi miqyosida, shuningdek, 

O‘zbekistonda maorif, madaniyat qurilishi va rivojlanishi masalalariga 

bag‘ishlangan bir qator ilmiy asarlar yaratildi26. Ushbu asarlar manbaviy jihatdan 

juda keng asosga ega bo‘lib, ularda butun mamlakatdagi madaniy qurilish, 

savodsizlikni tugatish masalalari nazariy jihatdan asoslangan. Ularda milliy 

respubliklardagi, jumladan, O‘zbekistondagi maktab tizimi va xotin-qizlarning 

maorif rivojidagi ishtiroki masalalariga ham keng e’tibor berilgan.  

O‘zbekistondagi xotin-qizlarning “sotsialistik qurilish”dagi ishtiroki, xususan 

ularning maktablar, pedagogika bilim yurtlariga tortilishi, turli partiya-sovet 

idoralaridagi ishlarga jalb etilishi masalasi, bu borada amalga oshirgan keng 

qamrovli tadbirlari X.S.Shukurova, M.G‘afforova, R.A.Nabiyeva, R.X.Aminova 

va boshqalarning asarlarida27 har tomonlama va chuqur o‘rganilgan. 

O‘zbekistondagi xalq ta’limi tizimi tarixini o‘rganishda tarixchi olimlar E.Qodirov, 

N.Rahmonov, F.Sharipovlarning xizmatlarini alohida qayd etish zarur. Ularning 

asarlarida O‘zbekistonda 1920–1939-yillarda yangi tipdagi sovet maktablarining 

 
1928. №3. 5 с.; Ахунбабаев Й. Культурные достижения Узбекистана // «Революция и национальность». 1932. 

№1. – 3 с.  
25 Жургенов Т. Строительство социализма и культурная революция в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат, 

1932. – 26 c.; Штерн И. Социалистическая культура узбекского народа. – Ташкент: Госиздат, 1938. –144 б.; 

Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Объединенное изд. «Правда Востока» и «Кизил 

Ўзбекистон», 1947. – 64 с. Муратходжаева А. Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924–1949). 

– Ташкент: Государственное издательство УзССР, 1949. – 122 с.; Қодиров И.К. Народное образование 

Узбекской ССР за 30 лет (1924–1954). – Ташкент: Учпедгиз, 1954. – 144 с.; Қори Ниёзов Т.Н. Совет 

Ўзбекистони маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент: Уздавнашр, 1957. – 407 б.; Раджабов С. Из истории 

строительства советской школы в Узбекистане. – Ташкент: Учпедгиз, 1957. – 127 б.  
26 Куманев В.А. Ленинский комсомол в борьбе за всеобщую грамотность в СССР. – Москва, 1960. – 64 с.; 

Луначарский И. О народном образовании. – Москва: Изд. Академии пед.наук РСФСР, 1961. – 380 с.; O‘sha 

muallif. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР. – Москва: 

Наука, 1967. – 328 с.; Королёв Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин З.И. Очерки по истории Советской школы и 

педагогики 1921–1931. – Москва: Изд. Академии пед.наук РСФСР, 1961. – 512 с.; Ремизова Т.А. Культурно-

просветительная работа в РСФСР (1921–1925 гг.) – Москва: Изд. АН СССР, 1962. – 260 с.; Иноятов Н.Ш. 

Борьба Коммунистической партии за подготовку и воспитание учительских кадров в Узбекистане (1921–

1925 гг.). – Ташкент: Наука, 1965. – 134 с.; Голант Е.Я. 50 лет Советской школы. – Ленинград, 1967. – 52 с.; 

Кабанов П.И. История культурной революции в СССР (Краткий очерк). – Москва: Высшая школа, 1971. – 

294 с.; Исаев Х. Из истории организационно-массовой работы на селе в Узбекистане (1925–1932 гг.) – 

Ташкент: Фан, 1975. – 120 с. 
27 Шукурова X.С. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за раскрепощение женшин. – Ташкент: 

Фан, 1961. – 149 б.; Инаятов Н.Ш. Борьба коммунистической партии за подготовку и воспитание 

учительских кадров в Узбекистане (1921–1925). – Ташкент, 1965. – 134 c.; Гаффарова М. Социализм и 

женщина Узбекистана. – Ташкент, 1970. – 40 с.; Аминова Р.Х. Октябрь и решение женского вопроса в 

Узбекистане. – Ташкент, 1975. – 353 б. 
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tashkil topishi jarayonlari tarixi keng turdagi manbalar bazasiga asoslangan holda 

tahlil etilgan28. 

Mavzuga tegishli adabiyotlarning ikkinchi guruhiga O‘zbekiston Respublikasi 

mustaqilligi yillarida yaratilgan asarlar kiradi. Mustaqillikning dastlabki yillarida 

O‘zbekistonda xotin-qizlar masalasini tarixchi olimalardan R.X.Aminova, 

D.A.Alimova bugungi kun nuqtayi nazaridan tadqiq etdilar29. XX asrning 90-

yillarining ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida yangicha yondashuv va 

metodologiya asosida ijtimoiy fanlarning hamma tarmoqlarida ayollar ahvolini 

o‘rganishga e’tibor qaratildi. Hamda, xotin-qizlar masalasiga oid bir qator 

nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoya qilindi30. Ushbu dissertatsiyalarda 

sovet hokimiyatining xotin-qizlarga munosabatining mustamlakachilik mohiyati 

xolis yoritib berilgan.  

Muammo tarixshunosligida uchinchi guruh adabiyotlarini xorij tadqiqotlari 

tashkil etadi. Sovet mamlakatidagi xotin-qizlar masalasi bo‘yicha xorij 

tarixshunosligida ham salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, xotin-

qizlar masalasi R.Stayts, A.Xaytlinger, M.Bakli, A.Xolt, R.Mak Nil kabi xorij 

tadqiqotchilari tomonidan o‘rganilgan31. Xorij tadqiqotchilari sovet mamlakatidagi 

xotin-qizlarga bo‘lgan munosabat borasidagi davlat siyosati masalasini ham tahlil 

etganlar. Jumladan, tadqiqotchi A.Xolt XX asrning 20-yillarida sovet va partiya 

arboblari tomonidan ilgari surilgan nazariya va siyosiy amaliyot namunalarini 

keltirgan32. Boshqa bir tadqiqotchi R.Mak Nil esa o‘z tadqiqotida sovet 

hokimiyatining ilk yillaridagi xotin-qizlar bo‘limlari faoliyatini tahlil qilgan. U 

 
28 Кадиров И.К. Очерки развития общеобразовательной школы Советского Узбекистана. – Ташкент: Фан, 

1974. – 185 с; Рахманов Н. Развитие педагогического образования в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1976. –

176 б.; Шарипов Ш. Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1977. – 78 с.  
29 Алимова Д.А. Женский вопрос в Средней Азии: История изучения и современные проблемы. – Ташкент: 

Фан, 1991. – 133 с.; O‘sha muallif. «Ҳужум»га зарурат бормиди? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1992-йил 

11-сентябрь; O‘sha muallif. Ўзбекистон ижтимоий фанларида хотин-қизлар муаммоларининг ўрганилиши ва 

муаммолари. / Ўзбекистонда оила, давлат ва жамият қурилишида аёлларнинг роли ва гендер муаммолари. –

Тошкент: Фан, 1999. – Б. 16-20.; O‘sha muallif. “Wаs there а need for an attect?” Literature аnd Аrt of Uzbekistan 

- September 11, 1999.; O‘sha muallif. The study and problems of women in the socional ssienses of Uzbekistan 

Тhеrоlе of women and gender issue in the construction of the family, state and the society in the construction of the 

family, state and the society in Uzbekistan. –Ташкент: Фан, 1999. – Р.16-20.; Аминова Р.Х. Қайта қуриш 

шароитида Ўзбекистонда социал ривожланишнинг долзарб муаммолари. – Тошкент: Фан, 1991 – 148 б. 
30 Эргашходжаева Г.Э. Французская историография о проблемах эмансипации женщин Средней Азии в 20-

годы (Литература 50-80-х годов). Автореф. дисс…канд . ист. наук. – Ташкент: 1996. – 22 с.; Нишонбоева 

Қ.В. Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жиҳатлари. Тарих фанлари бўйича 

(PhD) дисс. – Тошкент, 1998. –166 б.; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш 

ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари: Фалсафа. фан. докт…дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 53 б.; 

Насруллаева Х. Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимоийлашуви жараёнининг фалсафий таҳлили. Фалсафа 

фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 2000.– 26 с.; Маткаримова Г.А. Гендерные и 

репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореф.дисс.д-ра юрид. наук. – 

Ташкент: 2002. – 41 с.; Ражабова Д.Н. Проблемы молодёжи и женщин в воззрениях джадидов Туркестана 

(конец ХIХ - начало ХХ вв): автореф.дис… к.и.н. – Ташкент: 2003. – 27 с. 
31 Stites R. The Women's Liberation Movement in Russia Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860–1930 

Princeton, N.J. 1978. – 512 p.; Heitlinger A. Marxism, Feminism and Sex Equality Yedlin T. (ed) Women in 

Eastern Europe and fte Soviet Union. N Y. 1980. – P. 9-21.; Buckley M. Women and Ideology in the Soviet Union 

Ann Arbor, N Y.; L; Toronto, 1989. – 266 p; Holt A. Marksizm and Women's Oppression Bolshevik Theory and 

Practice in the 1920s'.  
32 Holt A. Marxism and Women's Oppression Bolshevik Theory and Practice in the 1920s' Yedlin T (ed) Women in 

Eastern Europe and the Soviet Union. N. Y, 1980. P. 87-104. 
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xotin-qizlar bo‘limlari faoliyatiga sovet hukumati byurokratiyasining bir ko‘rinishi 

sifatida baho bergan33. AQShlik tarixchilar tomonidan sovet davlatidagi xotin-

qizlar siyosati masalasiga ichki psixologik faktor sifatida baho berib, ayollarni 

asosan majburan inqilob g‘oyalariga yo‘naltirilishiga urg‘u berilgan34.  

Umuman, yuqorida ko‘rib o‘tilgan xorij tadqiqotlarida xotin-qizlar siyosati 

masalasi, ayollarning siyosiy faolligining ortib borishi jarayonlari umumittifoq 

miqyosida, yagona muammo sifatida tadqiq etilgan. Ayni tadqiqotlarda sovet 

davlati tarkibidagi alohida respublikalar, xususan, Turkiston ASSR, keyinchalik 

O‘zbekiston SSRdagi xotin-qizlar ta’limining o‘ziga xos jihatlariga alohida to‘xtab 

o‘tilmagan.  

Dissertatsiyaning 2-bobi “O‘zbekiston hududlarida xalq ta’limi tizimining 

tashkil etilishi” deb nomlangan. Bu bobda sovet hokimiyatining ilk yillarida 

Turkistonda sovet maktablarining tashkil etilish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, 

sovet tipidagi ta’lim muassasalari uchun xotin-qizlardan mutaxassis kadrlar 

tayyorlash va bu jarayondagi yutuq va muammolar tahlil etilgan.  

Sovet davlatida ta’lim sohasida boshlangan islohotlar RSFSR tarkibida 

bo‘lgan Turkiston ASSRga ham aloqador bo‘lgan. Xususan, Turkiston ASSR Xalq 

Komissarlari Sovetining 1918-yil 14-maydagi alohida dekretiga muvofiq 

respublika hududida sovet maktablari tizimining tashkil etilishi ko‘rsatib o‘tildi. 

Dekretda turli ko‘rinishdagi maktablar “o‘qishni istagan kishilar uchun ularning 

yoshi, millati, qaysi dinga e’tiqod qilishidan qat’iy nazar ochiq, bepul ta’lim olishi 

mumkinligi” belgilandi35. Mavzuning ochib berilishi lozim bo‘lgan davrga xos 

siyosiy vaziyat 1917-yil “Oktabr to‘ntarilishi”dan so‘ng paydo bo‘lgan jarayonlar 

bilan bevosita bog‘liq hisoblangani sababli tadqiqot davriga tegishli bo‘lmasa-da, 

ma’lumotlarning fundamental hujjatlar majmuasi dissertatsiyaning ilmiy asoslariga 

kiritildi. Shu o‘rinda, Turkiston ASSRda ham yangi tipdagi sovet maktablarini 

tashkil etish yo‘lga qo‘yildi. Bunday maktablar soni asta-sekin ko‘payib bordi. 

1918-yilning o‘rtalarida o‘lkada ona tilida o‘qitiladigan 330 ta maktab faoliyat 

ko‘rsata boshladi. 1918-yilning yozida Toshkentning Eski shahar qismida o‘zbek 

tilida dars o‘tiladigan 13 ta sovet maktablari, Qo‘qon shahrida 17 ta, rus tilida 

ta’lim beradigan 1 ta sovet maktablari, Andijonda esa 17 ta sovet maktablari (7 tasi 

rus tilida) tashkil etildi36.  

Bolsheviklar hukumati qaror topganidan keyin, qisqa muddatlarda Turkiston 

ASSRda ham yangi sovet maktablari tobora ko‘payib bordi. Yangi ko‘rinishdagi 

umumta’lim maktablari tashkil etish, ayni paytda milliy (o‘zbek, tojik, qozoq, 

turkman, qirg‘iz va boshqa) tillarda ta’lim beriladigan maktablar tarmog‘ini 

yaratishga katta e’tibor qaratildi. Sovetlar ushbu tadbirlar orqali ham mahalliy 

 
33 McNeal R.H. The Early Decrees of Zhenotdel Yedlin T (ed) Wоmen Eastern Europe and the Soviet Union. N Y., 

1980. – P. 75-86. 
34 Clements B.E. Working Class and Peasant Women in the Russian Revolution, 1917-1923 Signb 1982. Vol.82 32. 

– P. 215-235.  
35 Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Объединенное изд. “Правда Востока” и “Кизыл 

Узбекистан”, 1947. – С. 8. 
36 Муратходжаева A. Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент: Госиздат 

УзССР, 1949. – С. 7.  
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xalqlarni, birinchi navbatda, aholining oddiy qatlamlarini o‘ziga og‘dirib olishga 

harakat qildi.  

Turkiston ASSR Maorif Xalq komissarligiga mavjud eski tartibdagi 

maktabxonalarni isloh qilib, ularni zamonaviy ko‘rinishga moslash va ulardagi 

o‘quv faoliyatini sovet maktablaridagi tartiblarga almashtirish masalasi asosiy 

vazifa etib belgilangan edi. Aynan ushbu masala yuzasidan Xalq maorifi 

komissiyasining Akademik bo‘limi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Ushbu bo‘lim 1923–
1924-o‘quv yil uchun madrasalarni sovet maktablariga moslashtirish uchun 

maxsus o‘quv dasturi ishlab chiqib, butun o‘lka hududida amaliyotga joriy etildi37.  

