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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

миқёсидаги глобаллашув жараёни, янги асрда жамият кишилари 

дунёқарашининг ўзгариши турли мамлакатларда кечган сиёсий 

жараёнлардаги сабаб ва омилларни, ўзаро алоқадорлик масалаларини яхлит 

ҳолда тадқиқ этишни тақозо этмоқда. Жаҳон цивилизацияси тарихининг 

саноат қурилиши ва ривожланиш даври барча давлат ва минтақаларда 

ижтимоий портлашлар ва талофатлар ҳисобига юзага келганки, бундан 

биринчи навбатда деҳқон хўжаликлари зарар кўрган. Бундай ижтимоий 

портлашлар жараёнида Европа, Америка, Осиё давлатларида ўнлаб миллион 

деҳқон хўжаликлари хонавайрон бўлгани тарихдан маълум. Бугунги кунда 

АҚШ, Канада, Франция, Буюк Британия, Россия, Япония ва Жанубий Корея 

давлатларининг илмий тадқиқот марказларида индустриал жамият 

шаклланиш даврида деҳқон хўжаликларига нисбатан қўлланган зўравонлик 

чораларини умумжаҳон тарихий жараёнларига хос хусусият сифатида тадқиқ 

этишга алоҳида эътибор қаратилган. 

ХХ асрнинг 30-50-йилларида совет жамиятида юз берган сиёсий 

қатағонлар, мажбурий коллективлаштириш ва унинг оқибатлари масаласи 

хозирда нафақат МДҲ давлатларида, балки дунёнинг кўпгина ривожланган 

давлатларида долзарб муаммо сифатида ўрганилмоқда. Бу тадқиқотларда 

совет давлатидаги сиёсий тузилманинг асл моҳияти, И.В.Сталин 

бошчилигидаги совет раҳбарияти томонидан қишлоқ аҳолиси қатламларига 

нисбатан юритилган қатағон сиёсатининг юзага келиш сабаблари, кенг 

кўламли таъқиб ва тазйиқларнинг фожиали оқибатлари турли нуқтаи 

назарларда талқин этилмоқда. 

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон тарихшунослиги фанида илмий 

ютуқларга эришилиб, ортда қолган йиллар давомида ғайриилмий талқин 

қилинган ёки сохталаштирилган тарихий воқеаларни холисона ва 

ҳаққонийлик тамойиллари асосида тадқиқ этиш учун кенг имкониятлар 

яратилди. «Биз ўтмишдаги ҳамма бузилишлар, хато ва жиноятларни қатъиян 

қоралаймиз ва улардан кескин воз кечамиз. Биз ўтмишимизни ва хозирги 

кунимизни ҳаққоний ва холисона танқидий таҳлил этишнинг қатъий 

тарафдоримиз. Биз босмачилик ҳаракати ҳақида бўлсин, 

коллективлаштириш, репрессиялар, турғунлик даврига оид бузилишлар 

бўлсин – «оқ доғ»ларнинг бутунлай тугатилиши тарафдоримиз»
1
 – каби 

концептуал ёндашув ХХ асрнинг 30-йилларида «қулоқ» сифатида чекка 

ҳудудларга сургун қилинган деҳқон оилаларининг ҳаёти ва тарихий 

тақдирини холисона ёритишга ҳам тааллуқлидир. Бу муаммони янгича 

тафаккур, замонавий тарихшунослик фани талаблари даражасида тадқиқ 

этиш фаннинг ривожида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, «қулоқлар 

сургуни»да совет жазо органларининг (ОГПУ-НКВД) роли, сургун 

кампанияларининг хронологик даври, босқичлари, махсус 

                                                 
1
 Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. – Т.: Ўзбекистон, 2011. – Б. 166. 
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кўчирилганларнинг маъмурий тузилмаси, кундалик турмуши, моддий 

аҳволи, «собиқ қулоқлар»нинг мамлакат иқтисодиётидаги иштироки 

масалаларини тадқиқ этиш тарихшуносликка муҳим ҳисса бўлиб қўшилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 1 майдаги «Қатағон 

қурбонларини ёд этиш кунини белгилаш тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил  

7 февралдаги 4947-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 

Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 

ноябрдаги 936-сон «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва ҳудудлардаги 

олий таълим муассасалари тузилмасида Қатағон қурбонлари хотираси 

музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида 

белгиланган вазифаларни бажаришда диссертация иши муайян даражада 

хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг 1. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи
2
. 

Совет давлатидаги қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш, қулоқ қилиш ва 

қулоқлар сургуни тарихини тадқиқ этиш бўйича илмий изланишлар 

жаҳоннинг бир қатор илмий марказларида, жумладан, Россия Федерацияси 

Фанлар академияси Тарих институти (Россия), Чикаго, Принстон 

университетлари (АҚШ), Торонто университети (Канада), Оксфорд 

университети (Буюк Британия), Европа тарихи институти (Германия), 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, «Мерос» 

халқаро илмий амалий экспедиция жамоат фонди, «Шаҳидлар хотираси» 

жамоат фонди (Ўзбекистон) да амалга оширилмоқда. 

Тадқиқотларда қулоқ хўжаликларини сургун қилиш, собиқ 

қулоқларнинг сургундаги ҳаёти масалаларига доир қуйидаги илмий 

натижалар олинган: коллективлаштириш ва қулоқ қилиш большевиклар 

партияси етакчилари томонидан зўравонлик билан амалга оширилган сиёсат 

экани исботланиб, «қулоқлар сургуни» босқичлари ва унинг фожиалари, 

сургун қилинган қулоқлар миқдори, мажбурий коллективлаштиришнинг 

ижтимоий-иқтисодий оқибатлари таҳлил этилган (Институт Истории РАН, 

Россия; University of Toronto, Канада); совет давлатидаги қулоқлар сургун 

қилинган минтақалар, махсус посёлкалар таркиби, собиқ қулоқлар 

меҳнатидан халқ хўжалигининг турли соҳаларида фойдаланиш масалалари 

умумиттифоқ миқёсида очиб берилган (Институт Истории РАН, Россия); 

коллективлаштиришнинг мажбуран ўтказилиши, коллективлаштиришга 

                                                 
2
 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи https://history.uchicago.edu, 

https://www.princeton.edu, https://www.ox.ac.uk, https://www.history.utoronto.ca, https://www.unina.it, 

https://www.ieg-mainz.de, https://www.iriran.ru, https://www.uzhistory.uz ва бошқа манбалар асосида 

тайёрланди. 

https://history.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://www.history.utoronto.ca/
https://www.unina.it/
https://www.ieg-mainz.de/
https://www.iriran.ru/
https://www.uzhistory.uz/
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қарши деҳқонларнинг оммавий норозилик ҳаракатлари ва бу чиқишларнинг 

хусусиятлари илмий асосланган (Princeton University, АҚШ); 

большевикларнинг аграр ислоҳотлари деҳқонларга қарши оммавий қатағон 

сифатида баҳоланган ва бу сиёсат натижасида қишлоқ аҳолиси кўрган 

талофат миқдори бўйича маълумотлар умумлаштирилган (Institute of Evropen 

History, Германия); Қозоғистонда коллективлаштириш оқибатлари, хусусан, 

1933 йилдаги очарчилик фожиалари, ГУЛАГ лагерлари ва унинг таркиби 

масалалари тадқиқ этилган (Қарағанда давлат университети, Қозоғистон); 

Ўзбекистондаги коллективлаштириш ва унинг хусусиятлари, ижтимоий 

оқибатлари, ўзбек деҳқонларининг Украина, Шимолий Кавказ, Шимолий 

Қозоғистонга сургун қилиниши, уларнинг оғир ҳаёти ва меҳнат фаолиятига 

доир маълумотлар илмий истеъмолга киритилган (Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар академияси Тарих институти, Андижон давлат университети, 

«Мерос» халқаро илмий-амалий экспедиция жамоат фонди, Ўзбекистон). 

Бугунги кунда Ўрта Осиё республикаларида қулоқ оилаларини сургун 

қилиш ва унинг ижтимоий оқибатлари бўйича қуйидаги йўналишларда 

тадқиқотлар олиб борилмоқда: сургун кампаниясида партия-совет 

органларининг маъмурий-буйруқбозлик фаолияти; қулоқ қилиш сиёсатининг 

миллий қишлоқлар ижтимоий ҳолатига таъсири; 1937-1938 йиллардаги 

«Катта қирғин»да махсус кўчирилганларнинг такроран қатағон қилиниши; 

сургундагиларнинг Иккинчи жаҳон урушидаги иштироки, Ўзбекистонга 

бошқа ўлкалардан сургун қилиб келтирилганлар миллий таркиби, ҳаёти ва 

фаолияти; махсус посёлкалардаги меҳнат муносабатлари; сургун 

қилинганларнинг ҳуқуқи ва мажбуриятлари. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Диссертациянинг биринчи 

боби мавзунинг манбавий асослари ва тарихшунослик масалаларига доир 

бўлиб, 2-параграфда муаммонинг ўрганилиш даражаси батафсил таҳлил 

этилган. Унда муаммога доир адабиётлар тўрт гуруҳга бўлинган:  

1) 1950 йиллардан 1980 йилларгача нашр этилган ишлар; 2) 1980 йилларда – 

«қайта қуриш» даврида эълон қилинган тадқиқотлар; 3) мустақиллик 

йилларида МДҲ давлатларида амалга оширилган илмий изланиш 

натижалари; 4) Ғарб давлатларида олиб борилган тадқиқотлар. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Андижон давлат университети Тарих факультетининг ИТ-8.44-06. – 

«Ўзбекистоннинг Россия империяси ва совет мустамлакачилиги даври 

тарихи», ИТ-8.45-06. – «Ўзбекистон тарихини ўқитишнинг замонавий 

технологияларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш» мавзусидаги илмий 

тадқиқот ишлари, Тарих факультети Ўзбекистон тарихи кафедрасининг  

ИТ-34-4-08. – «Россия империяси ва совет мустамлакачилиги йилларида 

Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт (1867-1991 йиллар)» 

тадқиқот йўналиши, «Мерос» халқаро илмий экспедиция жамоат фондининг 

«Совет ҳукуматининг Ўзбекистондаги қатағон сиёсати ва унинг оқибатлари» 

тематик лойиҳаси доирасида бажарилган. 
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Тадқиқотнинг мақсади 1930-1954 йиллар даврий чегарасида Ўрта 

Осиёда қулоқ оилалари сургун қилинган махсус посёлкаларнинг тизим 

сифатида қарор топиши ва фаолиятини, «махсус кўчирилганлар»нинг 

сургундаги фожиали қисматини очиб беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
Ўрта Осиё республикаларида қулоқ оилаларининг мажбуран сургун 

қилиниши ва белгиланган чекка ҳудудларга жойлаштирилишини ёритиш; 

махсус кўчирилганларнинг сургун ҳудудларида хўжалик жиҳатдан 

уюштирилиши ва уларнинг таркибини ўрганиш; 

махсус посёлкалар ва махсус кўчирилганлар тўғрисидаги меъёрий 

ҳужжатларни таҳлил қилиш асосида сургундагиларнинг ҳуқуқий ҳолати ва 

мажбуриятларини ёритиш; 

сургундагиларнинг қишлоқ хўжалиги тармоқларидаги меҳнат 

фаолиятини, махсус посёлкалардаги меҳнат муносабатлари ва уни 

рағбатлантириш масалаларини назарий жиҳатдан таҳлил қилиш; 

махсус кўчирилганлар орасида олиб борилган оммавий-сиёсий ишлар, 

махсус посёлкалардаги тиббий хизмат, маданий-маърифий муассасалар 

фаолиятини ўрганиш; 

оммавий қатағон йилларида (1937-1938 йиллар) «собиқ қулоқлар»нинг  

қайта қатағон қилиниш жараёнларини ўрганиш ва уларнинг сонига 

аниқликлар киритиш; 

Ўрта Осиё меҳнат посёлкаларидаги собиқ қулоқларнинг Иккинчи жаҳон 

уруши йилларидаги ҳаёти ва урушдаги иштирокини кўрсатиб бериш; 

урушдан кейинги йилларда собиқ қулоқ оилаларини озод қилишнинг 

бошланиши ва бу жараённинг «қулоқлар сургуни» тугатилгунга қадар бўлган 

масалаларига ойдинлик киритиш; 

ўрганилган муаммоларни илмий-назарий жиҳатдан таҳлил этиш асосида 

тегишли хулосалар чиқариш ва бу масала юзасидан таклиф-тавсиялар бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўрта Осиё республикаларида ташкил 

этилган махсус меҳнат посёлкалари белгилаб олинди. 

Тадқиқотнинг предметини махсус посёлкаларнинг маъмурий 

бошқаруви, махсус кўчирилганларнинг сургундаги меҳнат фаолияти, махсус 

посёлкалардаги маданий-маърифий, таълим, тиббий муассасалар фаолияти 

каби масалалар ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияни тайёрлаш жараёнида хозирги 

вақтда тарих, фалсафа, социология, этнография каби фанларда 

қўлланилаётган замонавий методологик қарашлар – объективлик, диалектика 

ва детерминизм, назарий кўрсатмалар илмийлиги тамойиллари ва статистика, 

қиёсий таҳлил услуби асос қилиб олинди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Ўрта Осиёга сургун қилинганлар мажбурий меҳнатидан пахтачилик, 

боғдорчилик, сабзавотчилик, чорвачилик, чўл-дашт ҳудудларини 

ўзлаштириш ва ирригация иншоотлари қурилишида фойдаланишнинг 

хусусиятлари қиёсий услубда очиб берилган; 
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минтақада махсус посёлкалар тизими шаклланишининг тўртта асосий 

босқичи кўрсатилган: биринчи босқич (1930 йил) – қулоқларни 

жойлаштириш ва меҳнатини ташкил этишнинг аниқ механизмлари йўқлиги 

боис, сургун жойларида оғир вазият юзага келгани, иккинчи босқич  

(1931 йил май-август) – махсус посёлкалар бошқаруви ОГПУ органлари 

зиммасига ўтказилиб, сургун қилинганлар устидан комендатура назорати 

ўрнатилгани, учинчи босқич (1932 йил) – янги ташкил этилган пахтачилик 

совхозларини арзон ишчи кучи билан таъминлаш мақсадида сургун 

оқимининг Ўрта Осиёга йўналтирилгани, тўртинчи босқич  

(1933-1936 йиллар) - Қирғизистон ва Тожикистонда янги ерларни 

ўзлаштириш билан боғлиқ ҳолда амалга оширилгани асосланган; 

дислокация ва миллий таркибига кўра, Ўрта Осиёдаги 56 та махсус 

посёлканинг Ўзбекистон ССРдаги 17 тасида сургун қилинганларнинг катта 

қисми ўзбек, туркман, кабардин, осетин, қорачой, тожик, рус, украин, 

қирғизлардан иборатлиги, Қирғизистон АССРдаги 19 таси рус, украин, 

немис, ўзбек, дарғин, лезгин, чувашлардан, Тожикистон АССРдаги 20 та 

посёлка таркиби Волгабўйи руслари, немис, украин, фин, эстон, турк ва 

молдованлардан ташкил топганлиги кўрсатиб берилган; 

махсус посёлкалардаги маданий-маърифий муассасалар (клублар, 

кутубхоналар, қизил бурчаклар, қизил чойхоналар) фаолияти 

сургундагиларни «коммунистик руҳда» тарбиялашга йўналтирилгани, 

таълим муассасалари (саводсизликни тугатиш курслари, маҳаллий, рус, 

украин, қозоқ, туркман, осетин, кабардин, қорачой тилларидаги мактаблар) 

фаолиятидаги моддий-техник қийинчиликлар, миллий тиллардаги дарслик ва 

ўқитувчилар етишмовчилиги, махсус посёлкалар тиббий муассасаларининг 

(амбулатория, касалхона, санизоляторлар) кадрлар, жиҳозлар ва дори-дармон 

таъминотидаги оғир аҳволи очиб берилган; 

махсус кўчирилганларнинг сургундан озод қилиниши ва махсус 

посёлкаларнинг барҳам топишига таъсир кўрсатган омиллар («собиқ 

қулоқлар»нинг Иккинчи жаҳон уруши фронтларидаги иштироки ва 

фидокорона меҳнати) аниқланган, озод қилишнинг 1954 йилгача бўлган 

жараёнлари очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

Ўзбекистоннинг 1930-1950 йиллар тарихидаги бир қатор долзарб 

масалаларни замонавий тарихий билимлар генезиси даражасида ва янгича 

тафаккур руҳида қўллашга қаратилган назарий-услубий жиҳатлар 

аниқланган; 

диссертацияда биринчи бор илмий истеъмолга киритилган материаллар, 

статистик маълумотлар, совет тузумининг деҳқон хўжаликларига қарши 

қўллаган қатағон сиёсатини асословчи ҳужжатлар вилоятларда ташкил 

этилган «Қатағон қурбонлари хотираси» музейларидан жой олган; 

Андижон давлат университетида ўқитилаётган «Ўзбекистонда совет 

ҳукуматининг қатағон сиёсати ва унинг оқибатлари» мавзуидаги танлов 

фанининг ўқув дастури ишлаб чиқилган ва ўқув-услубий материаллари янги 

маълумотлар билан бойитилган. 
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда тарих фанида 

тан олинган ёндашув ва усулларнинг қўлланганлиги, муаммога доир кўплаб 

илмий адабиётлардан ва бирламчи манбалардан кенг фойдаланилганлиги, 

хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган 

натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Изланиш 

натижасида вужудга келган маълумотлар, хулосалар, назарий 

умумлаштиришлар совет давлатининг қишлоқ тадбиркорлар қатламига 

нисбатан юритган сиёсатини англаб етишга, «қулоқ қилиш», «қулоқлар 

сургуни» тарихини танқидий нуқтаи назардан ўрганишга, миллий 

қадриятларимизни умуминсоний қадриятлар билан уйғунликда ўрганиш ва 

бу борада халқимиз онгида тарихий тафаккур ҳосил қилишга хизмат қилади. 