Turkiston ASSRda tashkil etilayotgan sovet maktablari soni tobora ortib 

bordi. 1918-yilning sentabr-oktabr oylarida Farg‘ona viloyatining Skobelev 

uyezdida 6 ta rus va 6 ta o‘zbek tilidagi maktablar tashkil etildi. Farg‘ona 

viloyatida ishlab turgan sovet maktablari 1919–1920-o‘quv yilining boshida 350, 

Sirdaryo viloyatida 839, Samarqand viloyatida 216 taga yetdi. Turkiston o‘lkasida 

1919-yilda 476 ta boshlang‘ich maktab bo‘lgan. Ayni maktablarda 29944 nafar 

o‘quvchi o‘qiganligi ma’lum bo‘ladi. 1921-yilga kelib 1965 ta birinchi bosqich 

maktablarda 165645 nafar o‘quvchi o‘qidi. Bu o‘quvchilarning 55,6 foizi tub yerli 

millat bolalari edi38. 

Turkistonda sovet o’quv muassasalari bilan bir qatorda milliy 

ma’rifatparvarlar tomonidan jadid maktablarini tashkil etish harakatlari ham avj 

oldi. 1918-yil 9-aprelda taniqli ma’rifatparvar Munavvar qori Abdurashidxonov 

hovlisida milliy ilm dargohi tashkil qilingan. Bu ilm dargohining 9 kishidan iborat 

tashkiliy hay’ati ta’sis etildi. Bilim dargohi 1918-yilning 12-mayida Toshkentning 

eski shaharida tantanali ochildi. Uning 13 ta maktabi shu yilning 14-may kuni, eng 

oxirgisi esa 17-iyunda tarkib topdi. Ulardan 4 tasi ayollar maktabi edi39. Munavvar 

qori Abdurashidxonovning xotini muallimalik qilgan ushbu qizlar maktabida 

faoliyat milliy ta’lim tizimida va alohida dars jadvali asosida o‘tilganligi e’tiborga 

molik edi. 

O‘zbekiston hududlarida savodsizlikni tugatish ishlari avj olgan davrda 

Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Toshkent hududlarida 1 va 2-bosqich maktablarida 

dars beruvchi o‘qituvchilar tayyorlash uchun maxsus pedagogik kurslar tashkil 

etilgan40. Dastlab maktablarning barchasida qizlar uchun alohida sinflar tashkil 

etilishi ko‘zda tutilgan. Chunki, islom shariat qoidalari asosida tarbiyalangan 

qizlarning dastlab ko‘chada yurishi, keyingi o‘rinda o‘g‘il bolalar bilan o‘qishi 

juda salbiy holatdek tuyulgan. Shu sababli 1924-yildan qizlar uchun alohida binoda 

maktablar va ayol o‘qituvchilar dars berishi shakllantirildi.  

O‘zbekistonda xotin-qizlar faolligini sun’iy ravishda ta’minlash choralari 

ko‘rildi. Butun Ittifoq bo‘ylab 1921-yilda tashkil etilgan “Ayollar bo‘limlari” 

faoliyati keskin amaliyot bilan bog‘landi. 1926-yilda O‘rta Osiyo miqyosida xotin-

qizlar bo‘limlari ishtirokida katta kengash o‘tkazildi. Unda ayollar siyosiy faolligi 

 
37 O‘zbekiston Milliy arxivi, R.34-fond, 1-ro‘yxat, 1758-ish, 89-varaq. 
38 Королёв Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин З.И. Очерки по истории советской школы и педагогики (1921–

1931). – Москва: Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1961. – С. 47.  
39 O‘zbekiston Milliy arxivi, R.34-fond, 1-ro‘yxat, 1758-ish, 164-varaq. 
40 O‘zbekiston Milliy arxivi, R.34-fond, 1-ro‘yxat, 2727-ish, 10–11-varaqlar.  
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masalasidagi harakatni jadallashtirish, uni majburiy o‘tkazish vazifasi yuklandi. 

“Ayollarni ozodlikka chiqarish”ning eng muhim vositasi sifatida ularning 

paranjisiga qarshi kurash deb topildi. Shu tariqa, sovetlarning Sharq ayollarini 

“ozod” qilish, ularning siyosiy faolligini oshirish hamda yangi hayot qurilishiga 

jalb etish borasidagi “Hujum” kompaniyasi boshlab yuborildi. Milliy qarashlarda 

o‘z faoliyatini oqlash jarayonida harakatning yana bir maqsadi ko‘p xotinlilik, 

balog‘atga yetmagan qizlarni turmushga berish va qalin pulini yo‘q qilish edi. 

Biroq, sovetlar tomonidan o‘zlari shiddatli tus bergan ushbu “Hujum” harakatini 

asriy an’analarni hisobga olmagan holda qarorlar, ko‘rsatmalar asosida olib borildi, 

ko‘p hollarda zo‘rlik ishlatildi.  
“Hujum” harakati 1927-yilda o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi. 

1927-yilning bahorida 100 ming nafar ayol paranji tashladi, 5 ming nafar ayol 
savodsizlikni tugatish kurslariga jalb etildi. Shuningdek, 5202 nafar ayol viloyat, 
shahar, tuman sudlariga maslahatchi qilib saylandi41. Ammo sovetlarning bu 
masalada amalga oshirgan zo‘ravonlik, shoshma-shosharlik siyosati minglab 
ayollarning begunoh qurbon bo‘lishlariga olib keldi. “Hujum” kompaniyasi 

yillarida (1927–1928) O‘zbekistonning 2,5 ming nafardan ortiq faol xotin-qizlari, 

qishloq, tuman kengashlari, ayollar klublari a’zolari va kutubxonalar mudirlari 
o‘ldirilgan42. Birgina 1928-yilda ayollarga qarshi noqonuniy ish tutgan 671 kishi 
qamoqqa olinib, har xil muddatga hukm qilingan, 7 nafari otib tashlangan43.  

Savodsizlikni tugatish maktablarini tamomlagan ko‘pgina xotin-qizlar, aynan 
ayollar uchun tashkil etilayotgan maktablarda o‘qituvchilik qila boshladilar. Ayni 
paytda, savodini chiqargan ayollar umumta’lim maktablari bilan bir qatorda, xotin-
qizlar uchun kasbga yo‘naltirilgan kurslarda, o‘qituvchilar tayyorlaydigan 
pedagogik kurslarda ham faoliyat ko‘rsata boshladilar. Ushbu yillarda 
Respublikaning ancha ilg‘or hududlarida o‘g‘il va qiz bolalar birgalikda 

o‘qitiladigan dastlabki milliy maktablar ham tashkil etila boshladi. 1926–1927-

o‘quv yilida Farg‘ona vodiysida o‘g‘il va qiz bolalar birgalikda o‘qitilayotgan 56 ta 
o‘zbek maktablari faoliyat ko‘rsata boshlagan. Ularda o‘qiyotgan 5000 nafar 
o‘quvchining 1438 nafari qizlar edi44. 

O‘zbekistonda boshlang‘ich maktablar bilan birgalikda barcha hududlarda 
tashkil etilgan xotin-qizlar savodsizligini tugatish kurslari ham katta ahamiyatga 

ega bo‘ldi. 1923–1924-o‘quv yilida Farg‘ona vodiysida 23 ta kursda 500 nafar 

ayollar savod o‘rgangan bo‘lsa, bu miqdor yildan yilga ortib bordi. Chunonchi, 

1924–1925-o‘quv yilida 51 ta kurs va uning 1023 nafar bitiruvchilari, 1925–1926-

o‘quv yili yakunida esa 82 ta kursning 2700 nafar bitiruvchi ayollar savod 
o‘rganib, jamiyatning ishchilar qatoriga qo‘shildi45.  

 
41 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 

2000. – Б. 378. 
42 Палванова Б.П. Эмансипация мусулманки. Опыт раскрепощения женщины Советского Востока. – Москва: 

Наука, 1982. – С. 197.  
43 К. Цеткин. Ликвидация неграмотности в женском клубе. // Правда Востока, 1928 г. 21 декабря. – 1 c. 
44 Кадыров И. Успехи народного образования в Узбекской ССР за 40 лет. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 1957. 

– С. 30.  
45 Эргашева М. Ўзбекистон тарихида аёлларнинг ижтимоий ҳаётини тубдан ўзгартириш масалалари. 

“Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги илмий конференция материаллари. – Тошкент, 

2020. – Б. 40. 
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Ayni savodsizlikni tugatish masalasida ayollar maktablarida mahalliy 
o‘qituvchi kadrlarni tayyorlash masalasiga ham alohida e’tibor qaratildi. 
O‘qituvchilar tayyorlov kurslarida 1925-yilda Farg‘ona, Toshkent, Samarqand 
okruglarida 1256 nafar kurs tinglovchilaridan 31 foizini ayollar tashkil etdi46.  

Dissertatsiyaning “O‘zbekiston xalq ta’limi tizimining xotin-qizlar 
hayotiga ta’siri” deb nomlangan 3-bobida xotin-qizlarning sovet ta’lim tizimiga 
jalb etilish jarayonlari, ta’lim muassasalari uchun ayollardan mutaxassis kadrlar 
tayyorlashdagi yutuq va muammolar yoritilgan.  

O‘zbekiston xalq ta’limi faoliyati bugungi kundagi holatiga yetib kelishining 
uzoq yillik tajribasi va undagi gender tenglik masalasi o‘ziga xos tarixiy 
jarayonlarni boshdan kechirgan. Xalq ta’limiga ayollarning tortilishi masalasi 
ortida katta siyosiy jarayon mavjud bo‘lib, uning ildizi butun Turkiston hududi 
aholisini “Madaniy inqilob” jarayoniga jalb etish chora-tadbirlari bilan izohlanadi. 

Ta’lim jarayoniga ayollarning jalb etilishi milliy mentalitetga doir 
muammolarni yuzaga keltirgan. Biroq, V.Lenin boshchiligidagi bolsheviklar 
hukumati qanday qilib bo‘lmasin o‘z maqsadlarini amalga oshirishga harakat 
qildilar. Jadidchilikning yangi usul maktablari faoliyati butun o‘lkada keng 
tarqalgan bo‘lsa-da, xotin-qizlar masalasida sovet maktablaridagi kabi moddiy 
asosga, o‘quv qo‘llanma va keng tarqalgan targ‘ibot materiallariga ega emas edi. 

1919-yil Turkiston ASSR Kompartiyasi Markaziy Komiteti huzurida ishchi 
va dehqon xotin-qizlar bo‘limlari tuzildi47. Bu jarayon asrlar davomida uy 
yumushlari va bola tarbiyasi bilan shug‘ullanib kelgan ayollarni “madaniy qullik 
jarayonidan ozod qilish va ularning ijod va ishchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish” 
sifatida talqin qilindi. Ishchi va dehqon orasida tashviqot va targ‘ibot ishlarini olib 
borish uchun xotin-qizlar bo‘limlari yonida alohida partiyaviy-tashkiliy 
komissiyalar ham tuzildi. Ushbu bo‘limlarining asosiy vazifasi xotin-qizlar 
o‘rtasida ommaviy-siyosiy ishlar olib borib, sovet tuzumi va kommunistik partiya 
mafkurasini oddiy xalq orasida keng yoyish va targ‘ib etishdan iborat edi. Bu 
bo‘limlar bevosita hududlarni bo‘lishib, xotin-qizlar uchun turli (o‘qish-yozish, 
tikuvchilik, pazandachilik, kitobxonlik va boshqa) to‘garaklar tashkil qildilar. 
Hamda, xotin-qizlarga bepul siyosiy adabiyotlar va turli badiiy kitoblar 
tarqatdilar48.  

Savodsizlikni tugatish deb nomlangan siyosatning asl maqsadi sifatida 

namoyon bo‘lgan jarayonda 1921–1922-yillarda sovet tashkilotlari xizmatchilari 

orasida o‘zbek ayol ishchilari paydo bo‘ldi. 1925–1926-yillarda respublikada 
mashg‘ulotlar o‘zbek tilida o‘tkaziladigan dastlabki ishchi fakultetlari (Rabfak) 
ochildi, ishlab chiqarishdan ajralmagan holda mutaxassislar tayyorlash uchun 
Samarqand, Toshkent, Farg‘onada kechki ishchi universitetlari tashkil etildi. 
Ularda erkaklar bilan bir qatorda o‘zbek va boshqa tub joy millat xotin-qizlari ham 
o‘qiy boshladilar49.  

 
46 Собиров О.С. Хоразм воҳасида маориф ва мактаб. //”Совет мактаби”, 1977-йил №9. – Б. 93-94. 
47 Хайдарова С. Октябрь ва маҳаллий хотин-қиз ўқитувчилар малакасини ошириш // “Совет мактаби”, 1978 

йил № 9. – Б. 12.  
48 Ўзбекистон ССРда 30 йил ичида халқ маорифи (1924-1954). И.Қ. Қодировнинг умумий таҳрири остида – 

Тошкент: ЎзССР Давлат ўқув-педагогика нашриёти, 1954. – Б. 82.  
49 Ўзбекистон ССР тарихи. Учинчи том. Улуғ Октябр Социалистик революциясининг ғалабаси ва 

Ўзбекистонда социализм қуриш (1917–1937 йиллар). Бош муҳаррир И.М. Мўминов. – Тошкент: Фан, 1971. – 

Б. 444.  
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Sovet hokimiyatining dastlabki yillarida xotin-qizlar klublari ham muhim 
ahamiyatga ega bo‘ldi. Bunday klublarning birinchisi 1924-yilda Toshkentning 
Eski shahar qismida ochilgan edi. Xotin-qizlar klublari huzurida ishchi ayollarning 
bolalari uchun yaslilari, bo‘lim a’zolari va ularning farzandlari uchun vrach 
maslahatxonalari, savodsizlikni tugatish maktablari, yuridik kabinetlar, xotin-
qizlarga ishlab chiqarish kvalifikatsiyasini beradigan to‘garaklar tashkil etildi50. 
Tan olish kerakki, bu kabi xotin-qizlar klublari mahalliy aholi tomonidan ham 
ma’qullandi. Ular respublikaning boshqa hududlarida ham tashkil etila boshladi. 
Chunki, bunday klublar faqat xotin-qizlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unga 
ayollargina qatnashar edi. Ularga saboq va hunar o‘rgatadigan o‘qituvchi-
murabbiylar ham ayollardan edi. Bu esa mahalliy aholining urf-odat va 
an’analariga zid kelmas edi. 