Тадқиқот материалларидан таълимнинг турли босқичларида ўқув 

машғулотларини ташкил этишда, Ўзбекистон тарихи фанидан дарслик ва 

ўқув қўлланмалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, «Қатағон 

қурбонлари хотираси» музейларининг фондлари ва кўргазма залларини янги 

материаллар билан бойитишда ушбу диссертация материаллари амалий 

аҳамият касб этади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1930-1954 йиллар 

даврий чегарасида Ўрта Осиёдаги қулоқлар сургун қилинган махсус 

посёлкалар тизими тарихини тадқиқ этиш бўйича ишлаб чиқилган илмий 

хулоса ва таклифлар асосида: 

Ўзбекистоннинг чекка ҳудудларидаги қулоқ посёлкалари дислокацияси 

ва харитаси, махсус кўчирилганларнинг оғир ҳаёт тарзи, меҳнат 

фаолиятларини акс эттирувчи материаллар, махсус посёлкаларда  

1937-1938 йилларда қайта қатағон қилинган собиқ қулоқлар тўғрисидаги 

маълумотлардан Марказий ва ҳудудий Қатағон қурбонлари хотираси 

музейлари экспозицияларида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат 

музейининг 2018 йил 12 ноябрдаги 224-сон маълумотномаси). Тақдим 

этилган материаллар музей бўлимини янги маълумотлар билан бойитиб, 

совет тузумининг қишлоқ аҳолисига қарши олиб борган қатағон сиёсати ва 

амалиётининг асл моҳиятини ёритишга хизмат қилган; 

қулоқ қилиш динамикаси, махсус посёлкаларга сургун қилинган 

деҳқонлар миқдори ва миллий таркибига оид статистик маълумотлардан, 

махсус посёлкалардаги ҳаёт тарзини ёритувчи материаллардан Андижон 

вилоят тарихи ва маданияти давлат музейининг «Ўзбек қишлоқлари тарихи» 

бўлими экспозициясини бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Маданият вазирлигининг 2018 йил 04 декабрдаги  

01-11-08-8355-сон маълумотномаси). Бу материаллар Ўрта Осиёдаги, 

хусусан, Ўзбекистонда советларнинг қулоқ қилиш сиёсати ва унинг 

оқибатларини тўлақонли ёритишга хизмат қилган; 

Ўрта Осиё республикаларидаги қулоқлар сургуни, махсус посёлкалар 

дислокацияси, махсус кўчирилганлар таркибига оид тадқиқот натижалари, 
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архив ҳужжатлари ва материаллари намуналаридан Андижон вилоят давлат 

архиви тегишли фондларини тўлдириш ва такомиллаштиришда 

фойдаланилган (Андижон вилоят давлат архивининг 2018 йил  14 декабрдаги 

01-19/135-сон далолатномаси). Илмий натижаларнинг жорий этилиши архив 

фондларини янги статистик маълумотлар, хориж архив манбалари билан 

бойитишга, коллективлаштириш ва унинг оқибатлари тарихини ўрганиш ва 

чуқурроқ тадқиқ этиш имконини яратган; 

қулоқлар сургуни, махсус посёлкалардаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт 

масалалари бўйича эълон қилинган илмий мақолалардан, тадқиқот 

материаллари ва илмий натижаларидан «Мерос» илмий-амалий халқаро 

экспедиция жамоат фонди нашрларида фойдаланилган («Мерос» илмий-

амалий халқаро экспедиция жамоат фондининг 2018 йил 23 июндаги 0/48-сон 

маълумотномаси). Тадқиқот илмий натижалари совет ҳокимияти йилларида 

Ўзбекистон халқлари ҳаёти, тақдирида юз берган ўзгаришлар ҳақида янгича 

тарихий тафаккурни шакллантиришга хизмат қилган; 

бегона юртларга сургун қилинган юртдошларимиз тақдирини ёритувчи 

материаллардан Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг Андижон 

вилоят телерадиоканалида 2017 йил 31 августда Қатағон қурбонларини ёд 

этиш кунига бағишлаб эфирга узатилган «Қийратилган қисматлар», 2018 йил 

9 майда намойиш этилган «Хотира ардоғи» кўрсатувларини тайёрлашда 

фойдаланилган (Андижон вилояти телерадиокомпаниясининг 2018 йил  

17 декабрдаги 20-24/470-сон маълумотномаси). Бу материаллар 

кўрсатувларни мазмунан бойитишга, совет тузуми даврида қишлоқ аҳолисига 

нисбатан зўравонлик қилиниб, азоб-уқубатларга дучор этилганини 

телетомошабинларга таъсирчан қилиб етказишга ҳамда юртдошларимизда 

бугунги фаровон ҳаётга шукроналик туйғуларини ўстиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 25 та 

илмий анжуман ва семинарларда, шу жумладан, 2 та халқаро конференция: 

«Невинные жертвы сталинских репрессий всегда в памяти народа» 

(Қирғизистон. Бишкек, 2017); «Актуальные проблемы востоковедения и 

африканистики» (Қирғизистон. Ўш, 2018) ва 23 та республика илмий-амалий 

конференцияларида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертациянинг 

асосий мазмуни бўйича жами 64 та иш эълон қилинган. Жумладан, 1 та 

монография, 1 та ҳужжат ва материаллар тўплами (ҳаммуаллифликда), 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 26 та мақола, жумладан, 24 таси республика ва 2 таси хорижий 

журналларда эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, бешта 

боб, хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан 

иборат. Диссертациянинг тадқиқот қисми 257 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланган, 

муаммонинг ўрганилиш даражаси тавсифланган, ишнинг хронологик 

доираси, мақсад ва вазифалари, илмий янгилиги ва амалий аҳамияти 

кўрсатилган. 

«Ўрта Осиёдаги махсус посёлкалар тизими мавзусининг назарий-

методологик асослари, манбашунослиги ва тарихшунослиги» деб 

номланган биринчи бобда махсус посёлкалар тарихини тадқиқ этишга доир 

назарий-методологик ёндашувлар, диссертацияни ёзишда асос бўлган 

манбавий материаллар ва ишнинг тарихшунослиги таҳлил этилган. 

Тадқиқотнинг назарий асоси Ўрта Осиёдаги махсус посёлкалар тизими 

тарихини танқидий нуқтаи назардан таҳлил этишдан иборат бўлдики, бу 

Ўрта Осиё минтақасидаги «қулоқлар сургуни» жараёнларининг 

эволюциясини таҳлил этиш билан бирга, сургун кампанияларининг 

босқичларини аниқлаш, ҳар бир босқичнинг йўналиши ва хусусиятларини 

кўрсатиб ўтиш, ўрганилган мавзунинг хронологик даври ва мантиқий 

тузилмаларини белгилаб олиш имконини берди. Замонавий илмий 

ёндашувларни қўллашда илмий билишнинг умумэътироф этилган 

объективлик, тарихийлик, тизимлилик каби тамойиллари муҳим аҳамиятга 

эга бўлди. 

Диссертацияда тадқиқотлар олиб боришнинг қиёсий-тарихий, қиёсий-

статистик, муаммоли-хронологик, таркибий-тизимлилик каби методларидан 

фойдаланилди. Қиёсий-тарихий метод 1930 йилларда совет давлати 

қишлоқларида кечган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ва сургун 

амалиётининг умумий ҳолатини алоҳида олинган минтақа – Ўрта Осиё 

ҳудудларидаги аҳвол билан таққослаш, ўзаро боғлиқ томонларини  кўрсатиб 

ўтишда намоён бўлди. Муаммоли-хронологик метод диссертация бўйича 

тўпланган материалларни тегишли боблар ва муаммолар бўйича 

тақсимлашда ва муаммонинг таркибий элементларини таҳлил қилиш учун 

ажратишда қўлланди. Таркибий-тизимлилик методи эса совет давлати 

томонидан  қулоқ оилаларини сургун қилишда қўлланган жазо чораларининг 

алоҳида компонентларини чегаралаб олишда қўл келди. 

Диссертация манбаларининг асосий қисми архив материалларидан 

иборат. Архив ҳужжатлари ўз хусусиятига кўра бир неча гуруҳларга: а) совет 

давлати ва компартиянинг махфий қарор ва кўрсатмалари; б) умумий 

(махфий) иш юритиш ҳужжатлари; в) иқтисодий-статистик маълумотлар;  

г) ОГПУ-НКВД-МГБ органларининг махфий ҳисоботлари ва бошқаларга 

бўлинади. Биринчи гуруҳга мансуб ҳужжатлар Россия Федерацияси Давлат 

архиви (ГАРФ) нинг 3316-фонд (СССР МИК), 5446-фонд (СССР ХКС), 9479-

фонд (СССР ОГПУ-НКВД ГУЛАГ Махсус посёлкалар бўлими), 9414-фонд 

(СССР ОГПУ-НКВД ГУЛАГ) материалларидир. Уларда марказий ҳукумат, 

республикалар қонунчилик ҳамда ижроия органларининг қулоқ оилаларини 

сургун қилишга доир махфий қарорлари, кўрсатмалари, махсус 

кўчирилганларни жойлаштириш, меҳнат фаолиятини йўлга қўйиш, тиббий-
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маданий хизматни ташкил этиш билан боғлиқ ўз даврида махфий ва ўта 

махфий ҳисобланган қарорлар ўрин олган. Ушбу ҳужжатлар ишда илк бор 

илмий муомалага олиб кирилди ва таҳлил қилинди. 

Тарихий-ҳуқуқий манбалар бўлмиш иш юритиш ҳужжатлари ҳам муҳим 

аҳамиятга эга. Улар асосан, ВКП(б) МК Ўрта Осиё бюроси, ЎзКП(б) МК 

котибияти, ЎзССР ХКС ва МИК комиссиялари ҳужжатларидир
3
. Уларда  

жойлардаги қулоқ қилиш динамикаси ва сургун қилинган оилалар миқдорига 

доир аниқ рақамлар акс этганки, маълумотлар кечган жараёнларни айрим 

округ ва районлар бўйича таққослаш имконини беради. 

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги архиви (ЎзР ИИВА) 

нинг 32-фонди (4-спецотдел МВД УзССР) ҳужжатлари ЎзССРнинг турли 

районларида ташкил этилган қулоқ посёлкалари дислокацияси, унинг 

ижтимоий ва миллий таркиби ҳақида аниқ маълумот олиш имконини беради. 

Диссертацияда нашр қилинган архив материаллари тўпламларидан
4
 ҳам 

фойдаланилди. Уларда қулоқлар сургуни тарихини умумиттифоқ миқёсида 

яхлит муаммо сифатида ёритувчи муҳим ҳужжат ва материаллар ўрин 

олганки, улар Ўрта Осиё республикаларидаги «қулоқлар сургуни» мавзусини 

ўрганиш нуқтаи назаридан ҳам алоҳида қимматга эга. Уларда Ўрта Осиё 

республикаларида кечган жараёнлар, минтақадаги «қулоқлар сургуни»нинг 

ўзига хос томонлари ҳам акс этган. 

2006 йилда нашр этилган уч жилдлик ҳужжат ва материаллар тўплами
5
 

ушбу муаммо манбашунослиги базасини бойитишда алоҳида аҳамиятга эга. 

Унда Ўрта Осиёдаги коллективлаштириш, қулоқ қилиш, қулоқлар сургуни 

масалаларига доир кўпгина материаллар систематик тарзда жамланган. 

Муҳими, бу тўплам кенг қамровли мавзунинг янги қирраларини тадқиқ 

этишга йўл очди. 

Республикамизда нашр этилган 5 китобдан иборат «Қатағон 

қурбонлари» ҳужжат ва материаллар тўпламида
6
 1937-1938 йилларда 

                                                 
3
 РГАСПИ, 62-фонд, 2-рўйхат; ЎзР ПДА, 58-фонд, 7-рўйхат; ЎзР МДА, 837-фонд, 26-рўйхат материаллари.  

4
 Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивания. Документы и материалы. 1927-1939. В 5 

томах. – М.: РОССПЭН, 1999-2006; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы  и 

материалы в 4 томах. – М.: РОССПЭН, 1998-2005; История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая 

половина 1950-х годов. Собрание документов в 7-ми томах. /Т.5. Спецпереселенцы в СССР /Отв. ред. и сост. 

Т.В.Царевская-Дякина. – М.: РОССПЭН, 2004. – 872 с; Сталинские депортации. 1928-1953. /Под общ. ред. 

акад. А.Н.Яковлева; Сост.: Н.Л.Поболь, П.М.Полян. – М.: МФД: Материк, 2005; Политбюро и крестьянство: 

высылка, спецпоселение. 1930-1940. В 2 кн. Кн.2. /Отв. ред. В.Покровский, В.П.Данилов, С.А.Красильников, 

Л.Виола. – М.: РОССПЭН, 2006. – 1120 с. (Серия «Архивы Кремля»). 
5
 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Документы и 

материалы  в 3-х томах. / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А.Алимовой. – Т.: Шарк, 2006. 

Том 1. 656 с; Том 2. 496 с; Том 3. 352 с. 
6
 Репрессия. 1937-1938 годы. Документы и материалы. Выпуск 1. / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, Н.Ф.Каримов, 

Э.Ю.Юсупов. – Т.: Шарк, 2005. – 288 с; Шамсутдинов Р. Қатағон қурбонлари (1937 йил 10 август-5 ноябрь) 

Иккинчи китоб. – Т.: Шарқ, 2007. – 495 б; Репрессия 1937-1938 гг. Документы и материалы. Выпуск 3. 

Жертвы большого террора из Узбекистана. 1937 год ноябрь / Под. ред. Н.Ф.Каримова. Сост.: 

Р.Т.Шамсутдинов, Э.Ю.Юсупов, А.Мамажонов, Э.Дусматов. – Т.: Шарк, 2007. – 496 с; Репрессия 1937-1938 

гг. Выпуск 4. Жертвы большого террора из Узбекистана. 1937 год, декабрь / Отв. ред. Н.Ф.Каримов, 

Р.Т.Шамсутдинов. Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, М.Абдуллаев, Э.Дусматов, Х. Курбанов. – Т.: Шарк, 2008. – 576 

с; Қатағон қурбонлари. 5-китоб / Таҳрир ҳайъати Р.Шамсутдинов, Н.Каримов, Б.Ҳасанов, М.Хўжаев. 

Тузувчилар: Р.Шамсутдинов, Ҳ.Қурбонов, Ж.Расулов ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2009. – 416 б. 
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Ўзбекистон ва унинг ташқарисида қатағон қилинганлар бўйича муҳим 

маълумотлар ўрин олганки, улардан ушбу тадқиқотда кенг фойдаланилди. 

«Қулоқлар сургуни» тарихини ўрганишда сургун азобини тортганлар ва 

улар фарзандларининг хотира ва эсдаликлари
7
 ҳам муҳим аҳамиятга эга. 

Чунки, улар ўша давр руҳияти ва фожиасини тўлақонли ёритиш имконини 

беради.  

Диссертацияда муаммо тарихшунослиги атрофлича таҳлил этилган. 

«Қулоқлар сургуни»нинг айрим масалаларига оид тадқиқот ишларини 

мазмун-моҳияти ва концептуал ёндашувларга кўра тўрт гуруҳга ажратиш 

мумкин: 1) совет давлатида 1950-1980 йиллар оралиғида яратилган илмий 

адабиётлар; 2) 1980-йилларда – «қайта қуриш» даврида эълон қилинган 

тадқиқотлар; 3) мустақиллик йилларида МДҲ давлатларида амалга 

оширилган илмий изланиш натижалари; 4) Ғарб давлатларида олиб борилган 

тадқиқотлар. 

Биринчи гуруҳга мансуб тадқиқот ишлари
8
 ўта сиёсийлаштирилган ва 

мафкуралаштирилган руҳда бўлиб, унда қулоқ қилиш сиёсатининг назарий 

масалалари, маҳаллий партия ва совет органларининг амалиётни 

ўтказишдаги фаолияти айрим минтақалар мисолида ёритиб ўтилган. 

1960 йилларда мамлакатда мустабид режимнинг қисман юмшаши 

шароитида деҳқон оилалари сургуни муаммосини минтақавий миқёсда 

ўрганиш давом этди, бу масала айрим миллий республикалар мисолида ҳам 

ёритилди. Шу даврда яратилган қатор фундаментал тадқиқотларда 

«қулоқларни синф сифатида тугатиш» ва «синфий кураш» масалалари турли 

ёндашувларда талқин қилинди
9
. Бу даврда собиқ қулоқларни «меҳнат 

                                                 
7
 Эгамназаров А. Сургун (ҳужжатли қисса, очерклар, мақолалар). – Т.: Адолат, 1999. – 248 б; Қиёмат қарз 

(мақолалар). – Андижон: 1999. – 65 б; Боқий Н., Ҳамидов Ҳ. Мени ёд эт. – Тошкент: 2000. – 204 б; Иброҳим 

Карим. Бегона (давр фожиаси менинг тақдиримда). Биринчи китоб. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. – 288 б; 

Хайдаров Г.Х. Былое и думы. (Из воспоминаний). – Худжанд: Нури маърифат, 2004. – 465 с; Иминов Т. 

Хотира саодати (биографик эссе). – Т.: MASHHUR-PRESS, 2018. 264 б.  
8
 Извекова А.К. Сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса на Кубани //Дисс. канд. ист. 