1924–1925-yillarda O‘zbekiston SSRda 100 ga yaqin xotin-qizlarning 

maxsus o‘quv yurtlari faoliyat ko‘rsatgan. Ularda “Qo‘shchi” uyushmasiga a’zo 

bo‘lgan minglab xotin-qizlar ta’lim oldilar. 1927–1928-yillarda xotin-qizlar 

seksiyalarining soni respublikada 216 taga yetgan edi51. Ularning muhim bir jihati 
shunda ediki, qishloqlarning erkak aholisi o‘rtasida savodsizlikni tugatish ishlari, 
asosan, qish mavsumida olib borilgan bo‘lsa, xotin-qizlar maktablari yilning 
hamma mavsumida faoliyat ko‘rsatgan. 

Mahalliy xotin-qizlarni maorif maskanlariga jalb qilish oson kechmadi. 
Mavjud maktablarda va hunar-texnika o‘quv yurtlarida mahalliy millatlarning 

qizlari o‘quvchilarning faqat 7–8 foizini tashkil qilar edi. Qizlarni maktablarga 

tortishda shoshma-shosharlik, urf-odatlar va an’analarni hisobga olmaslik bir qator 
murakkabliklarni yuzaga keltirdi. Xotin-qizlar uchun alohida maktablar, ayollardan 
o‘qituvchi pedagoglar bo‘lishi kerak edi. Bu muammoni hal qilish uchun sovet 
hukumati tomonidan respublikaning bir qator shaharlarida xotin-qizlar uchun 
maxsus pedagogika texnikumlari ochildi52.  

Hududda mahalliy muallima kadrlar yetishmasligi sababli tatar, boshqird, 
tojik millatiga mansub ayol o‘qituvchilarning safarbar etilishi yo‘lga qo‘yildi. 
1919-yil 5-dekabr kuni Xalq ta’limi Ijroiya Kommiteti buyrug‘i bilan Toifa 
Aktuganova, 1920-yil 3-sentabrda Bibi-Oysha Axmerova, Maryam Yusupova, 
1923-yil Shoxida Boymurodova, 1923-yil Bibimaryam Baxtiyorovna kabi yuzlab 
tatar ayollari mamlakat hududining turli viloyatlariga xotin-qizlar maktablarida 
muallimalik va “Ayollar bo‘limi”ga rahbarlik lavozimlariga jalb etilgan53.  

O‘zbekiston partiya va sovet tashkilotlari xotin-qizlar uchun bir qator maxsus 

maktablar va ayollardan rahbar kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan ko‘plab kurslar 

tashkil etishga alohida e’tibor qaratildi. O‘zbek xotin-qizlari va boshqa mahalliy 

millat vakilalaridan maorif xodimlari tayyorlash birinchi marta Toshkent va 

Samarqandda xotin-qizlar maxsus bilim yurtlarida yo‘lga qo‘yildi54.  

 
50 Калинин М.И. Образование в Узбекистане. // Правда Востока, 1924 г. 12 мая. – 2-c.  
51 Абрамов М. О работе союза “Кушчи” среди женщин // Общественные науки в Узбекистане, 1965 г. №9. – 

С. 34.  
52 Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар 

Жўраев М., Нуруллин Р., Камолов С., ва бошқалар. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 273. 
53 Насретдинoва Д. Туркистон маданий ҳаётида татар аёллари. – Тошкент: “Yangi nashr”, 2015. – Б. 28-29.  
54 Қодиров И.Қ. Ўзбекистон ССРда 30 йил ичида халқ маорифи (1924–1954).– Тошкент: ЎзССР Давлат ўқув-

педагогика нашриёти, 1954. – Б. 84. 
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1927-yilga kelib, eski tartibdagi maktablarning faoliyatiga chek qo‘yildi. 

Barcha hududlarda “yangi maktab”lar ochila boshladi. Maktablarni kadr va 

mutaxassislar bilan ta’minlash bir oz muammolarni tug‘dirsa-da, sovet hukumati 

buning ham uddasidan chiqish yo‘llarini topdi. Yangi usuldagi maktablar uchun 

markaziy ishtirokchilar kurslarini tashkil etib, uni tamomlaganlar tashkiliy-

ishtirokchilik ishlarini olib borish uchun o‘lkaning barcha hududlariga yuborilar 

edi55.  

Shunday markaziy-ishtirokchilar kurslari Farg‘ona vodiysida ham o‘z 

faoliyatini olib borgan. Markaziy-ishtirokchilar kurslari Farg‘ona viloyati hududida 

joylashgan maktablar o‘quvchilariga ko‘proq rus tilida darslar berish 

rejalashtirilgan. Hamda, millatidan qat’iy nazar tashkiliy-ishtirokchilar kurslariga 

qabul qilinganlar. Masalan, 1927-yilda yuqori sinflarga dars beruvchi o‘qituvchilar 

tayyorlash kurslari tashkil etilib, o‘qituvchilar uchun 7 ta fan bo‘yicha 

mashg‘ulotlar o‘tilishi belgilangan.  

Ko‘rib o‘tilayotgan yillarda mahalliy xotin-qizlarini o‘lkaning sanoat ishlab 

chiqarish jarayoniga jalb qilishga alohida e’tibor berildi. Bu borada partiya, sovet 

idoralari va jamoat tashkilotlari katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Ular mahalliy 

xalqlarning azaliy urf-odatlari va an’analarini “o‘tmish sarqiti”, “xurofot” deb 

e’lon qildilar. O‘zbekistonda “Hujum” harakatini avj oldirish bilan bir vaqtda 

xotin-qizlarni sanoat va qishloq xo‘jaligidagi ishlarga safarbar qilish ham 

ommalashdi. Shu o‘rinda ayollar to‘qimachilik, pillakashlik, poligrafiya, 

tikuvchilik, oziq-ovqat sanoati tarmoqlariga ko‘proq jalb etilib, bu kabi 

korxonalarda xotin-qizlarning salmog‘i barcha ishchilarning 35–62 foizini tashkil 

qila boshladi56. 

Xotin-qizlarni sanoat korxonalariga safarbar etish bilan bir paytda ular 

mehnatidan qishloq xo‘jaligida foydalanish ham tobora ortib bordi. Bu yillarda 

O‘zbekistonda tobora ko‘p yetishtirila boshlayotgan paxtachilik tarmog‘i ko‘p 

mehnat talab qiladigan ekin turi bo‘lib, unda xotin-qizlar asosiy ishchi kuchini 

tashkil qila boshladi. Shuningdek, bu davrda ayollardan traktorchilar tayyorlash 

ham siyosiy kompaniyaga aylantirilgan edi. 1936-yilning o‘zida O‘zbekistonda 

xotin-qizlardan 1500 nafar traktorchi tayyorlandi, bolalar bog‘chalari va yaslilarida 

ishlash uchun 3000 nafar mutaxassis yetishib chiqdi. Shuningdek, bir necha yuz 

kishi respublika yuridik kurslarini tamomlab, O‘zbekiston SSRning sud va 

prokuratura organlarida ishlay boshladi57.  

1929–1939-o‘quv yilida Respublika maktablarida 7464 nafar o‘qituvchilar 

bo‘lib, ularning 3600 dan ortig‘i qishloq maktablarida faoliyat ko‘rsatar edi. 

O‘qituvchilarning 1642 nafarini ayollar tashkil qilar, ularning yarmidan ortig‘i 

mahalliy millat xotin-qizlaridan iborat edi58. 

 
55 O‘zbekiston Milliy arxivi, -P-94-fond, 5-ro‘yhat, 238-ish, 115-varaq. 
56 Кадыров И. Успехи народного образования в Узбекской ССР за 40 лет. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 1957. 

– С. 32.  
57 ЎзЛКСМ Марказий Комитети III пленумининг резолюцияси. 1936-йил декабрь. – Тошкент: ЎзЛКСМ 

нашри, 1937. – Б. 3-4.  
58 O‘zbekiston Milliy arxivi, R.94-fond, 1-ro‘yxat, 472-ish, 25–26-varaqlar. 
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Xotin-qizlar o‘rtasida madaniy-oqartuv ishlarini kuchaytirilishi natijasida 

1936-yilda o‘zbek xotin-qizlaridan 9000 kishi rahbarlik ishlarida faoliyat olib bora 

boshladi. Hamda, 600 nafar ayollar siyosiy o‘qishni muvaffaqiyat bilan tamomlab, 

turli muassasa va tashkilotlarga yuborildilar. Qizlardan 6389 kishi komsomol 

safiga kirdi. Ayni shu yili turli yoshdagi xotin-qizlardan 194 ming kishi 

savodsizlikni tugatish maktablariga tortildi va ular o‘z ona tillarida o‘qib, savod 

chiqardilar59. 

Umuman, 1930–1935-yillardagi xalq ta’limi sohasining umumiy muammolari 

sirasiga savodsizlikni tugatishda pedagog kadrlar tayyorlash masalasi va bu sohaga 

turli yoshdagi xotin-qizlarni keng jalb etish bo‘yicha hududda mavjud ayollar 

bo‘limlarining ham faoliyati keng targ‘ibotga asoslanganini ko‘rish mumkin. 

Aynan, shu davrda hukumat tomonidan hududda ayollar ma’lumotli, erkaklar bilan 

bir xil huquqqa ega bo‘lishi masalasi kun tartibiga turgan. Bu esa ayollarning 

jamiyatdagi faollik holatini ortishiga intilishning tub mohiyatini anglab yetishida 

muhim ahamiyatga ega bolgan. Zero, sovet hukumati ayollar va erkaklar haq-

huquqini tenglashtirish deganda, ularning siyosiy faolligini oshirishni emas, balki 

xotin-qizlarni sanoat va qishloq xo‘jaligidagi ishlarga keng safarbar qilishni ko‘zda 

tutgan edi. 

Savodsizlikni tugatishning ikkinchi besh yillik (1933–1937) davrida 

O‘zbekistonda xotin-qizlar ta’limi sohasida katta yutuqlarga erishildi. Ammo, 

respublikadagi maktablarda mahalliy qizlar hali ancha kamchilikni tashkil qilgan. 

Bunga sabab mahalliy aholi orasida hanuz eski turmush tarzi saqlanib qolganligi 

edi. Shuningdek, aholining o‘z qiz farzandlarini ko‘chaga chiqarmaslik yoki o‘g‘il 

bolalar bilan birga o‘qitiladigan maktablarga yubormaslik ko‘rinishlari davom 

etmoqda edi. Oqibatda, omma orasida madaniy-oqartuv va tushuntiruv-tarbiya 

ishlarini kuchaytirish, xotin-qizlarga nisbatan eski xurofiy urf-odatlarni saqlab 

qolishga intilayotgan kishilarga choralar ko‘rish kabi harakatlar yanada avj 

oldirildi. 

XULOSA 

XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekistonda xalq ta’limi tizimining ahvoli va 

unda xotin-qizlarning ishtiroki masalasini tahlil qilish quyidagi xulosalarni 

chiqarishga asos bo‘ldi: 

1. Ta’lim, maorif, madaniyat o‘ziga xos ko‘rinishda aks etgan Turkiston 

o‘lkasida XX asrning 20–30-yillarida yangi sovet maorifi shakllanish davriga asos 

solindi. Biroq bu jarayon har bir davr uchun turli mashaqqatlar evaziga qo‘lga 

kiritilgan. Ushbu davrni SSSRning Turkiston o‘lkasiga ma’naviy hujum davri deb 

baholansa mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki, maorif sohasidagi tub islohot asrlar 

davomida diniy ta’lim bilan tarbiyalangan, musulmonlik arkonlari va milliy 

an’analar asosida ta’lim-tarbiya ko‘rgan Turkiston aholisi ongida ziddiyatli 

tushunchalar va mafkuraviy tafovutlarni keltirib chiqardi. 

 
59 Тожиева Ж.М., Абдуллаева Ф. Ўзбекистон ССРда хотин-қизлар маорифи масалалари. / Ўзбекистон ССРда 

50 йил ичида халқ маорифи (1924–1954). И.Қ. Қодировнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ЎзССР 

давлат ўқув-педагогика нашриёти, 1954. – Б. 85. 
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2. O‘zbekistonda savodsizlikka barham berish maqsadida sovet hukumati 

tomonidan yangi maktablar tashkil etildi. Lekin bu maktablar xalqning urf-odatlari 

va uning milliy an’analaridan ancha yiroq edi. Sovet hukumati manfaatlariga 

bo‘ysundirilgan maktablar, asosan, Farg‘ona vodiysi, Samarqand va Toshkent 

viloyatlari hududlarida barpo etilgan. Ushbu hududlarda milliy ozodlik harakatlari 

avj olgani inobatga olinib, ta’limni ommalashtirish orqali aholining bandligi 

ta’minlangan edi. Lekin O‘zbekiston hududlarida an’anaviy milliy maktablar ham 

o‘z faoliyatini to‘xtatib qo‘ymadi. Jadid namoyandalari tomonidan o‘lkaning turli 

burchaklarida tashkil etilgan yangi usul maktablari sovet maktablariga muqobil 

tarzda faoliyat ko‘rsatishda davom etdi.  

3. Vatan tarixining eng ziddiyatli davri bo‘lgan sovet hokimiyati yillaridagi 

siyosiy jarayonlar respublika hayotining hech bir sohasini chetlab o‘tmagan. Sovet 

hokimiyati yillarida ta’lim sohasining tubdan isloh qilinishi bevosita hukumatning 

manfaatlari va maqsadlariga bo‘ysundirildi. Hatto, ushbu sovet hokimiyati 

ta’limini o‘zbek jadidlari va ma’rifatparvarlari tomonidan milliy xususiyatlarga 

mos tarzda o‘qitishga urinishlar ham hukmron mafkura tomonidan “millatchilik” 

deb qarshi olindi. Ularning faoliyati turli vositalar bilan taqiqlandi. Sovet 

hokimiyati Turkiston o‘lkasida ancha mustahkamlanganidan keyin milliy 

qadriyatlar uchun kurashgan jadid namoyondalari, milliy ziyolilar mustabid tuzum 

tomonidan qatag‘on qilindi.  

4. 1924-yilda O‘rta Osiyodagi milliy-hududiy chegaralashi oqibatida bir 

nechta milliy respublikalar, shu jumladan, O‘zbekiston SSR ham tashkil etildi. 

O‘zbekiston SSRda ta’lim sohasini isloh qilish davom etdi. Biroq bu borada jiddiy 

xatoliklarga yo‘l qo‘yildi. Jumladan, respublikaning chekka hududlarida maktab 

yoshidagi bolalarning bir qismi o‘qishga tortilmadi. Ayniqsa, tub joy aholi 

qizlarining maktablarga jalb qilinishi ko‘rsatkichlari darajasi juda past edi. 

Mahalliy millat bolalari orasida maktabni tashlab ketish hollari ham ko‘p kuzatilar 

edi. 

5. Respublikada tashkil etilayotgan ko‘pgina maktablarda muallimlarning 

bilim darajasi yetarli bo‘lmaganligi tufayli o‘qish saviyasi talabga javob bermas 

edi. Shuningdek, maktablar soni muttasil ortib borayotgan bo‘lsa-da, ularning 

o‘qituvchi kadrlar ta’minoti, o‘quv moddiy bazasi nochor ahvolda qolayotgan edi. 