наук. – Москва: 1948. – 196 с; Плющев Г.К. Борьба за коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса 

в Курском округе (1928-1931 гг.) //Дисс. канд. ист. наук. – Курск: 1948. – 178 с; Оганесян Е.В.  Ликвидация 

кулачества как класса в Армении на основе сплошной коллективизации //Дисс. канд. ист. наук. – Ереван: 

1949. – 210 с; Уваров В.Д. Ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации в УССР 

//Дисс. канд. ист. наук. – Киев: 1949. – 218 с; Гусев Т.К. Борьба за ликвидацию кулачества как класса на 

основе сплошной коллективизации в потребляющей полосе РСФСР (на материалах областей и автономных 

республик Горьковского края) //Дисс. канд. ист. наук. – М.: 1950. – 267 с; Абрамов В.А. Ликвидация 

кулачества как класса на основе сплошной коллективизации сельского хозяйства //Исторические записки. – 

М.: 1951. – С. 67-84; Ефанов К.И. Ликвидация кулачества как класса (декабрь 1929 – апрель 1932 гг.) По 

материалам левобережных районов Средневолжского края //Дисс. канд. ист. наук. – Куйбышев: 1952. – 184 

с; Медведев В.К. Ликвидация кулачества как класса в Нижневолжском крае // История СССР, –  М.: 1958. 

№4. – С. 52-63; Бергауз Р.Е. Из истории классовой борьбы на Урале в период развернутого наступления 

социализма на капиталиcтические элементы в деревне (1929-1931 гг.) – Свердловск: 1959. – 126 с.  
9
 Селунская В.М. Борьба КПСС за социалистические преобразование сельского хозяйства. – Москва: 1961. – 

256 с; Нуритов А. К вопросу о характере и формах классовой борьбы в узбекском кишлаке (1932-1934 гг.). – 

Ташкент: 1962. – 124 с; Османов А.И. Борьба Дагестанской областной партийной организации за 

ликвидацию кулачества как класса //Дисс. канд. ист. наук. – Махачкала: 1963. – 206 с; Кукушкин Ю.С. 

Осуществление сельскими советами политики ликвидации кулачества как класса / Вестник Московского 

университета. Серия 9. История, 1966. №4; Гущин Н.Я. Классовая борьба в Сибирской деревне и 

ликвидация кулачества как класса / Материалы научной конференции по истории Сибири, посвященной 50-

летию Великого Октября (1917-1967). – Томск: 1967. – С. 113-127; Каревский Ф.А. Ликвидация кулачества 
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асосида қайта тарбиялаш» масалалари ва улар тақдирининг айрим жиҳатлари 

ёритилган В.Т.Шуклецов, А.П.Финаров, В.А.Сидоров, Н.А.Ивницкий, 

И.Я.Трифоновларнинг тадқиқотлари
10

 ҳам эълон қилинди. Бироқ, бу 

тадқиқотларда қулоқ қилиш ва собиқ қулоқлар тарихини очиб беришда 

сиёсий ва мафкуравий ёндашувлар етакчи ўринда қолган. 

«Қайта қуриш» йилларидаги ошкоралик жараёнида 1930-1950 йил-

лардаги оммавий сургунлар, халқлар депортацияси ва унинг кўлами 

масалалари янгича тафаккур асосида талқин қилинган, ушбу мавзу 

тарихшунослигининг иккинчи гуруҳига мансуб мақолалар
11

 эълон қилинди. 

Уларда коллективлаштиришнинг зўравонлик усуллари, қулоқ қилишнинг 

репрессив шакллари танқидий таҳлилга тортилган, чекка минтақаларга 

сургун қилинган қулоқ оилалари сони ҳақида аниқ маълумотлар келтирилган. 

Мустақиллик давридаги махсус посёлкалар феноменига алоқадор 

нашрларни шартли равишда бир неча гуруҳга ажратиш мумкин. 

Н.Ф.Бугайнинг мақолалари
12

 депортация қилинган халқлар тарихининг 

маълум масаласига оид бўлса, В.Н.Земсков тадқиқотларида
13

 ГУЛАГнинг 

таркибий қисми бўлган махсус посёлкалар тизимидаги таркибий ўзгаришлар 

демографик нуқтаи назардан тадқиқ этилган. Н.А.Ивницкий, В.Я.Шашков, 

В.Н.Земсковларнинг монографик тадқиқот ишларида
14

 «қулоқлар 

сургуни»нинг бутун манзараси иттифоқ миқёсида таҳлил қилинган. 

                                                                                                                                                             
как класса в Среднем Поволжье // Исторические записки. – М.: 1967, Т. 80; Кукушкин Ю.С. Сельские советы 

и классовая борьба в деревне (1921-1932 гг.). – М.: Изд. Московского университета, 1968. – 132 с. 
10

 Шуклецов В.Т. Из истории экспроприации и трудового перевоспитания кулачества в Сибирском крае /Из 

истории партийных и советских организаций Сибири. – Новосибирск: 1962. – С. 98-113; Финаров А.П. К 

вопросу о ликвидации кулачества как класса и о судьбе бывших кулаков в СССР / История советского 

крестьянства и колхозного строительства в СССР. – М.: 1963. – С. 203-212; Сидоров В.А. Мероприятия по 

трудовому перевоспитанию бывших кулаков //Вопросы истории. – М.: 1964, №11; Ивницкий Н.А. Классовая 

борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929-1932 гг.) – М.: 1972. – 360 с; Трифонов И.Я. 

Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. – М.: Политиздат, 1975. – 318 с. 
11

 Волобуев О.В., Кулешов С.В. Очищение. История и перестройка. – М.: 1989. – 170 с; Данилов В.П. 

Коллективизация… / Переписка на исторические темы. Диалог ведёт читатель. – М.: 1989. – С. 123-139; Его 

же. Коллективизация: как это было? /Страницы истории советского общества. Люди, проблемы, факты. – 

М.: 1989. – С. 108-135; Тепцов Н.В. Аграрная политика на крутых поворотах 20-30-х годов. /История и 

политика КПСС. – М.: 1990. – С. 47-56; Зеленин И.Е. Осуществление политики «ликвидация кулачества как 

класса» (осень 1930-1932 гг.) //История СССР, – М.: 1990, №6. – С. 33-49; Земсков В.Н. Спецпоселенцы: по 

документации НКВД-МВД СССР //Социологические исследования, – М.: 1990, №11. – С. 20-42; Бугай Н.Ф. 

Погружены в эшелоны и отправлены  к местам поселений //История СССР, – М.: 1991, №1. – С. 32-54., ва б.  
12

 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народа //Вопросы истории, 1991. №7. -С. 32-44; 

Его же. 20-40-е годы: депортация населения с территории Европейской России //Отечественная история, 

1992. №4. -С. 37-49; Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время перемен (20–60-е годы). – 

М.: Капь, 1993. – 192 с; Бугай Н.Ф. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока //Вопросы истории. – 

М.: 1994. №5. – С. 141-148., ва бошқалар. 
13

 Земсков В.Н. «Кулацкая ссылка» накануне и в годы Великой Отечественной войны //Социологические 

исследования. – М.: 1992. №2. – С. 3-26; Его же. Спецпоселенцы (1930-1959 гг.) /Население России в 1920-

1950-е годы: численность, потери, миграции: Сб. научн. трудов. – М.: 1994. – С. 145-194; Его же. Кулацкая 

ссылка в 1930-е годы: численность, расселение, состав. /Население России в ХХ веке. Т. 1. – М.: 2000; Его 

же. Депортации населения. Спецпоселенцы и ссыльные. Заключенные /Население России в ХХ веке. Т. 2. – 

М.: 2001; Его же. Судьба «кулацкой ссылки» в 1940-1954 гг. /Население России в ХХ веке. Т. 2. – М.: 2001.  
14

 Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). – М.: Магистр, 1994. – 287 с; Его 

же. Судьба раскулаченных в СССР. – М.: Собрание, 2004. – 298 с; Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и 

судьбы спецпереселенцев (1930-1954 гг.) – Мурманск: 1996. – 280 с; Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 

1930-1960. – М.: Наука, 2003. – 306 с; Земсков В.Н. Сталинская эпоха. Экономика, репрессии, 

индустриализация. 1924-1954. – М.: Вече, 2018. – 304 с.  
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В.А.Бердинских, И.В.Бердинских, В.И.Веремьевларнинг йирик монографик 

тадқиқотида
15

 совет давлатидаги махсус посёлкалар тизимининг 

1930-1950 йиллардаги таркибий тузилмаси иттифоқ кўламида ўрганилган. 

Истиқлол йилларида Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини 

коллективлаштириш ва қулоқ қилиш сиёсати тарихи дастлаб Р.Х.Аминова, 

А.А.Голованов тадқиқотларида
16

 объектив равишда ёритилди. Уларда 

коллективлаштириш ва «қулоқ қилиш» сиёсатининг зўравонликка 

асослангани далиллар асосида фош этилган. Р.Т.Шамсутдиновнинг алоҳида 

монографиялари ва ҳаммуаллифликдаги тадқиқотларида
17

 қулоқ қилиш ва 

сургун мавзуси кенг кўламда тадқиқ этилган. Уларда Украина, Шимолий 

Кавказ, Шимолий Қозоғистонга сургун қилинган қулоқ оилаларининг 

ижтимоий аҳволи, меҳнат фаолияти, сургундаги қисматининг қатор 

жиҳатлари бирламчи манбалар асосида ёритилган. Ўзбекистоннинг совет 

даври тарихига оид китоб, дарслик ва маълумотномаларда
18

 ҳам муаммонинг 

айрим жиҳатлари ёритиб ўтилди. 

Ўзбекистондаги қулоқ қилиш, қулоқлар сургуни муаммосининг айрим 

масалалари М.Абдуллаев, А.Мамажонов, М.Акбароваларнинг 

диссертацияларида
19

 ҳам ўз аксини топди. Б.М.Расуловнинг докторлик 

диссертациясида
20

 Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини коллективлаштириш 

давридаги сиёсий қатағонлар ва унинг оқибатлари масаласи тадқиқ этилган. 

Кейинги йилларда Қирғизистон ва Тожикистонда янгича руҳда 

яратилган дарслик ва монографик тадқиқотларда
21

 деҳқон хўжаликларини 

                                                 
15

 Бердинских В.А., Бердинских И.В., Веремьев В.И. Система спецпоселений в Советском Союзе 1930-1950-

х годов. – М.: РОССПЭН, 2017. – 503 с.  
16

 Аминова Р.Х. Коллективлаштириш - қашшоқлаштириш демак // Шарқ юлдузи, 1992. №12; Ўша муаллиф. 

Возвращаясь к истории коллективизиции в Узбекистане. – Т.: Фан, 1995. – 206 с; Голованов А.А. 

Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. – Т.: Фан, 1992. – 162 с. 
17

 Шамсутдинов Р.Т. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. – 

Т.: Шарқ, 2001. – 368 б; Ўша муаллиф. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта 

Осиё республикалари мисолида) – Т.: Шарқ, 2003. – 544 б. Шамсутдинов Р.Т., Мамажонов А. Шимолий 

Кавказ сургунидаги юртдошлар қисмати – Т.: Шарқ, 2005. – 336 б; Шамсутдинов Р.Т., Акбарова М. 

Шимолий Қозоғистон сургунидаги юртдошлар қисмати. – Т.: Шарқ, 2010. – 224 б; Шамсутдинов Р., ва 

бошқ. Тарихнинг хасратли саҳифалари. – Т.: Шарқ, 2006. – 304 б., ва бошқалар. 
18

 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир 

М.Жўраев. – Т.: Шарқ, 2000; Ражабова Р.Ё., ва бошқ. Ўзбекистон тарихи (1917-1993 йиллар). Илмий 

муҳаррир А.Асқаров. – Т.: Ўқитувчи, 1994; Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг 

муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). – Т.: O’zbekiston, 2015.     
19

 Абдуллаев М.Ғ. Ўзбекистонда советларнинг «қулоқ» қилиш сиёсати ва унинг фожиали оқибатлари (1929-

1945 йиллар) /Тарих фан. ном. илмий даражаси учун диссертация. Тошкент: 2002. – 156 б; Мамажонов А. 

Коллективлаштириш жараёнида Ўзбекистон қишлоқларидан Шимолий Кавказга сургун қилинганлар. 

//Тарих фан.ном. илмий даражаси учун дисс. автореферати. – Андижон: 2005. – 30 б; Акбарова М.Л. Жизнь 

и судьба кулаков, высланных из Средней Азии в Казахстан (1929-1956 гг.) /Автореферат дисс. канд. ист. 

наук.  – Ташкент: 2010. – 30 с. 
20

 Расулов Б.М. Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган 

деҳқонлар аҳволи (1929-1959 йй.) /Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган 

диссертация. – Тошкент: 2017. – 270 б. 
21

 Асанканов А.А. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). Учебник для вузов. – 

Бишкек: 2009. -544 с; Политическая история Кыргызстана: Становление политической системы кыргызского 

общества в 1920-1930-е годы. – Бишкек: ОсОО «Деми», 2002. -339 с; Джунушалиев Дж. Время созидания и 

трагедий 20-30-е годы ХХ века. – Бишкек: 2003; Арстанов С.А. Кыргызстандагы коллективдештируунун 

белгисиз барактары. – Ош: 2013. – 126 с; Курбонова Ш. Переселения: как это было? – Душанбе: Ирфон, 

1993. – 68 с. 
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қулоқлаштириш, сургун қилиш масаласи совет ҳукуматининг қишлоқ 

аҳолисига қарши қатағон сиёсати сифатида баҳоланган. Лекин бу ишларда 

сургун қилинганларнинг махсус посёлкалардаги тақдири масаласи деярли 

эътибордан четда қолган. 

Совет давлатидаги «қулоқлар сургуни» масаласига объектив баҳо 

берувчи тадқиқот ишлари дастлаб хорижда эълон қилинган. Р.Конквест 

«Советларнинг халқлар депортацияси» китобида
22

 аниқ фактик далилларга 

асосланмасада, депортациялар ва унинг хронологияси бўйича аниқ 

маълумотларни келтирган. «Қулоқлар сургуни» ва депортация сиёсати 

масаласи А.Некричнинг рус ва инглиз тилларида нашр қилинган 

«Жазоланган халқлар» номли асарида
23

 бирмунча кенг таҳлил қилинган. 

Канадалик тарихчи Линн Виоланинг «Сталин даврининг деҳқонлар исёни: 

коллективлаштириш ва деҳқонлар қаршилиги маданияти» номли китобида
24

 

совет деҳқонларининг коллективлаштиришга қарши кураши қишлоқ билан 

шаҳар ўртасидаги фуқаролар уруши сифатида талқин этилган. Л.Виоланинг 

бошқа бир китобида
25

 эса, совет давлатидаги қулоқ қилиш ва махсус 

кўчирилганлар мавзуси ўрганилган ва тадқиқотнинг асосий қисмида 

ОГПУнинг қулоқ оилаларини сургун қилишдаги ролига урғу берилган. 

Америкалик тадқиқотчи Шейла Фицпатрик ўзининг фундаментал 

тадқиқотида
26

 совет ҳукуматининг 1930 йиллардаги аграр сиёсатини таҳлил 

қилган. Унинг илмий хулосаларида большевиклар деҳқонларга қарши 

оммавий уруш олиб боргани ва ўз навбатида деҳқонлар ҳам ҳукуматга қарши 

турли кўринишларда кураш олиб боргани қайд этилган. 

Муаммо тарихшунослигининг таҳлили кўрсатадики, ҳозиргача 

Ўзбекистон ва қўшни республикалар тарих фанида Ўрта Осиёдаги «қулоқлар 

сургуни» ва махсус кўчирилганлар тақдири масаласи яхлит бир илмий 

муаммо сифатида махсус ўрганилмаган. 

«Ўрта Осиёда «қулоқлар сургуни» ва махсус посёлкалар 

тизимининг ташкил топиши» деб номланган иккинчи бобда қулоқ 

оилаларининг Ўрта Осиёнинг чекка ҳудудларига сургун қилиниши ва унинг 

босқичлари ёритилган. 

1930 йил бошларидан маҳаллий ҳокимият органлари қарори билан қулоқ 

оилалари ўлка ёки республика ташқарисига сургун қилина бошлади. Сургун 

қилиш бўйича асосий қоидалар СССР МИК Президиумининг 1930 йил 4 

февралдаги махфий йўриқномасида
27

 кўрсатилди. Бунга кўра, вилоят ичидаги 

кўчириш ишлари маҳаллий ижроқўмлар зиммасига, бошқа ўлкаларга сургун 

                                                 
22

 Conquest R. Soviet deportation of nationalities. – London – New York. 1960. – 204 р.   
23

 Некрич А. Наказанные народы. – Нью-йорк: Хроника,1978. – 170 с.  
24

 Viola L. Peasant Rebels under Stalin – Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. – New York 

Oxford, Oxford University Press. 1996. – 360 р. 
25

 Viola Lynne. The Role of  the OGPU in Dekulakization, Mass Deportation and Special Resettlement in 1930. 

Pittsburgh, University center for international studies, University Pittsburgh, 2000. – 288 р.  
26

 Фицпатрик Шейла. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. 

/Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2001. – 422 с. 
27

 Архивы Кремля. Политбюро и крестьянство: высилка, спецпоселение. 1930 – 1940. Книга 1. / Отв. ред. 

Н.Н.Покровский. –М.: РОССПЭН, 2005. – С. 69-70.  
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қилиш ва жойлаштириш билан боғлиқ ташкилий ишлар ОГПУ зиммасига 

юкланди. 

Диссертацияда Ўрта Осиёда қулоқ оилаларини сургун қилишнинг тўртта 

босқичи аниқланган ва таҳлил этилган. Биринчи босқич 1930 йилда амалга 

оширилди. 1930 йил 10 декабргача Ўрта Осиёдан 748 қулоқ хўжалиги 

тугатилиб, улардан 159 хўжалик (197 киши) 2-тоифа бўйича Қозоғистонга 

сургун қилинган, 349 хўжалик (1764 киши) 3-тоифа бўйича минтақа ичида 

кўчирилган. Бу босқичда жами  508 хўжалик (1961 киши) сургун қилинган ва 

округлар ичида кўчирилган. Тугатилган, лекин сургун қилинмай қолган 

хўжаликлар 240 та бўлган
28

. 