Maktablarni mutaxassis kadrlar bilan ta’minlash darajasi juda past darajada bo‘lib, 

ayniqsa milliy tillarda dars o‘tadigan ayol o‘qituvchilar juda kam edi. 

6. Milliy tillarda o‘qitiladigan maktablarda dars o‘tuvchi o‘qituvchilar, 

xususan, ayol muallimlar juda ozligini e’tiborga olingan. Hamda sovet hukumati 

O‘zbekistonning bir qancha shaharlarida xotin-qizlar bilim yurtlari va pedagogika 

texnikumlarini tashkil etgan. Ularda mahalliy xotin-qizlar tahsil olishi yo‘lga 

qo‘yilgan. Bu kabi bilim yurtlari asta-sekin ayol o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyojni 

to’ldirib bordi. Biroq, kadrlar tayyorlaydigan o‘quv yurtlariga dastlabki davrlarda 

xotin-qizlarning kirishi jalb etilishi past dapajada bo‘lgan. Oqibatda, ularni o‘rta 

maxsus va oliy ta’limga tortish bo‘yicha ham sovet hukumati katta targ‘ibot 

ishlarini olib borishiga to‘g‘ri kelgan.  

7. Sovet hukumati qonunlarida ayollar va erkaklarni teng huquqli deb e’lon 

qilish bilan jamiyatda xotin-qizlarning masalasi hal qilindi, ijtimoiy muammolar 
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tugatildi, deb hisoblangan. Hukumat qonunlarida ayollar va erkaklar teng 

huquqlarning ta’minlanishi, xotin-qizlarga erkaklar qatori korxona va 

tashkilotlarda ishlash imkoniyatining berilishi deb qaraldi. Vaholanki, ko‘p millatli 

sovet mamlakatida ayollar masalasiga yondoshishda asrlar davomida amal qilib 

kelingan milliy va diniy qadriyatlar, urf-odat va an’analar umuman e’tiborga 

olinmadi, ko‘p hollarda bu qadriyatlar sovet tuzumi tomonidan oyoqosti qilindi. 

8. Mavjud arab tili grammatikasi asosidagi ta’limni “eskilik sarqiti” deb siqib 

chiqarish borasida 1929-yil lotin alifbosiga o‘tish amalga oshirilgan. Lekin, ko‘p 

o‘tmasdan lotin alifbosi ham bekor qilinib, kirill alifbosi joriy etiladi. Asossiz 

ravishda amalga oshirilgan bu alifbo almashtirishlar katta moddiy harajatlarni talab 

etish bilan bir vaqtda, minglab mahalliy aholi vakillarining savodsiz bo‘lib 

qolishiga sabab bo‘ldi.  

9. XX asrning 20–30-yillarida O‘zbekiston hududlarida xotin-qizlar 

o‘rtasidagi savodsizlikni tugatish bo‘yicha ko‘pgina ishlar amalga oshirilgan. 

Biroq, savodsizlikni tugatish yuzasidan belgilangan rejalar amalda bajarilmadi. 

Butun mamlakatda bo‘lgani kabi, O‘zbekiston SSRda ham savodsizlikni tugatish 

yuzasidan bir necha bor muddatlar belgilangan. Ammo, respublikada katta 

yoshdagi aholi, jumladan, mahalliy xotin-qizlar o‘rtasida ham savodsizlikni 

tugatish ishlari XX asrning 30-yillari oxirlarida ham yakunlanmagan edi. Partiya-

sovet hujjatlarida ushbu davrda sovetlar mamlakatida katta yoshdagilar o‘rtasida 

savodsizlik tugatildi, deya ta’kidlangan. Amalda esa milliy respublikalarda 

savodsiz aholi vakillari hamon ko‘pchilikni tashkil qilar edi.  

Tadqiqot ilmiy xulosalari asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab 

chiqildi: 

1. Davlat va jamiyatning birgalikdagi sa’y-harakatlari, qo‘shma hamkorlik 

dasturlarini ishlab chiqishgina Yangi O‘zbekistonda xalq ta’limi tizimini zamon 

talablari darajasida rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu jarayonda xotin-qizlardan 

yuqori malakali, raqobatbardosh o‘qituvchi-kadrlar tayyorlash muhim ahamiyat 

kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan bugungi kunda jamiyat hayotida, xususan, xalq 

ta’limi tizimida xotin-qizlar ishtiroki va faolligini yanada oshirish uchun davlat 

miqyosida maxsus dasturlar ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish lozim. 

2. Davlat tuzilmalari va jamoat tashkilotlari (mahalliy hokimiyat organlari, 

xotin-qizlar tashkilotlari, yoshlar ittifoqi, o‘zini-o‘zi boshqarish organlari) o‘rtasida 

ta’lim sohasidagi muammolarni birgalikda hal qilish mexanizmini ishlab chiqish 

lozim. 

3. Xalq ta’limi sohasining mamlakat kelajagida egallagan ahamiyatini 

e’tiborga olgan holda, o‘qituvchi kadrlarni, ayniqsa, ayol pedagoglarni moddiy 

qo‘llab-quvvatlash mexanizmini ishlab chiqish, o‘qituvchilarni qo‘shimcha 

rag‘batlantirish chora-tadbirlarini belgilash zarur.  

4. O‘zbekistonning sovet hokimiyati yillarida muhim o‘rin tutgan “sovet 

maktablari” tashkil bo‘lishining turli bosqichlarini yorituvchi, Respublika xalq 

maorifi rivojlanishining ziddiyatli jihatlarini tahlil etishga yo‘naltirilgan xalqaro 

ilmiy-amaliy konferensiyaning tashkil etilishi ushbu keng qamrovli mavzuni yangi 

tahliliy materiallar bilan to‘ldirishda muhim o‘rin tutadi.  
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5. Umumta’lim maktablarida madaniy muzey burchaklari tashkil etish orqali 

bugungi kun ta’lim jarayonining yutuqlarini, milliy o‘zlik va mustaqillikning 

mafkuraviy qarashlarini o‘quvchilar ongiga singdirish lozim.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В условиях 

процессов мировой глобализации значительно возросли значение и роль 

женщины в обществе, внимание к социальному статусу, правам и свободам 

женщин. Все более необходимым становится укрепление позиции и 

положения женщин в управлении государством и обществом, повышение их 

социальной активности, создание условий для реализации их способностей и 

возможностей в различных областях. На данный момент становится все 

более важным изучение и системное решение проблем женщин, особенно 

расширение их возможностей для получения образования. 

Такие вопросы, как защита прав женщин и обеспечение гендерного 

равенства, возможности получения ими образования, обеспечение их жильем 

глубоко изучаются в ряде ведущих высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов мира. В частности, Центр женщин и 

гендерных исследований и Институт женщин и гендерных исследований 

Колумбийского университета в США, Европейский институт гендерного 

равенства, Центр международных гендерных исследований Оксфордского 

университета в Великобритании, а также Центр гендерных исследований 

Института этнологии и антропологии Российской Академии наук, корейские 

институты развития женщин являются ведущими институтами в изучении 

вопросов, касающихся женщин и гендерного равенства. Сегодня признание 

защиты интересов женщин одним из приоритетных направлений в политике 

многих стран порождает необходимость проведения обширных исследований 

в этой области.  
В годы независимости повышение и поддержка активности женщин в 

Узбекистане, улучшение и защита условий их труда и учебы стали одним из 
важных направлений государственной политики. В частности, 
широкомасштабные реформы, реализуемые в Республике Узбекистан в этом 
направлении, помогают женщинам страны получить образование и 
профессиональные навыки, найти достойную работу, обрести жилье, а также 
еще более улучшить свой уровень жизни. Как отметил Президент 
Ш.М.Мирзиёев: «Наш народ всегда проявлял высокое уважение к святой 
матери и женщинам. Уважение к женщине – это прежде всего выражение 
уважения к семье и будущему общества. С этой точки зрения, безусловно, 
есть глубокий смысл в мудрых словах о том, что культурный уровень любого 
общества на земле определяется его отношением к женщинам».60  

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-87 «О 

мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и 

женщин» от 7 марта 2022 года, № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» 

от 11 сентября 2023 года, № УП-208 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин» от 21 декабря 

 
60 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на втором пленарном заседании 

Сената Олий Мажлиса 22.06.2019. 
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2023 года, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

№145 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения и 

решения проблем женщин» от 31 марта 2022 года и других нормативных 

правовых актах, относящихся к данной сфере. 
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 
технологий республики: I. «Формирование системы инновационных идей и 
пути их реализации в социальном, правовом, экономическом, культурном, 
духовно-нравственном развитии информационного общества и 
демократического государства». 

Степень изученности проблемы. Научную литературу о системе 
образования советского периода в Узбекистане в 1920–1939-е годы и 
проблеме участия в ней женщин можно проанализировать по ее 
идеологическому содержанию и теоретико-методологическим аспектам, 
разделив на 3 группы. В частности, к первой группе относятся работы, 
созданные в годы советской власти, ко второй – исследования, созданные в 
годы независимости Республики Узбекистан. Третью группу составляют 
зарубежные исследования. 

Значительную часть научной литературы по теме составляет первая 
группа. Работы, созданные в годы советской власти, являющиеся первыми 
значимыми теоретическими материалами, проливающие свет на вопрос 
вовлечения женщин в процесс ликвидации неграмотности и их участия в 
строительстве социалистического общества, принадлежат известным 
партийным и советским деятелям как М.И.Калинин, С.М.Киров, 
Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, А.М.Коллонтай и другим61. 

Во второй половине 90-х годов ХХ века и начале ХXI века в духе нового 
исторического мышления, на основе новых подходов и методологии, 
уделялось внимание изучению положения женщин в истории и практически 
во всех областях общественных наук, в том числе в экономике, философии и 
праве. Также были защищены ряд кандидатских и докторских диссертаций. 
Они составляют вторую группу литературы62. 

 
61 Луначарский А., Крупская Н. Народное образование и женшина-общественница. – Москва: Госиздат, 

1928. – 78 с.; Крупская Н.К. Заветы Ленина о раскрепощении женшины. – Москва, 1933. – 88 с.; Крупская 

Н.К. Женшина в стране социализма. – Москва, 1938. – 168 c.; Крупская Н.К. О женском профессионалном 

образовании. Том 2. – М., 1978. – 278 с.; Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образавания в 

Туркестане (1865-1924). – Москва, 1960. – 512 c.; Калинин М.И. О коммунистическом воспитании. – 

Москва, 1968. – 171 c.; Киров С.М. О народном воспитании и просвещении. – Москва, 1969. – 199 c.; 

Коллонтай A.M. Избранные стати и речи. – Москва, 1972. – 432 с; Луначарский А.В. О воспитании и 

образовании. – М.: Педагогика, 1976. – 631 с.; Куманев В.А. Ленинский комсомол в борьбе за всеобщую 

грамотность в СССР. – Москва, 1960. – 64 с.; Луначарский А. О народном образовании. – Москва: Изд. 

Академии пед. наук РСФСР, 1961. – 380 с.; Ремизова Т.А. Културно-просветительная работа в РСФСР 

(1921-1925 гг.) – Москва: Изд. АН СССР, 1962. – 260. 
62 Эргашходжаева Г.Э. Французская историография о проблемах эмансипации женщин Средней Азии в 20-
годы (Литература 50-80-х годов). Автореф. дисс…канд . ист. наук. – Ташкент, 1996. – 22 с.; Нишонбоева 
Қ.В. Ўзбекистонда хотин-қизлар масаласини ҳал этишнинг маданий жиҳатлари. Тарих фанлари бўйича 
(PhD) дисс. – Тошкент, 1998. – 166 б.; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш 
ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа. фан. докт…дисс. автореф. – Тошкент, 1998. – 53 б.; 
Насруллаева Х. Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимоийлашуви жараёнининг фалсафий таҳлили. Фалсафа 
фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 2000.– 26 с.; Маткаримова Г.А. Гендерные и 
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В историографии проблемы третью группу литературы составляют 
зарубежные исследования. В зарубежной историографии проведены 
значительные исследования по вопросу положения женщин в советском 
государстве. В частности, женский вопрос изучали такие зарубежные 
исследователи, как Р.Стэйтс, А.Хайтлингер, М.Бакли, А.Холт, Р.Макнил63. 

В первом параграфе первой главы диссертации подробно 
проанализирован вопрос историографии данной проблемы. 

Связь исследования с планом научно-исследовательских работ 
высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. Данная 
диссертация была выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Андижанского государственного педагогического 
института в рамках темы «История системы образования в Узбекистане: 
историчность и инновации». 

Целью исследования является раскрытие на основе первоисточников и 
научной литературы вопроса состояния системы народного образования в 
Узбекистане в 20 – 30-е годы ХХ века и участия в ней женщин. 

Задачи исследования: 
изучить состояние сферы образования в первые годы советской власти в 

Туркестанской АССР и Узбекской ССР, проблемы, вызванные 
особенностями изменений в этой сфере и методы их решения; 

показать и проанализировать динамику участия и роста количества 
женщин в системе народного образования Узбекской ССР и других 
общественно-политических сферах в изучаемый период; 

показать влияние системных мер по ликвидации женской неграмотности 
(образовательные недели, курсы неграмотности в женских клубах) на 
трансформационные процессы; 

раскрыть сущность вопроса «культурной революции», проведенного в 
Узбекистане в 20-е годы XX века, и участия в нем женщин; 

определить показатели организации женских образовательных 
учреждений для обеспечения педагогическими кадрами и вовлечения в них 
женщин исходя из социальной обстановки в образовательных учреждениях 
Узбекской ССР; 

осветить причины и факторы тенденции увеличения числа женщин-
учителей в учебных заведениях; 

проанализировать основы планирования предметов, преподаваемых на 
курсах и учебных программ, разработанных для образовательных 
учреждений; 

 
репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. – 
Ташкент, 2002. – 41 с.; Ражабова Д.Н. Проблемы молодёжи и женщин в воззрениях джадидов Туркестана 
(конец ХIХ-начало ХХ вв). Автореф. дис… к.и.н. – Ташкент, 2003. – 27 с. 
63 Stites R. The Women's Liberation Movement in Russia Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860-1930 
Princeton, N.J., 1978. – 512 p.; Heitlinger A. Marxism, Feminism and Sex Equality Yedlin T. (ed) Women in 
Eastern Europe and the Soviet Union. N Y., 1980. – P. 9-21.; Holt A. Marksizm and Woоmen's Oppression 
Bolshevik Theory and Practice in the 1920s'.; Holt A. Marxism and Woоmen's Oppression Bolshevik Theory and 
Practice in the 1920s' Yedlin T (ed) Women in Eastern Europe and the Soviet Union. N. Y, 1980. P., 87-104.; 
McNeal R.H. The Early Decrees of Zhenotdel Yedlin T (ed) Women Eastern Europe and the Soviet Union. N Y., 
1980. – P., 75-86.; McNeal R.H. The Early Decrees of Zhenotdel Yedlin T (ed) Women Eastern Europe and the 
Soviet Union. N Y., 1980. – P., 75-86.; Buckley M. Women and Ideology in the Soviet Union Ann Arbor, N Y., 
Toronto, 1989. – 266 p. 
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сделать окончательные выводы по результатам исследования и 

разработать рекомендации, имеющие научное и практическое значение. 

В качестве объекта исследования была определена деятельность 

женщин в системе народного образования Узбекистана в 20-30-е годы XX 

века. 

Предмет исследования составляют политико-экономические, 

социокультурные условия и факторы, повлиявшие на увеличение числа 

грамотных и интеллигентных женщин в обществе. 

Методы исследования. В диссертации использовались принцип 

историзма, а также такие методы научного исследования, как сравнительный 

и количественный анализ, проблемно-хронологический метод. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

раскрыто, что советская власть использовала введение в первой четверти 

ХХ века совершенно новой для населения Туркестана системы образования, 

«женскую кооперацию» и «эмансипацию женщин» на основе движения 

«Худжум» в целях увеличения доли женщин в составе рабочего класса; 

определено, что в результате проведения большевистскими властями в 

Узбекской ССР политики ликвидации неграмотности число грамотных среди 

узбекских женщин увеличилось, в 1926–1937 годах число грамотных женщин 

в возрасте 16–49 лет в республике увеличилось до 102 748 человек, и эта 

цифра составила 60 процентов; 

обосновано, что в 20-30-х годах ХХ века, из-за более низкого уровня 

неграмотности среди женщин чем у мужчин в республике, именно создание 

педагогических учебных заведений для женщин и увеличение подготовки 

учителей среди местных женщин оказали влияние на снижение уровня 

неграмотности. Доказано, что в связи с нехваткой женщин, преподающих на 

местных языках, эффективность деятельности была повышена за счет 

мобилизации для преподавания представителей других национальностей 

(русских, татар, таджиков); 

были изучены планы учебных курсов для педагогов (420 часов), планы 

курсов по ликвидации неграмотности (317 часов в течение 3 месяцев, 4 

месяца в течение 364 часов) и утвержденные темы уроков учебных недель в 

системе народного образования в 20-е и 30-е годы XX века, являвшейся 

совершенно новой в истории Узбекистана и обосновано, что 30 процентов 

учебных часов было отведено темам политического просвещения. 

Практические результаты исследования. В результате изучения и 

анализа таких явлений, как установление советской системы образования в 

первые годы советской власти в Узбекистане решений и проведение 

комплексных политико-идеологических мер по обеспечению участия в ней 

женщин, грубые ошибки, допущенные большевиками в связи с этим, 

нарушение местных обычаев, был разработан ряд предложений и 

рекомендаций. 

На основе анализа архивных документов, научной и исторической 

литературы в научное обращение было введено много новых данных, 

освещающих исторические процессы, связанные с созданием советских школ 



33 

нового типа в городах и селах Узбекистана и вовлечение в них местных 

женщин, историю образовательной системы всего Узбекистана в 20 – 30-е 

годы ХХ века. 

Достоверность результатов исследования объясняется тем, что в 

диссертации были использованы признанные теоретические подходы и 

методы, базируются на архивных документах, хранящихся в фондах 

Национального архива Республики Узбекистан, Ферганского, Андижанского, 

Наманганского областных государственных архивов, внедрении данных 

диссертации в практику, подтверждение полученных результатов 

компетентными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость диссертации определяется тем, что многие новые 

данные, представленные в ней, служат всестороннему критическому 

изучению изменений, внесенных Советами в систему народного образования 

Туркестанской АССР, а затем и Узбекской ССР, и внедрению научных 

выводов в практику. 

Практическая значимость результатов исследования обоснована тем, что 

накопленные научные данные могут быть использованы для 

систематического изучения соответствующего периода истории Узбекистана, 

при подготовке учебников и учебно-методических пособий, освещающих 

историю этого периода. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов и 

предложений, полученных по изучению вопроса участия женщин в системе 

народного образования Узбекистана в 20 – 30-е годы XX века: 
научно-исторические сведения о том, что советская власть использовала 

введение в первой четверти ХХ века совершенно новой для населения 
Туркестана системы образования, «женскую кооперацию» и «эмансипацию 
женщин» на основе движения «Худжум» были использованы при подготовке 
сценария передачи «Такдимот» на телеканале «История Узбекистана» НТК 
Узбекистана (справка №02-31-1082 ГП «Телерадиоканал Узбекистан» от 12 
июля 2023 г.). Представленные материалы послужили обогащению 
содержания программы и дальнейшему обогащению знаний и представлений 
телезрителей о системе народного образования; 

сведения о том, что в результате проведения большевистскими властями 
в Узбекской ССР политики ликвидации неграмотности число грамотных 
среди узбекских женщин увеличилось, в 1926–1937 годах число грамотных 
женщин в возрасте 16–49 лет в республике увеличилось до 102 748 человек, и 
эта цифра составила 60 процентов были использованы при подготовке 
сценариев некоторых передач на телеканале «История Узбекистана» НТК 
Узбекистана (справка №02-31-271 ГП «Телерадиоканал Узбекистан» от 20 
февраля 2024 г.). Представленная информация послужила обогащению 
содержания программ, а телезрителям позволила получить дополнительную 
информацию о социальном положении женщин и деятельности первых 
советских школ в ранний период советской власти; 

материалы о том, что в 20-30-х годах ХХ века, из-за более низкого 

уровня неграмотности среди женщин чем у мужчин в республике, именно 
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создание педагогических учебных заведений для женщин и увеличение 

подготовки учителей среди местных женщин оказали влияние на снижение 

уровня неграмотности были использованы для обогащения фондов зала 

«Отдел истории» Андижанского областного музея истории и культуры 

(справка № 04-06/2472 Агентства культурного наследия Республики 

Узбекистан от 18 июля 2023 года). В результате это послужило дальнейшему 

обогащению знаний и представлений посетителей Андижанского областного 

музея истории и культуры об истории Узбекистана; 

сведения о том, что были изучены планы учебных курсов для педагогов 

(420 часов), планы курсов по ликвидации неграмотности (317 часов в течение 

3 месяцев, 4 месяца в течение 364 часов) и утвержденные темы уроков 

учебных недель в системе народного образования в 20-е и 30-е годы XX века, 

являвшейся совершенно новой в истории Узбекистана и обосновано, что 30 

процентов учебных часов было отведено темам политического просвещения 

были использованы для обогащения фондов зала «Отдел истории» 

Андижанского областного музея истории и культуры (справка № 04-06/2472 

Агентства культурного наследия Республики Узбекистан от 18 июля 2023 

года). В результате это послужило дальнейшему обогащению знаний и 

представлений посетителей Андижанского областного музея истории и 

культуры об изменениях в образовательной системе Узбекистана в 20-30-х 

годах ХХ века. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации были 

обсуждены на 8 научно-практических конференциях, в том числе на 6 

международных и 2 республиканских. 

Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации 

опубликовано 17 научных работ. В частности, в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан к публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций, опубликовано 9 статей (из них 4 – в республиканских и 5 – в 

зарубежных журналах). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. Исследовательская часть диссертации составляет 136 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

исследования, описываются его цели и задачи, объект и предмет, указывается 

научная новизна и практические результаты исследования, внедрение 

результатов исследования в практику, представлены данные об 

опубликованных работах и структуре диссертации. 

Глава первая диссертации называется «Анализ источников по теме и 

проблемы историографии», в которой анализируются источники, лежащие 

в основе исследования, изучается историография проблемы. Источниковая 

база исследования является довольно обширной, вследствие чего источники 
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были проанализированы, разделяя их на четыре группы, в частности, 

архивные документы, сборники документов, материалы периодической 

печати, устной истории, а также мемуары и воспоминания. 

В первую группу вошли архивные материалы по данной тематике, 

хранящиеся в Национальном архиве Республики Узбекистан и фондах 

Андижанского, Бухарского, Ферганского, Наманганского, Самаркандского 

государственных архивов. В частности, документы фонда Р-34 

Национального архива Узбекистана (Народный комиссариат просвещения 

Туркестанской АССР) считаются очень важным источником в этом 

отношении64. 

Значительное место в источниковой базе темы занимают материалы 

фонда Р-94 Национального архива Узбекистана (Народный комиссариат 

просвещения УзССР). Фонд считается комплексом основополагающих 

документов для обогащения информацией о периодических границах 

исследований по вопросам государственного образования65.  

Важное место среди документов фонда Р-86 Национального архива 

(ЦИК УзССР) занимает информация о вопросах народного просвещения. В 

нем хранятся решения о формировании советской системы образования в 

республике, постановления, инструкции и рекомендации по организации 

советских школ, отчеты с мест о выполнении этих вопросов, которые имеют 

важное значение при освещении исследуемой темы66.  

В освещении темы имеет значение сборник документов 131-го фонда 

государственного архива Ферганской области (Отдел народного 

образования), в котором содержатся различные решения по вопросу 

народного образования, поручения центра и отчеты об их выполнении67. 

Документы фонда 83 (Исполком Ферганской области) этого архива также 

считаются связанными с деятельностью отделов народного образования, а 

собранная информация представлена на основе различных таблиц68. 

Особое значение в связи с богатством источников, связанных с данной 

темой, имеют фонды Ферганского областного управления архивов 

Администрации Президента Республики Узбекистан. В ходе исследования 

широко использовались соответствующие фонды этого архива. В этих 

архивных материалах, среди сведений под названием «Женский отдел» в 

сводном томе общих документов, касающихся Андижанской и Наманганской 

областей, входивших в 1924 году в состав Ферганской области Узбекской 

ССР, освещается деятельность женотделов69. В этих документах подробно 

анализируются женские школы, созданные в городах и селах Андижанской и 

Наманганской областей, и их деятельность. Важно отметить, что в этих 

материалах содержится важная информация о проводимой работе по 

 
64 Материалы описи 1 фонда Р-34 Национального архива Узбекистана. 
65 Материалы описи 1 фонда Р-94 Национального архива Узбекистана. 
66 Материалы фонда Р-86 Национального архива Узбекистана. 
67 Фонды Государственного архива Ферганской области, фонд 131, Опись 1. 
68 Материалы описи 83 фонда Государственного архива Ферганской области. 
69 Архив Управления делами Президента Республики Узбекистан, Ферганское областное отделение, фонд 

13, Опись 1, коллекции 78, 79, 84. 
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вовлечению женщин в школы советского типа и ликвидации неграмотности 

среди женщин70. 

12-й фонд государственного архива Наманганской области (Народное 

образование) состоит из материалов, освещающих решения об открытии 

первых школ в регионе, деятельность школ, годовые отчеты и их научно-

педагогические процессы. Данные и соответствующие таблицы широко 

использовались для раскрытия научной основы исследования71. 

Важную роль в раскрытии ранней деятельности народного образования 

в регионе играют документы фонда 129 (Народное образование) 

Андижанского областного государственного архива72. В диссертации изучена 

и использована деятельность женских школ в районах области, их годовые 

статистические данные из сводных томов архивного фонда 505 (Женотдел)73.  

Данные 83-го фонда государственного архива Андижанской области 

помогли раскрыть и обобщить различные стороны изучаемой темы. Этот 

фонд состоит из документов Андижанского райисполкома за 1926-1930 годы, 

в которых указаны количество советских школ в городах и селах Андижана, 

количество обучающихся в школах, и динамика их прироста в разные 

учебные годы74. 
Для проведения сравнительного анализа хода реализации реформ 

народного образования исследуемого периода были использованы 
документы Самаркандского областного государственного архива, фонд 152 
(Отчеты о ликвидации неграмотности Каттакурганского района 
Самаркандской области)75. Материалы, содержащие важные отчеты за 
период с 25 декабря 1926 г. по 27 декабря 1928 г., отражающие процесс 
подготовки кадров и его проблемы, считающиеся важными для народного 
образования Самаркандской области до 17 февраля 1930 г. Документы фонда 
519, состоящие из сборников, содержащих статистические данные о 
результатах работы с неграмотным населением региона, были 
проанализированы, что нашло отражение в работе76.  

Также были изучены сборники 546-го фонда Государственного архива 

Бухарской области (Отдел народного образования Бухарской области), ряд 

сведений этого фонда по теме введен в научный оборот. Аналитические 

материалы об общем положении образования в районах Бухарской области в 

1924-1933 годах, организации кампании по ликвидации неграмотности в 

Бухарской области, деятельности курсов по ликвидации неграмотности, 

создании школ разных уровней и реакции местного населения на этот 

процесс также широко использован в соответствующих главах настоящей 

диссертации77. 

 
70 Архив Администрации Президента Республики Узбекистан, Ферганское областное отделение, фонд 1, 

материалы Описа 1. 
71 Государственный архив Наманганской области, фонд 12, материалы описа 1. 
72 Государственный архив Андижанской области, фонд 129, материалы описа 1. 
73 Государственный архив Андижанской области, фонд 505, материалы описа 1. 
74 Государственный архив Андижанской области, фонд 83, материалы описа 1. 
75 Государственный архив Самаркандской области, фонд 152, материалы описа 1. 
76 Государственный архив Самаркандской области, фонд 519, материалы описа 1. 
77 Государственный архив Бухарской области, фонд 546, материалы описа 1. 
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Документы архивов отдельных регионов Республики Узбекистан важны 

с точки зрения детального освещения процессов, характерных для 

конкретного региона, дополняя данные центральных архивов республики. 

Они в полной мере отражают такие аспекты системы образования, как 

процессы строительства советских школ на местах, количество и динамика 

увеличения числа школ, количество учащихся, привлекаемых в школы, 

характер вовлеченности женщин в систему образования в городах и 

кишлаках областей. 

Вторая группа источниковой базы представляет собой комплекс 

документов и материалов78, отражающих общее состояние системы 

народного образования Туркестанской АССР и Узбекской ССР в 1920-1939-е 

годы, статистические данные79. Особенностью этой группы источников 

является то, что они включают информацию именно по вопросам 

образования. Однако в статистических сборниках цифры о динамике роста 

числа школ, количестве студентов, национальном, гендерном составе 

студентов, динамике роста числа школ в регионах Узбекистана за 

рассматриваемые годы были отражены в разрезе годов.  
Третью группу источников составляют материалы периодической 

печати. В процессе подготовки исследования материалы по теме 
публиковались в газетах «Наша газета», «Известия ТуркЦИКа», 
«Туркестанская правда», «Правда Востока», «Қизил Ўзбекистон», «Шарқ 
ҳақиқати», «Комсомолец Востока» и в журналах «За партию», «Революция и 
национальность», «Маориф ва ўқитувчи» имели большое значение в 
Туркестанской АССР и Узбекской ССР. 