Сургуннинг иккинчи босқичи 1931 йилда ўтказилди. 1931 йил  

31 августгача Ўрта Осиёдан 5690 хўжалик (27466 киши) бошқа ўлкаларга 

сургун қилинди. Жумладан, Ўзбекистон ССРнинг 31 та районидан  

3818 хўжалик (17775) киши, Туркманистон ССРнинг 1 та районидан  

430 хўжалик (2332 киши), Тожикистон АССРнинг 17 та районидан  

737 хўжалик (4011 киши), Қирғизистон АССРнинг 8 та районидан 

705 хўжалик (3348 киши) мажбуран кўчирилди
29

. Шунингдек, 1931 йил 

ноябрь ойида Туркманистондан 1035 хўжалик (6863 киши) Ўзбекистонга 

кўчирилди ва Туркманистондаги қулоқ посёлкалари фаолияти тугатилди. Бу 

даврда Ўрта Осиёда махсус посёлкалар тизим сифатида фақат Ўзбекистон 

ССРда шакллантирилди. 

Ўрта Осиёдаги «қулоқлар сургуни»нинг учинчи босқичи 1932 йил май-

августида амалга оширилди ва бунда 2 ва 3-тоифадаги қулоқ хўжаликлари 

минтақа ичида сургун қилинди. 1932 йилда СССРнинг марказий районларида 

сургун қилиш оқими 1930-1931 йилларга нисбатан пасайгани ҳолда, Ўрта 

Осиёда кўпайди. Яъни, 1932 йилда Ўзбекистон бўйича 4865 хўжалик (22505 

киши)
30

, Тожикистон бўйича 556 хўжалик (2502 киши), Қирғизистон бўйича 

479 хўжалик (2148 киши), Туркманистон бўйича 143 хўжалик 

(644 киши)
31

 кўчирилди. 1932 йилда Ўрта Осиё республикаларида жами 6043 

хўжалик (27799 киши) минтақа ичида сургун қилинди
32

. 

Сургуннинг тўртинчи босқичи 1933-1936 йилларда амалга оширилди. 

1933 йилда мамлакатнинг турли жойларидан 268091 киши, жумладан, Ўрта 

Осиёдан 3672 киши бошқа ўлкаларга сургун қилинди
33

. СССР ХКСнинг  

1935 йил 20 апрелдаги қарори билан Шимолий Кавказнинг миллий 

районларидан сургун қилинган 4560 киши Ўзбекистон ССРга, Ленинград 

области ва Карелиянинг чегара ҳудудларидан сургун қилинган 425 оила 

(1988 киши) Қирғизистон АССРга, 941 оила (3886 киши) Тожикистон ССРга 

                                                 
28

 РФДА, 9414-фонд, 1-рўйхат, 1943-иш, 99-варақ.    
29

 РГАСПИ, 62-фонд, 2-рўйхат, 2520-иш, 67-варақ. 
30

 ЎзР ПДА, 58-фонд, 8-рўйхат, 229-иш, 81–82-варақлар.  
31

 История Сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 

томах. / Т.5. Спецпереселенцы в СССР. /Отв. ред. и сост. Т.В.Царевская-Дякина. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 

179, 180, 182. 
32

 Архив ҳужжатлари асосида муаллиф жамламаси. 
33

 Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – М.: Собрание, 2004. – С. 48. 
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жойлаштирилди
34

. ВКП(б) МК Сиёсий бюросининг 1935 йил 19 мартдаги 

«Вахш водийсини ўзлаштириш бўйича тадбирлар тўғрисида» қарорига 

биноан, 1936 йилнинг 7 апрелигача Вахшга жами 9948 кишидан иборат  

3158 хўжалик кўчириб келтирилди
35

. 

1931 йил июнигача сургун қилинганлар масаласи билан маҳаллий 

ижроқўмлар шуғулланди. Бу органлар тегишли вазифаларни бажармаслиги 

оқибатида махсус посёлкаларда оғир аҳвол юзага келган. Ночор турмуш 

туфайли касаллик ва ўлим ҳолатлари одатий тус олган, посёлкалардан қочиб 

кетиш жараёни кучайган. Шу боис, ВКП(б) МК Сиёсий бюросининг 1931 йил 

20 майдаги қарорига биноан, 1931 йил июль ойидан сургун қилинганларни 

жойлаштириш ва маиший-хўжалик жиҳатдан уюштириш ишлари билан  

ОГПУ органлари шуғуллана бошлади. 

Диссертацияда махсус посёлкалар ва махсус кўчирилганлар тўғрисидаги 

меъёрий ҳужжатлар, сургун қилинганларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари 

масаласи атрофлича таҳлил этилган. Қулоқ оилаларини сургун қилиш 1930 

йилнинг февраль ойидан бошланганига қарамай, кўчирилганларни 

жойлаштириш бўйича умумиттифоқ миқёсидаги меъёрий ҳужжатлар (қонун, 

низом ва инструкция) йўқ эди. Умуман, 1931 йил июлигача сургун 

қилинганларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари қонунан аниқ белгиланмади 

ва тартибга солинмади. 

1931 йил 1 июлда СССР ХКСнинг «Махсус кўчирилганларни 

уюштириш тўғрисида» қарори қабул қилинди
36

. Бу қарор махсус посёлкалар 

тизимининг юзага келиши ва фаолиятига кенг йўл очиб берган давлат қонуни 

вазифасини бажарди. Қарорда сургун қилинганларнинг ҳуқуқий мақоми 

белгиланди, махсус манзилгоҳлар ташкил этиш, улар фаолиятининг асосий 

йўналишлари ва энг асосийси – махсус посёлкалар аҳолиси меҳнатидан 

фойдаланишнинг тартиблари кўрсатиб берилди
37

. Муҳими, бу қарорга кўра, 

сургун қилинганларни бошқариш ваколати ОГПУ органларига ўтказилди. 

ОГПУ ГУЛАГи Ўрта Осиёдаги махсус кўчирилганлар бўйича барча ишларни 

ОГПУнинг Ўрта Осиё бўйича мухтор вакиллиги орқали олиб бора бошлади
38

. 

Махсус посёлкалар бошқаруви, шунингдек, махсус кўчирилганларнинг 

ҳуқуқ ва мажбуриятлари ОГПУнинг 1931 йил 25 октябрдаги «Махсус 

посёлкалар маъмуриятининг функциялари ва махсус кўчирилганларнинг  

ҳуқуқлари ва мажбуриятлари бўйича Муваққат низом»да
39

 акс этди. Унда 

махсус кўчирилганлар ва ОГПУ комендатураларининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари, махсус кўчирилганларни жинояти учун жавобгарликка 

тортиш, прокурор назорати, фуқаролик ҳолати актларини қайд қилиш 

тартиблари белгиланди. 

СССР МИК Президиумининг 1931 йил 3 июлдаги «Сургун қилинган 

қулоқларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тиклаш тартиблари тўғрисида» 
                                                 
34

 История Сталинского ГУЛАГа. / Т.5. Спецпереселенцы в СССР. – С. 219-220. 
35

 Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – С. 49. 
36

 РФДА, 5446-фонд, 57-рўйхат, 15-иш, 81-83-варақлар. 
37

 РФДА, 5446-фонд, 57-рўйхат, 15-иш, 82-варақ. 
38

 РФДА, 9414-фонд, 1-рўйхат, 368-иш, 31–61-варақлар. 
39

 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. Т.2. – С. 183-190. 



20 

қарорида сургун жойларида меҳнатсеварлиги, тартиблилиги, совет давлатига 

садоқати билан ўзларини кўрсатганларнинг фуқаролик ҳуқуқлари 5 йил 

мобайнида тикланиши айтилган эди
40

. 1934 йилда мамлакат бўйича 31364 

кишининг, Ўрта Осиё махсус посёлкаларидан эса 78 кишининг фуқаролик 

ҳуқуқлари тикланган
41

. 1935-1936 йилларда эса Ўрта Осиё бўйича  

502 кишининг фуқаролик ҳуқуқи тикланди, унинг 362 таси Ўзбекистон, 

113 таси Тожикистон, 27 таси Қирғизистон меҳнат посёлкалари ҳиссасига 

тўғри келди
42

. 

1936 йили қабул қилинган СССР янги Конституциясининг 

135-моддасида меҳнат учун кўчирилганлар тўла ҳуқуқли фуқаролар деб 

белгиланди, уларнинг барчаси сайлаш ҳуқуқига эга бўлди. Бироқ, 

сургундагилар тўла ҳуқуқли мақомига эга бўлишига қарамай, сургун 

жойидан кетиш ҳуқуқига эга эмас эди. Бу ҳол сургундагилар учун «тўла 

ҳуқуқлилик» фақат сафсата эканини кўрсатди. 