Четвертую группу источников составляют воспоминания и мемуары 

общественно-политических деятелей, активно участвовавших в 

общественно-политической и культурной жизни Узбекской ССР в 20-30-е 

годы ХХ века, принимавших непосредственное участие в проводимых в 

республике реформах в сфере образования. В качестве наиболее важных из 

таких мемуаров можно указать на материалы Т.Н. Кары-Ниязи, Ж. Обидовой, 

Н. Мукаррамова, Д. Тожиевой, Н. Рахматова, отражающие утверждения 

народной образовательной системы Узбекистана и вопросы, связанные с 

этим80.  

В целом источниковая база изучаемой темы достаточно обширна, что 

имеет большое значение в раскрытии духа времени и прошедших процессов. 

 
78 Собрание узаконений УзССР. – Самарканд, 1927. – 78 c.; Директивы ВКП(б) и постановления Советского 

правительства о народном образовании за 1917-1947. Вып. 2. – Москва-Ленинград, 1947. – 32 с.; Декреты 

Советской власти. Том 1. – Москва: Госполитиздат, 1959. – 58 с.; КПСС о культуре, просвешении и науке. – 

Москва: Госполитиздат, 1963. – 548 с.; КПСС и Советское правительство об Узбекистане (1925-1970). – 

Ташкент: Узбекистан, 1972. – 72 c. 
79Культурное строительство СССР. – Москва – Ленинград: Госполитиздат, 1940. – 934 с.; Народное 

образование в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1947. – 64 с.; Муратходжаева А. Народное 

образование в УзССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1949. – 122 с.; Народное 

образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1954. – 78 с. 
80 Тожиева Д. Хотин-қизлар зиёси. – Ташкент: Учпедгиз, 1949. – 168 с.; Обидова Ж. Халқ таълими йўлида. – 

Тошкент: Госиздат, 1954. – 67 б; Рахматов Н. Ўзбекистонда маориф тизими ривожи. – Тошкент, 1962. – 36 

б.; Қори-Ниёзий Т.Н. Ҳаёт мактаби (Эсдалик лавҳалари). Қўшимчалари билан қайта ишланган 2-нашри. – 

Тошкент: Фан, 1966. – 232 б.  
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Общей чертой, присущей всей группе источников, является то, что они в 

значительной степени подвержены влиянию советской системы и идеологии, 

при формировании которых, из-за очень сильного влияния советской власти, 

документальные материалы, критически оценивающие происходящие 

процессы, практически не встречаются. 

Научную литературу по вопросу системы образования советской власти 

в Узбекистане в 1920–1939 годах и участия в ней женщин можно 

проанализировать, разделив на 3 группы по их идеологическому содержанию 

и теоретико-методологическим аспектам. В частности, первая группа – это 

работы, созданные в годы советской власти, вторая – исследования, 

созданные в годы независимости Республики Узбекистан. Третью группу 

составляют зарубежные исследования. 

Очень большая, значимая часть научной литературы – это литература 

первой группы. Первые важные теоретические материалы, освещающие 

проблему вовлечения женщин в процессы ликвидации неграмотности и их 

участия в строительстве социалистического общества, были отражены в 

работах известных партийных и советских деятелей М.И.Брайда, 

С.М.Кирова, Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, А.М.Коллонтай и др81. В то 

же время история вопроса о женщинах в Советском государстве также 

изучалась обществоведами. В их трудах исследовались формы и методы 

работы среди женщин советско-партийных организаций по всей стране82. 

Первыми теоретическими взглядами на проблему строительства 

просвещения в Узбекистане были статьи таких государственных и 

общественных деятелей, как А.Икромов, Ф.Ходжаев, Ю.Ахунбабаев, 

И.Зеленский, опубликованные на страницах периодической печати83. В этих 

статьях описываются такие теоретические аспекты, как сущность советского 

строя в Узбекистане, содержание политики советского государства в области 

образования. 

Начиная с 30-х и 40-х годов ХХ века, вопросы образовательного и 

культурного строительства в Узбекистане также анализировались в 

историографии, и был опубликован ряд книг и сборников на эту тему. Эти 

работы описывают на примере десятилетий построение «социалистической 

 
81 Луначарский А., Крупская Н. Народное образование и женщина-общественница. – Москва: Госиздат, 

1928. – 78 с.; Крупская Н.К. Заветы Ленина о раскрепощении женщины. – Москва, 1933. – 88 с.; Крупская 

Н.К. Женщина в стране социализма. – Москва, 1938. – 168 c.; Крупская Н.К. О женском профессиональном 

образовании. Том 2. – Москва, 1978. – 278 с. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в 

Туркестане (1865-1924). – Москва, 1960. – 512 c; Калинин М.И. О коммунистическом воспитании. – Москва, 

1968. – 171 c; Киров С.М. О народном воспитании и просвещении. – Москва, 1969. – 199 c.; Коллонтай A.M. 

Избранные статьи и речи. – Москва, 1972. – 432 с.; Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – 

Москва: Педагогика, 1976. – 631 с. 
82 Билыпай Б.В. Развитие женского вопроса в СССР. – Москва, 1956. – 64 c.; Овчинников И.Ф. Советские 

женщины – активные строители коммунизма. – Ленинград, 1969. – 86 c.; Емельянова Е.Д. Революция, 

партия, женщина. – Смоленск, 1971. – 24 c.; Женщины страны Советов. Краткий исторический очерк (I9I7-

I937 гг.) – Москва, 1978. – 28 c. 
83 Икрамов А. О задачах культурной революции. // Правда Востока, 1925 года 12 май. 1 c.; Ходжаев Ф. 10 

лет борьбы и строительства. – Самарканд, 1928. – 49 б.; Зеленский И.А. В борьбе за культуру // За партию. 

1928. №3. 5 с.; Ахунбабаев Й. Культурные достижения Узбекистана // Революция и национальность. 1932. 

№1. – 3 с.  
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культуры» в Узбекистане и ее особенности в республике с точки зрения 

историографии84.  

В 60-е – 70-е годы ХХ века появился ряд научных работ в масштабе 

всего Советского Союза, а также по вопросам образования, культурного 

строительства и развития в Узбекистане85. Эти работы имеют очень широкую 

ресурсную базу, на которой теоретически основываются вопросы 

культурного строительства, ликвидации неграмотности во всей стране.  

Вопрос участия женщин в «социалистическом строительстве» в 

Узбекистане, то есть их вовлечения в школы, педагогические учебные 

заведения, привлечения к работе в различных партийно-советских 

учреждениях, комплексных мероприятиях, проводимых партийными 

организациями среди женщин республики всесторонне и глубоко изучен в 

работах Х.С.Шукуровой, М.Гаффоровой, Р.А.Набиевой, Р.X.Аминовой и 

других86. В изучение истории системы народного образования Узбекистана 

внесли огромный вклад ученые-историки Э.К.Кадыров, Н.Рахмонов, 

Ф.Шарипов. В их работах на основе большой и разветвленной источниковой 

базы анализируется история становления и развития советских школ нового 

типа в Узбекистане в 1920-1930-е годы87.  

Вторая группа литературы, относящейся к данной теме, включает 

произведения, созданные за годы независимости Республики Узбекистан. В 

первые годы независимости проблему женщин в Узбекистане на основе 

Национальной идеи с точки зрения сегодняшнего дня исследовали Р.Х. 

Аминова, Д.А. Алимова88. Во второй половине 90-х годов ХХ века и начале 

 
84 Жургенов Т. Строительство социализма и культурная революция в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат, 

1932. – 26 c.; Штерн И. Социалистическая культура узбекского народа. – Ташкент: Госиздат, 1938. –144 б.; 

Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Объединное изд. «Правда Востока» и «Кизил 

Ўзбекистон», 1947. – 64 с. Муратходжаева А. Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). 

– Ташкент: Государственное издательство УзССР, 1949. – 122 с.; Қодиров И.К. Народное образование 

Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент: Учпедгиз, 1954. – 144 с.; Қори Ниёзов Т.Н. Совет 

Ўзбекистони маданияти тарихидан очерклар. – Тошкент: Уздавнашр, 1957. – 407 б.; Раджабов С. Из истории 

строительства советской школы в Узбекистане. – Ташкент: Учпедгиз, 1957. – 127 б. 
85 Куманев В.А. Ленинский комсомол в борьбе за всеобщую грамотност в СССР. – Москва, 1960. – 64 с.; 

Луначарский А.В. О народном образовании. – Москва: Изд. Академии пед. наук РСФСР, 1961. – 380 с.; 

Королёв Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин З.И. Очерки по истории Советской школы и педагогики 1921-1931. – 

Москва: Изд. Академии пед. наук РСФСР, 1961. – 512 с.; Ремизова Т.А. Культурно-просветительная работа 

в РСФСР (1921-1925 гг.) – Москва: Изд. АН СССР, 1962. – 260 с.; Иноятов Н.Ш. Борба Коммунистической 

партии за подготовку и воспитание учительских кадров в Узбекистане (1921-1925 гг.). – Ташкент: Наука, 

1965. – 134 с.; Голант Е.Я. 50 лет Советской школы. – Ленинград, 1967. – 52 с.; Куманев В.А. Социализм и 

всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР. – Москва: Наука, 1967. – 328 с.; 

Кабанов П.И. История культурной революции в СССР (Краткий очерк). – Москва: Высшая школа, 1971. – 

294 с.; Исаев Х. Из истории организационно-массовой работы на селе в Узбекистане (1925-1932 гг.) – 

Ташкент: Фан, 1975. – 120 с. 
86 Шукурова X.С. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за раскрепощение женщин. – Ташкент, 

1961. – 149 б.; Инаятов Н.Ш. Борьба коммунистической партии за подготовку и воспитание учительских 

кадров в Узбекистане (1921-1925). – Ташкент, 1965. – 134 c.; Гаффарова М. Социализм и женщина 

Узбекистана. – Ташкент, 1970. – 40 с.; Аминова Р.Х. Октябрь и решение женского вопроса в Узбекистане. – 

Ташкент, 1975. – 353 б.  
87 Кадыров И.К. Очерки развития обще образовательной школы Советского Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 

185 с.; Рахманов Н. Развитие педагогического образования в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1976. –176 б.; 

Шарипов Ш. Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1977. – 78 с. 
88 Алимова Д.А. Женский вопрос в Средней Азии: история изучения и современные проблемы. – Ташкент: 

Фан, 1991. – 133 с.; Этот автор. “Ҳужумга зарурат бормиди?» Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1992 йил 11 



40 

ХХI века на основе нового подхода и методологии был также защищен ряд 

кандидатских и докторских диссертаций по проблеме женщин, посвященных 

изучению положения женщин практически во всех областях общественных 

наук. Колониальная сущность отношения советской власти к женщинам в 

исследуемый период в этих диссертациях была освещена непредвзято89. 

В историографии проблемы третью группу литературы составляют 

зарубежные исследования. В зарубежной историографии также были 

проведены значительные исследования по вопросу женщин Советского 

государства. В частности, женский вопрос изучался такими зарубежными 

исследователями, как Р.Стейтс, А.Хайтлингер, М.Бакли, А.Холт, Р.Мак 

Нил90. Зарубежные исследователи также проанализировали государственную 

политику в отношении обращения с женщинами в советской стране. В 

частности, исследователь А. Холт привел примеры теории и политической 

практики, выдвинутых советскими и партийными деятелями в 1920-е годы91. 

Другой исследователь Р. Мак Нил в своем исследовании, анализирующем 

деятельность женских отделов в первые годы советской власти, оценил их 

как разновидность советской бюрократической системы92. Историки из 

Соединенных Штатов оценили проблему женской политики в Советском 

государстве как внутренний психологический фактор, подчеркнув 

насильственную ориентацию женщин на идеи революции93.  

В целом, в вышеупомянутых зарубежных исследованиях вопрос 

женской политики, процессов повышения политической активности женщин 

изучался как единая проблема во всесоюзном масштабе. В этих 

исследованиях не были отдельно изучены специфические аспекты женского 

образования в республиках Советского государства, в частности в 

Туркестанской АССР и Узбекской ССР. 

 
сентябрь.; Этот автор. Ўзбекистон ижтимоий фанларида хотин-қизлар муаммоларининг ўрганилиши ва 

муаммолари. / Ўзбекистонда оила, давлат ва жамият курилишида аёлларнинг роли ва гендер муаммолари. –

Тошкент: Фан, 1999. – Б. 16-20.; Этот автор. “Wаs there а need for an attekt?” Leterature аnd Арт of Uzbekistan 
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1989. – 266 p. 
91 Holt A. Marxism and Women's Oppression Bolshevik Theory and Practice in the 1920s' Yedlin T (ed) Women in 
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Глава вторая диссертации названа «Организация системы народного 

образования в регионах Узбекистана». В данной главе анализируются 

процессы организации советских школ в Туркестане в первые годы советской 

власти, подготовка специализированных кадров из числа женщин для 

учебных заведений советского типа, а также достижения и проблемы в этом 

процессе. 

Реформы, начатые в сфере образования в Советском государстве, 

коснулись и Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР. В частности, 

согласно отдельному декрету Совета народных комиссаров Туркестанской 

АССР от 14 мая 1918 года, указывалось на создание системы советских школ 

на территории республики. Декрет устанавливал, что различные школы 

«открыты для тех, кто желает учиться, независимо от их возраста, 

национальности, религии, которую они исповедуют, что образование 

бесплатное»94. В середине 1918 года в стране начали действовать 330 школ с 

преподаванием на родном языке. Летом 1918 года в Ташкенте было создано 

13 советских школ с преподаванием на узбекском языке, в Коканде  

– 17 советских школ с преподаванием на узбекском языке и 1 – на русском 

языке, в Андижане – 17 советских школ (7 с русским языком обучения)95.  

После установления власти большевиков, в Туркестанской АССР за 

короткий срок возросло количество новых советских школ. Созданию новых 

общеобразовательных школ, а также сети школ с преподаванием на 

национальных языках (узбекском, таджикском, казахском, туркменском, 

кыргызском и других) было уделено большое внимание. Посредством этих 

мероприятий советская власть пыталась склонить на свою сторону местные 

народы, в первую очередь обычные слои населения. 

В качестве основной задачи Народного комиссариата просвещения 

Туркестанской АССР было поставлено реформирование существующих 

школ старого образца, адаптация их к современному облику и решение 

вопроса о замене учебной деятельности в них порядками советских школ. 

Именно по этому вопросу была налажена деятельность академического 

отдела Народного комиссариата просвещения, и этот отдел разработал 

специальную образовательную программу на 1923-1924 учебный год по 

адаптации медресе к советским школам и внедрения ее в практику по всей 

территории страны96.  

Количество советских школ, создаваемых в Туркестанской АССР, 

неуклонно росло. В сентябре-октябре 1918 года в Скобелевском уезде 

Ферганской губернии было создано 6 русскоязычных и 6 узбекоязычных 

школ. Число советских школ, действовавших в Ферганской области, к началу 

1919-1920 учебного года достигло 350, в Сырдарьинской области – 839, а в 

Самаркандской области – 216. В 1919 году в Туркестане насчитывалось 476 

 
94 Народное образование в Узбекистане. – Ташкент: Объединенное изд. «Правда Востока» и «Қизил 

Ўзбекистон», 1947. – С. 8 
95 Муратходжаева А. Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент: Госиздат 

УзССР, 1949. – С. 7. 
96 Национальный архив Узбекистана (далее НА Уз), фонд Р.34, опис 1, дело 1758, лист 89. 
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начальных школ, в которых обучалось 29 944 учащихся, в то время как к 

1921 году 165 645 учащихся посещали 1 965 начальных школ. 55,6% из этих 

учащихся были детьми из семей коренных национальностей97. 

Наряду с советскими школами усилиями национальных просветителей в 

Туркестане активно реализовывалась деятелность по созданию джадидских 

школ. 9 апреля 1918 года в доме знаменитого просветителя Мунаввара Кори 

Абдурашидханова было создано Национальное учебное заведение, 

учреждена организационная комиссия данного заведения в составе 9 человек. 

Учебное заведение было торжественно открыто 12 мая 1918 года в Старом 

городе Ташкента. 13 из его школ были сформированы 14 мая, последняя  

– 17 июня. Из них 4 были женскими школами98.  
В разгар работы по ликвидации неграмотности в регионах Узбекистана в 

Ферганской, Андижанской, Ташкентской областях были организованы 

специальные педагогические курсы для подготовки учителей, преподающих 

в школах 1-й и 2-й ступени99. Хотя изначально предполагалось, что во всех 

школах будут созданы отдельные классы для девочек, казалось очень 

сильным оскорблением то, что девочки, воспитанные по правилам 

исламского шариата, будут ходить по улице, а тем более учиться вместе с 

мальчиками. Поэтому с 1924 года был внедрен процесс обучения девочек в 

отдельных зданиях и преподавания у них женщин-учительниц. 

Были обеспечены меры для искусственного ускорения женской 

активности в Узбекистане. В 1926 году был проведен большой совет с 

участием женских секций центральноазиатского масштаба, и на нём было 

поручено ускорить движение по вопросу политической активности женщин, 

сделав его обязательным. В качестве наиболее важного средства 

«освобождения женщин» была выбрана борьба против паранджи. Была 

начата кампания Советов «Худжум» по «освобождению» женщин Востока, 

повышению их политической активности и вовлечению их в строительство 

новой жизни.  

Движение Худжум» достигло своего пика в 1927 году, и весной того же 

года 100 000 женщин сбросили паранджи, а 5 000 женщин прошли курсы по 

ликвидации неграмотности. 5 202 женщины были избраны советниками в 

областные, городские, районные суды100. Но советская политика насилия, 

поспешность в решении этого вопроса привели к тому, что тысячи женщин 

стали невинными жертвами. Согласно официальным документам, за годы 

кампании «Худжум» (1927-1928) было убито более 2,5 тысяч активных 

женщин Узбекистана, членов сельских, районных советов, заведующих 

женскими клубами и библиотеками101. Только в 1928 году 671 человек, 

 
97 Королёв Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин З.И. Очерки по истории советской школы и педагогики (1921-

1931). – Москва: Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1961. – С. 47. 
98 НА Уз, фонд Р.34, опис 1, дело 1758, лист 164. 
99 НА Уз, фонд Р.34, опис 1, дело 2727, листы 10-11. 
100 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 

2000. – Б. 378. 
101 Палванова Б.П. Эмансипация мусулманки. Опыт раскрепощения женщины Советского Востока. – 

Москва: Наука, 1982. – С. 197. 



43 

совершивших противоправные действия в отношении женщин, были 

арестованы и приговорены к различным срокам, 7 были расстреляны102.  

Многие женщины, окончившие школы по ликвидации безграмотности, 

начали преподавать в школах, предназначенных для женщин. В гораздо 

более развитых регионах республики с этих лет начали создаваться первые 

национальные школы, где мальчики и девочки обучались вместе. В 1926-

1927 учебном году в Ферганской долине начали функционировать 56 

узбекских школ, где было введено совместное обучение, 1 438 из 5 000 

учащихся были девочками103.  

Курсы по ликвидации неграмотности женщин, организованные во всех 

регионах Узбекистана наряду с начальными школами, также приобрели 

большое значение. В 1923-1924 учебном году именно в Ферганской долине 

500 женщин обучались грамоте на 23 курсах, это количество росло из года в 

год. Например, в 1924-1925 учебном году 1023 выпускницы 51 курса, а в 

конце 1925-1926 учебного года 2 700 женщин, окончивших 82 курса, 

присоединились к рабочему классу общества, обучившись грамоте104.  

Особое внимание было также уделено вопросу подготовки местного 

преподавательского состава по вопросам ликвидации неграмотности в 

женских школах. На подготовительных курсах учителей в 1925 году в 

Ферганской, Ташкентской, Самаркандской областях женщины составляли 

31% из 1 256 слушателей курсов105.  

Особое значение имел тот факт, что вопрос об ускорении этого процесса 

и расширении объема предстоящей работы находился под постоянным 

контролем правительства. 

Третья глава диссертации, озаглавленная «Влияние системы народного 

образования Узбекистана на жизнь женщин», охватывает процессы 

вовлечения женщин в советскую систему образования, достижения и 

проблемы в подготовке специализированных кадров из числа женщин для 

образовательных учреждений. 

Узбекистан имеет многолетний опыт и своеобразную историю в 

достижении народного образования нынешнего состояния, а также в вопросе 

гендерного равенства в нем. За вопросом привлечения женщин к народному 

образованию стоит огромный политический процесс, корни которого 

объясняются мерами по развитию населения всего Туркестанского края в 

процессе «культурной революции». 

В то время как вовлечение женщин в образовательный процесс 

создавало проблемы с национальным менталитетом, большевистское 

правительство во главе с Лениным пыталось любой ценой достичь своих 

целей. Хотя деятельность новометодных джадидских школ была широко 

 
102 К. Ценкин. «Ликвидация неграмотностиб в женском клубе». // Правда Востока, 1928 г. 21 декабря. – 1 c.  
103 Кадыров И. Успехи народного образования в Узбекской ССР за 40 лет. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 

1957. – С. 30. 
104 Эргашева М. Ўзбекистон тарихида аёлларнинг ижтимоий ҳаётини тубдан ўзгартириш масалалари. / 

Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги илмий конференция материаллари. – Тошкент, 2020. 

– Б. 40. 
105 Собиров О.С. Хоразм воҳасида маориф ва мактаб. // «Совет мактаби», 1977 йил №9. – Б. 93-94.  
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распространена по всей стране, в отношении женщин у них не было такой 

материальной базы, учебных пособий и широко распространенных 

пропагандистских материалов, как в советских школах.  

В 1919 году при Центральном комитете Компартии Туркестанской 

АССР были созданы женские отделы рабочих и крестьян106. Этот процесс 

был истолкован как «освобождение от процесса культурного рабства и 

развитие творческих способностей и трудовых навыков женщин», которые 

веками занимались домашними делами и воспитанием детей. При женских 

отделах также были сформированы отдельные партийно-организационные 

комиссии для проведения агитационно-пропагандистской работы среди 

работниц и крестьянок. Главной задачей женских отделов было проведение 

массово-политической работы среди женщин и распространение, 

популяризация идеологии советского режима и коммунистической партии 

среди простого народа. Эти отделы находились непосредственно на местах, 

организовывали различные кружки (чтения-письма, шитья, кулинарии, 

книголюбов и другие) для женщин, им бесплатно раздавалась политическая и 

различная художественная литература107.  

В процессе, который представлялся настоящей целью политики под 

названием «ликвидация неграмотности» в 1921-1922 годах среди служащих 

советских организаций появились узбекские женщины-сотрудницы. В 1925-

1926 годах в республике были открыты первые рабочие факультеты 

(рабфаки), в которых обучение велось на узбекском языке, в Самарканде, 

Ташкенте, Фергане были созданы вечерние рабочие университеты для 

подготовки специалистов без отрыва от производства. Помимо мужчин, в 

них стали обучаться узбечки и представительницы других коренных 

наций108.  

Женские клубы также приобрели важное значение в первые годы 

советской власти. Первый из таких клубов открылся в Старой части 

Ташкента в 1924 году. При женских клубах были организованы детские ясли, 

врачебные консультации для женщин и детей, школы по ликвидации 

неграмотности, юридические кабинеты, кружки, дающие женщинам 

производственную квалификацию109. Следует признать, что подобные 

женские клубы, которые начали организовываться и в других регионах 

республики были одобрены и местным населением. Поскольку подобные 

клубы были предусмотрены исключительно для женщин, и участвовали в 

них только женщины, и учителя-наставники, которые давали им знания и 

обучали ремеслу, тоже были из женщин. Это не противоречило обычаям и 

традициям местного населения. 

 
106 Хайдарова С. Октябрь ва маҳаллий хотин-қиз ўқитувчилар малакасини ошириш // «Совет мактаби», 1978 

йил № 9. – Б. 12. 
107Ўзбекистон ССРда 30 йил ичида халқ маорифи (1924-1954). И.Қ. Қодировнинг умумий таҳрири остида  

– Тошкент: ЎзССР Давлат ўқув-педагогика нашриёти, 1954. – Б. 82.  
108 Ўзбекистон ССР тарихи. Учинчи том. Улуғ Октябрь Социалистик революциясининг ғалабаси ва 

Ўзбекистонда социализм қуриш (1917-1937 йиллар). Бош муҳаррир И.М. Мўминов. – Тошкент: Фан, 1971.  

– Б. 444. 
109 Калинин М.И. Образавание в Узбекистане. // Правда Востока, 1924 г. 12 мая. – 2-c.  
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В 1924-1925 годах в Узбекской ССР действовало около 100 женских 

специальных учебных заведений, где получили образование тысячи женщин, 

которые были членами союза «Кушчи». В 1927-1928 годах число женских 

секций в республике достигло 216110. 

 Важным аспектом этих мер было то, что, хотя работа по ликвидации 

неграмотности среди мужского населения кишлаков проводилась в основном 

зимой, женские школы функционировали в любое время года. 

Привлечь местных женщин в центры просвещения было нелегко. В 

существующих школах и профессионально-технических училищах девочки 

коренных национальностей составляли лишь 7-8 процентов учащихся. При 

устройстве девочек в школы поспешность, пренебрежение обычаями и 

традициями привели к ряду осложнений. Должны были создаваться 

отдельные женские школы, где должны были преподавать педагоги-

женщины. Чтобы решить эту проблему, советское правительство открыло в 

ряде городов республики специальные педагогические техникумы для 

женщин111.  
Из-за нехватки местных педагогических кадров в районе возникла 

мобилизация женщин-педагогов татарской, башкирской, таджикской 
национальностей. Распоряжением Исполкома народного образования от 5 
декабря 1919 года Тоифа Актуганова, от 3 сентября 1920 года Биби-Аиша 
Ахмерова, Марьям Юсупова, от 1923 года Шахида Боймуродова и 
Бибимарьям Бахтияровна и сотни других татарских женщин были 
направлены учителями в женские школы различных областей нашей страны 
и на руководящие должности в «женских отделах»112. 

Партийные и советские организации Узбекистана уделяли особое 
внимание организации ряда специальных школ для женщин и многих 
специальных курсов, направленных на подготовку руководящих кадров из 
числа женщин. Впервые в Ташкенте и Самарканде в женских специальных 
учебных заведениях была организована подготовка просветительских кадров 
из числа узбекских женщин и женщин других местных национальностей113.  

К 1927 году деятельности старых школ был положен конец. Во всех 
местах начали открываться «новые школы». Хотя обеспечение школ кадрами 
и специалистами создавало некоторые проблемы, советское правительство 
нашло выход и из этого. Были учреждены курсы центральных слушателей 
для новометодных школ, те, кто окончил их, были отправлены во все 
территории страны для проведения организационных и трудовых 
мероприятий114.  

Подобные курсы центральных слушателей участников осуществляли 
свою деятельность также в Ферганской долине. На курсах центральных 

 
110Абрамов М. О работе союза “Кушчи” среди женшин // «Общественные науки в Узбекистане», 1965 г. №9. 

– С. 34.  
111Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар 

Жўраев М., Нуруллин Р., Камолов С., ва бошқалар. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 273.  
112 Насретдинoва Д. Туркистон маданий ҳаётида татар аёллари. – Тошкент: “Yangi nashr”, 2015. – Б. 28-29. 
113 Қодиров И.Қ. Ўзбекистон ССРда 30 йил ичида халқ маорифи (1924-1954).– Тошкент: ЎзССР Давлат ўқув-

педагогика нашриёти, 1954. – Б. 84. 
114 НА Уз, фонд Р.94, опис 5, дело 238, лист 115.  
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слушателей планировалось проводить больше занятий на русском языке для 
учащихся школ, расположенных на территории Ферганской области, к 
обучению на курсах допускались участники независимо от национальности. 
Например, в 1927 году были созданы курсы повышения квалификации 
учителей старших классов, где проводились занятия по 7 предметам. 

В рассматриваемые годы особое внимание уделялось вовлечению 
узбекских женщин в промышленное производство края. В связи с этим 
большое значение приобрели партийные, советские органы власти, 
общественные организации, которые объявили давние обычаи и традиции 
местных народов «пережитком прошлого», «суеверием». Одновременно с 
ростом движения «Худжум» в Узбекистане также стала популярной 
мобилизация женщин на промышленные и сельскохозяйственные работы. 
Женщины стали активнее работать в текстильной, шелкомотальной, 
полиграфической, швейной, пищевой промышленности, и удельный вес 
женщин на таких предприятиях стал составлять 35-62% от всех 
работающих115. 

Одновременно с мобилизацией женщин на промышленные предприятия 
неуклонно росло и использование их труда в сельском хозяйстве. В эти годы 
хлопковая промышленность, которая все активнее культивировалась в 
Узбекистане, была трудоемким видом растениеводства, и женщины стали 
составлять основную рабочую силу в этой отрасли. Также в этот период 
подготовка трактористов из числа женщин была превращена в политическую 
кампанию. В 1936 году в Узбекистане было подготовлено 1 500 трактористов 
из числа женщин, 3 000 специалистов из числа женщин подготовлены для 
работы в детских садах и яслях, несколько сотен женщин окончили 
республиканские юридические курсы и начали работать в органах суда и 
прокуратуры Узбекской ССР116. Этот процесс резко усилился за счет 
женщин, получивших грамотность и которые активно включились в 
социальную жизнь общества на основе движения «Худжум». 

В 1929-1930 учебном году в республиканских школах работало 7 464 
учителя, из них более 3 600 работали в сельских школах. Количество 
женщин-учителей составило 1 642, более половины из которых были 
местной национальности117. 

В результате усиления культурной и просветительской работы среди 
женщин в 1936 году 9 000 узбекских женщин начали работать на 
руководящих должностях, 6 389 девушек вступили в ряды комсомола, 600 
женщин успешно закончили курсы политучёбы и были направлены в 
различные учреждения и организации. В том же году 194 тысячи женщин 
разного возраста были привлечены в школы ликвидации неграмотности и 
занимались повышением грамотности на своих родных языках118. 

 
115 Кадыров И.К. Успехи народного образования в Узбекской ССР за 40 лет. – Ташкент: Учпедгиз УзССР, 

1957. – С. 32. 
116 ЎзЛКСМ Марказий Комитети III пленумининг резолюцияси. 1936 йил декабрь. – Тошкент: ЎзЛКСМ 

нашри, 1937. – Б. 3-4.  
117 НА Уз, фонд Р.94, опис 1, дело 472, листы 25-26. 
118 Тожиева Ж.М., Абдуллаева Ф. Ўзбекистон ССРда хотин-қизлар маорифи масалалари. // Ўзбекистон 

ССРда 50 йил ичида халқ маорифи (1924-1954). – Тошкент: ЎзССР давлат ўқув-педагогика нашриёти, 1954. 

– Б. 85. 
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В целом, среди общих проблем сферы народного образования 1930-1935 

годов, вопроса подготовки педагогических кадров для ликвидации 

неграмотности и широкого вовлечения женщин разных возрастов в эту 

сферу, можно заметить, что деятельность существующих женских отделов в 

этой области была основана на широкой пропаганде. Именно в этот период 

вопрос образования женщин на территории Узбекской ССР связывался с 

проблемой уравнения в правах женщин и мужчин. Это важно для осознания 

подлинной сущности стремления женщин повысить уровень активности в 

обществе. Ведь советское правительство, уравнивая в правах женщин и 

мужчин, имело целью не повышение их политической активности, а 

широкую мобилизацию женщин на работу в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

За вторую пятилетку (1933-1937 годы) в Узбекистане был достигнут 

большой прогресс в области женского образования. Но, несмотря на это, в 

школах республики было гораздо меньше узбекских девочек. Причиной 

этого стало сохранение старого образа жизни среди определенной части 

местного населения, особенно сельского. Местные жители по-прежнему не 

выпускали своих дочерей на улицу и не отправляли их в школы, где 

обучались мальчики. Для того чтобы положить конец подобным 

проявлениям, были дополнительно активизированы усилия общественности, 

такие как усиление культурно-просветительской и разъяснительно-

воспитательной работы, принятие мер в отношении тех, кто стремится 

сохранить старые суеверные традиции в отношении женщин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния системы государственного образования в Узбекистане 

в 20-30-е годы XX века и вопроса участия в ней женщин стал основой для 

следующих выводов: 
1. В Туркестанском крае, где образование, воспитательная работа, 

культура отражаются специфически, в 20-39-е годы ХХ века была заложена 
новая эра формирования советского просвещения. Однако этот процесс был 
достигнут ценой различных трудностей в течение каждого периода. Не будет 
преувеличением, если оценить это время как период духовного нападения 
СССР на Туркестанский край. Поскольку радикальная реформа в области 
образования породила противоречивые концепции и идеологические 
разногласия в сознании населения Туркестана, которое веками 
воспитывалось на религиозном образовании, воспитывалось на основе 
мусульманских канонов и национальных традиций. 

2. Чтобы покончить с неграмотностью в Узбекистане, советское 

правительство создало новые школы. Но эти школы были далеки от обычаев 

народа и его национальных традиций. Школы, подчинявшиеся интересам 

советского режима, были созданы главным образом на территориях 

Ферганской долины, Самаркандской и Ташкентской областей и обеспечивали 

занятость населения за счет развития образования с учетом подъема 

национально-освободительных движений в этих регионах. Но традиционные 
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национальные школы в регионах Узбекистана также не прекратили своего 

существования. Новометодные школы, основанные джадидскими деятелями 

в разных частях страны, продолжали функционировать в качестве 

альтернативы советским школам. 

3. Политический процесс советской колониальной эпохи, самого 

противоречивого периода в истории нашей страны, не обошел стороной ни 

одну сферу республиканской жизни. В годы советской власти радикальная 

реформа сферы образования была непосредственно подчинена интересам и 

целям советской системы. Даже попытки узбекских джадидов и 

просветителей организовать образование этого советского режима в 

соответствии с национальными особенностями встречали противодействие 

со стороны правящего режима как «националистические», и их деятельность 

была запрещена различными способами. Джадидские деятели, национальная 

интеллигенция, которые боролись за национальные ценности после того, как 

в Туркестанском крае значительно укрепилась советская власть, были 

репрессированы колониальным режимом. 
4. В 1924 году в результате проведения национально-территориального 

размежевания в Средней Азии было создано несколько национальных 
республик, включая Узбекскую ССР. Реформа системы образования в 
Узбекской ССР продолжалась, но в этом отношении были допущены 
серьезные ошибки. В частности, в отдаленных районах республики часть 
детей школьного возраста не была привлечена к учебе. В особенности 
уровень участия девочек из числа коренных народов в учебе в школах был 
очень низким. Также был распространены случаи, когда дети местного 
населения бросали школу. 

5. Из-за недостаточного уровня знаний учителей в большинстве школ, 
создаваемых в республике, качество обучения было недостаточным. Кроме 
того, в то время как число школ неуклонно росло, обеспечение их 
преподавательским составом, материальная база обучения находились в 
плачевном состоянии. Укомплектованность школ специалистами была на 
чрезвычайно низком уровне, и очень мало женщин-учителей вели занятия, 
особенно на национальных языках. 

6. Отмечая, что в школах с преподаванием на национальных языках 
очень мало учителей, в частности женщин-учительниц, советское 
правительство создало женские учебные заведения и педагогические 
техникумы в нескольких городах Узбекистана, организовав в них обучение 
местных женщин. Учебные заведения, подобные этому, постепенно начали 
удовлетворять спрос на женщин-учителей. Однако следует также отметить, 
что поступление женщин в учебные заведения, которые готовили женщин-
преподавателей, в ранние периоды также находилось на очень низком 
уровне, что также заставило советское правительство проводить широкую 
пропагандистскую работу по их вовлечению в среднее специальное и высшее 
образование. 

7. С провозглашением равноправия женщин и мужчин в законах 

советского правительства считалось, что вопрос о женщинах в обществе 

решен и с социальными проблемами покончено. Предоставление равных 
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прав женщинам с мужчинами в законах СССР и входивших в его состав 

национальных республик, включая Узбекистан, и предоставление женщинам 

возможности работать на предприятиях и в организациях наравне с 

мужчинами рассматривалось как восстановление политических прав женщин 

в советском обществе. Однако национальные и религиозные ценности, 

обычаи и предания, которые веками практиковались при подходе к вопросу о 

женщинах в многонациональной советской стране, совсем не принимались во 

внимание, во многих случаях эти ценности были попраны советским 

режимом. 

8. В 1929 году был осуществлен переход на латиницу, чтобы вытеснить 

существующее образование, основанное на грамматике арабского языка, как 

«пережиток прощлого», однако вскоре после этого латинский алфавит также 

был отменен и в Узбекистане была введена кириллица. Эти необоснованные 

замены алфавита привели к тому, что тысячи представителей коренных 

народов стали неграмотными, что потребовало больших материальных 

затрат. 

9. Несмотря на то, что в 20-30-е годы ХХ века была проведена большая 

работа по ликвидации неграмотности среди женщин в регионах Узбекистана, 

установленные планы по ликвидации неграмотности выполнены не были. 

Хотя, как и во всей стране, в Узбекской ССР существовало несколько 

крайних сроков ликвидации неграмотности, работа в этом направлении среди 

пожилого населения республики, в том числе среди местных женщин, была 

завершена только в конце 1930-х годов. Партийно-советские документы 

гласят, что в конце 1930-х годов с неграмотностью пожилого населения 

Советской страны было покончено, хотя в национальных республиках 

представители неграмотного населения по-прежнему составляли 

большинство. 

На основе научных выводов исследования были разработаны и 

выдвинуты следующие предложения и рекомендации: 

1. Только совместные усилия государства и общества, разработка 

совместных программ сотрудничества позволят развить систему народного 

образования в Новом Узбекистане на уровне современных требований. В 

этом процессе важно готовить высококвалифицированные, 

конкурентоспособные педагогические кадры из числа женщин, в связи с этим 

необходимо разработать и внедрить специальные программы на 

государственном уровне для дальнейшего повышения участия и активности 

женщин в жизни общества, в частности, в системе государственного 

образования. 

2. Необходимо разработать механизм совместного решения проблем в 

сфере образования между государственными структурами и общественными 

организациями (местными органами власти, женскими организациями, 

Союзом молодежи, органами самоуправления). 

3. Принимая во внимание важность сферы народного образования для 

будущего страны, необходимо разработать механизм материальной 
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поддержки педагогических кадров, особенно женщин-педагогов, установить 

меры дополнительного стимулирования учителей. 

4. Организация международной научно-практической конференции, 

освещающей различные этапы становления советских школ, сыгравших 

важную роль в истории советской эпохи, направленной на анализ 

противоречивых аспектов развития республиканского народного 

образования, будеть иметь важное значение в пополнении этой 

всеобъемлимой темы новыми аналитическими материалами. 

5. Путем создания культурно-музейных уголков в общеобразовательных 

школах о деятельности школы со времени ее создания и по сегодняшний 

день внедрять в сознание учащихся достижения современного 

образовательного процесса, идеологические представления о национальной 

идентичности и независимости. 
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INTRODUCTION (abstract of the dissertation of the  

Doctor of Philosophy (PhD)) 

The aim of the research is to reveal the state of the public education system 

in Uzbekistan in the 20s and 30s of the 20th century and the issue of women’s 

participation in it based on primary sources and scientific literature. 

The object of the research: The activity of women in the public education 

system of Uzbekistan in the 20-30s of the 20th century was defined as the object of 

the research. 

The subject of the research is the political-economic, socio-cultural 

conditions and factors that have influenced the increase in the number of literate 

and intelligent women in the society. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

it is revealed that the Soviet government used the introduction in the first 

quarter of the 20th century of an education system that was completely new for the 

population of Turkestan, “women’s cooperation” and “emancipation of women” 

based on the “Khujum” movement in order to increase the share of women in the 

working class; 

it was determined that as a result of the Bolshevik authorities in the Uzbek 

SSR policy of eliminating illiteracy, the number of literate women among Uzbek 

women increased; in 1926–1937, the number of literate women aged 16–49 years 

in the republic increased to 102,748 people, and this figure was 60 percent; 

it is substantiated that in the 20-30s of the 20th century, due to the lower level 

of illiteracy among women than among men in the republic, it was the creation of 

pedagogical educational institutions for women and the increase in teacher training 

among local women that had an impact on reducing the level of illiteracy. It has 

been proven that due to the shortage of women teaching in local languages, the 

effectiveness of activities was increased by mobilizing representatives of other 

nationalities (Russians, Tatars, Tajiks) to teach; 

plans for training courses for teachers (420 hours), plans for literacy courses 

(317 hours for 3 months, 4 months for 364 hours) and approved topics for lessons 

of school weeks in the public education system in the 20s and 30s of the 20th 

century, which was completely new in the history of Uzbekistan were studied, and 

it was justified that 30 percent of the teaching hours were devoted to topics of 

political education. 

The implementation of the research results. Based on scientific findings 

and proposals received on the study of the issue of women’s participation in the 

public education system of Uzbekistan in the 20-30s of the 20th century: 

scientific and historical information that the Soviet government used the 

introduction in the first quarter of the twentieth century of a completely new 

education system for the population of Turkestan, “women’s cooperation” and 

“emancipation of women” based on the “Khujum” movement in order to increase 

the share of women in the working class used in preparing the script for the 

“Takdimot” program on the “History of Uzbekistan” TV channel of the National 

Television and Radio Company of Uzbekistan (Reference No. 02-31-1082 of the 
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state enterprise “Teleradio Channel Uzbekistan” dated July 12, 2023). The 

presented materials served to enrich the content of the program and further enrich 

the knowledge and ideas of television viewers about the public education system; 

information on that as a result of the Bolshevik authorities in the Uzbek SSR 

policy of eliminating illiteracy, the number of literate women among Uzbek 

women increased; in 1926–1937, the number of literate women aged 16–49 years 

in the republic increased to 102,748 people, and this figure was 60 percent were 

used in preparing scripts for some programs on the “History of Uzbekistan” TV 

channel of the National Television and Radio Company of Uzbekistan (Reference 

No. 02-31-271 of the state enterprise “Teleradio Channel Uzbekistan” dated 

February 20, 2024). The information presented served to enrich the content of the 

programs, and allowed television viewers to obtain additional information about 

the social status of women and the activities of the first Soviet schools in the early 

period of Soviet government; 

information on that in the 20-30s of the 20th century, due to the lower level of 

illiteracy among women than among men in the republic, it was the creation of 

pedagogical educational institutions for women and the increase in teacher training 

among local women that influenced the reduction in the level of illiteracy were 

used to enrich the funds of the “Department of History” hall of the Andijan 

Regional Museum of History and Culture (Reference No. 04-06/2472 of the 

Agency of Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan dated July 18, 2023). 

As a result, this served to further enrich the knowledge and imagination of visitors 

to the Andizhan Regional Museum of History and Culture about the history of 

Uzbekistan; 

information on that plans for training courses for teachers (420 hours), plans 

for courses on eliminating illiteracy (317 hours for 3 months, 4 months for 364 

hours) and approved topics for lessons of school weeks in the public education 

system in the 20s and 30s of the 20th century, which was completely new in the 

history of Uzbekistan were studied, and it was justified that 30 percent of the 

teaching hours were devoted to the topics of political education were used to enrich 

the funds of the “Department of History” hall of the Andizhan Regional Museum 

of History and Culture (Reference No. 04-06 /2472 Agency of Cultural Heritage of 

the Republic of Uzbekistan dated July 18, 2023). As a result, this served to further 

enrich the knowledge and imagination of visitors to the Andizhan Regional 

Museum of History and Culture about changes in the educational system of 

Uzbekistan in the 20-30s of the 20th century. 

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

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

and appendices. The research part of the dissertation is 136 pages. 
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