1938 йил 22 октябрда СССР ХКСнинг 1143-280-с сонли «Махсус 

кўчирилганлар ва сургун қилинганлар фарзандларига паспорт бериш 

тўғрисида» қарори
43

 эълон қилинди. Бу қарорга кўра, сургун қилинган 

қулоқларнинг 16 ёшга тўлган фарзандлари паспорт олишлари ва ишга 

жойлашиш ёки ўқиш учун бошқа ҳудудларга жўнаб кетишлари мумкин эди. 

1939 йилда бу қарор бўйича «қулоқлар сургуни»дан 1824 киши озод 

қилинди, улар махсус посёлкалар барча аҳолисининг 0,2 фоизини ташкил 

қилди
44

. 

Махсус посёлкаларни бошқариш район ва посёлка комендатуралари 

орқали олиб борилди. Махсус посёлкалар алоҳида маъмурий бўлак сифатида 

районлар таркибига кирган ва унинг бошқаруви ОГПУнинг ўлка (област) 

бошқармалари томонидан тайинланган посёлка комендантлари томонидан 

амалга оширилди. Махсус посёлкалар маъмурий бошқаруви сургун 

қилинганлар ҳаётининг барча жиҳатларини қамраб олган. Посёлка 

комендантлари ваколатлари қаторига маиший-хўжалик турмушга оид ички 

тартиб-қоидаларни ишлаб чиқиш, посёлка аҳолиси ҳисобини олиб бориш ва 

улар меҳнат мажбуриятларининг бажарилишини назорат қилиш кабилар 

кирган
45

. ОГПУ комендатуралари ўз функцияларини қишлоқ советларининг 

маъмурий функциясига ўхшаш тарзда олиб бориши лозим бўлгани ҳолда, 

амалда фақат жазо муассасаси сифатида намоён бўлди. 

«Махсус кўчирилганлар меҳнатидан хўжалик тармоқларида 

фойдаланиш» деб номланган учинчи бобда сургун қилинган қулоқ 

оилаларининг яшаш шароитлари ва қишлоқ хўжалигидаги меҳнат фаолияти 

масаласи ёритилган. 

                                                 
40

 Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической партии и 

советского правительства. 1927-1935. – М.: Изд. АН СССР, 1957. – С. 391.  
41

 История Сталинского ГУЛАГа. / Т.5. Спецпереселенцы в СССР. – С. 208. 
42

 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. – С. 64. 
43

 ЎзР ИИВА, 32-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 70-варақ. 
44

 Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-1954 гг.) // Отечественная история. – М.: 1994, №1 – С. 

103. 
45

 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. Т.2. – С. 187-188. 
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Дастлабки йилларда сургундагиларнинг яшаш шароитлари ниҳоятда 

оғир аҳволда қолди. Уларни тегишли ҳудудларга жойлаштириш, хўжалигини 

ташкил этиш ишларига маҳаллий ҳукумат ва ижроия органлари бефарқ 

қараганлар. Яъни, турар жой, маиший хизмат, тиббий ёрдам, озиқ-овқат 

таъминоти масалаларига етарли эътибор берилмаган
46

. Махсус посёлкаларда 

ўсмирлар, меҳнатга яроқсиз қариялар, хомиладор аёллар учун ҳам соғлом 

эркаклар билан бир хилда меҳнат меъёрлари белгиланган. Айрим 

посёлкаларда махсус кўчирилганлар учун эркин ишчиларга нисбатан икки 

баравар кўпроқ меъёр белгиланган
47

. 

1930 йилда Ўзбекистонда «Боёвут», «Савай», «Булунғур», «Ҳазорбоғ», 

«Учқўрғон», «Далварзин», «Норин» пахтачилик совхозлари ташкил қилинган 

бўлиб, сургун қилинган қулоқ оилаларининг асосий қисми шу совхозларга 

жойлаштирилган. Уларни ишчи кучи сифатида тасарруфига олган 

«Совхозхлопок» ташкилоти турар жой қуриш режасини бажармаганлиги 

боис, 1931 йил ўрталарида махсус кўчирилганларнинг турар жой билан 

таъминланиши «Ҳазорбоғ» совхозида – 52,7 фоиз, «Боёвут» совхозида – 47,9 

фоиз, «Нарпай» совхозида – 34,1 фоиз, «Ангор» совхозида – 30,8 фоиз, 

«Қуйихон» совхозида эса – 22 фоиз бўлган, холос
48

. 

Махсус посёлкаларда болалар ўлими айниқса юқори бўлган. Болалар 

ўлимига кўп ҳолларда эпидемик касалликлар эмас, балки маиший турмуш 

шароитларининг оғирлиги ва етарлича овқатлантирилмаганлик сабаб бўлган. 

Болалар ўлимининг юқори даражаси махсус посёлкаларда туғилишга 

нисбатан ўлимнинг кескин ошиб кетишига олиб келган. 1932 йилда бутун 

мамлакат бўйича «қулоқлар сургуни»да туғилишга нисбатан ўлим 5 баравар 

кўп бўлган. Ўрта Осиё махсус посёлкаларида эса бу йилда 499 киши 

туғилгани ҳолда 4156 киши ўлган, яъни, туғилишга нисбатан ўлим 

8,3 баробар юқори бўлган
49

. 

1933 йилда кўпгина минтақаларда юз берган очарчилик махсус 

кўчирилганлар бошига оғир мусибатлар солди. 1933 йилда Ўрта Осиё махсус 

посёлкаларида 241 киши туғилгани ҳолда 3469 киши ўлган, ёки бу йилда 

туғилишга нисбатан ўлим 14,4 баробар юқори бўлди
50

. Ўрта Осиё махсус 

посёлкаларида туғилишга нисбатан ўлимнинг юқори даражаси кейинги 

йилларда ҳам кузатилди. Чунончи, 1934 йилда 301 киши туғилгани ҳолда  

518 киши ўлган
51

. 1935 йилда Ўзбекистонда – 578 киши туғилган, 576 киши 

ўлган; Қирғизистонда – 213 киши туғилган, 293 киши ўлган; Тожикистонда 

64 киши туғилган ва 635 киши ўлган
52

. 

Диссертацияда совет ҳукуматининг сургундаги қулоқларни «меҳнат 

асосида қайта тарбиялаш» мақсадининг асл моҳияти таҳлил этилган. Сургун 

қилинганларнинг арзон ишчи кучидан мамлакатнинг чекка ҳудудларида 

                                                 
46

 РФДА, 9479-фонд, 1-рўйхат, 3-иш, 81-варақ. 
47
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 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. – С. 37. 
52

 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР 1930-1960. – С. 37-38. 
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фойдаланиш совет давлатининг асосий мақсадларидан бири эди. Шу 

мақсадда 1931 йилда СССРнинг турли минтақаларига сургун қилинган 

1803392 кишидан 1526522 таси бевосита ишлаб чиқаришга жалб этилди
53

. 

Ўрта Осиёга сургун қилинган қулоқ оилаларининг деярли барчаси қишлоқ 

хўжалиги ишларига сафарбар этилди. Улар асосан, янги ўзлаштирилган 

ерларда деҳқончилик ишлари билан шуғулландилар. 1932 йилда Ўрта Осиёга 

сургун қилинганлардан 4260 нафари қишлоқ хўжалигида банд эди
54

. 

Махсус кўчирилганлар меҳнатидан фойдаланиш ОГПУ-НКВД 

органларининг хўжалик ташкилотлари билан тузган шартномалари асосида 

олиб борилди. Сургундагилар меҳнатга ҳақ тўлаш ва бошқа меҳнат шартлари 

бўйича эркин ишчи-хизматчиларга айрим истиснолар билан 

тенглаштирилдилар. Чунончи, улар касаба уюшмаларига қабул қилинмас, иш 

ҳақларидан 5 фоизи
*
 махсус посёлкалар маъмурий эҳтиёжлари учун ушлаб 

қолинар эди. 

Ўрта Осиё меҳнат посёлкаларидаги «собиқ қулоқлар» қишлоқ хўжалик 

соҳасида юқори натижаларга эришганлар. 1936 йилда Ўзбекистонда 

пахтачилик билан машғул бўлганлардан 1986 таси белгиланган нормани  

100-150 фоиз, 145 таси 150-200 фоиз, 66 таси 200-300 фоиз, 20 таси 300 

фоиздан орттириб бажарган. «Узсадвинтрест» тасарруфидаги боғдорчилик-

узумчилик совхозларида ишлаган махсус кўчирилганларнинг барчаси 

нормани 100 фоиз бажарган
55

. 1936 йилда Ўрта Осиё меҳнат посёлкалари 

аҳолисига 1.988.754 пуд ғалла, 164.160 пуд пахта топшириш мажбурияти 

белгиланган бўлиб, 1936 йил 1 сентябридаёқ пахта топшириш мажбурияти 

тўла бажарилган
56

. 

«Қулоқлар сургуни»нинг муҳим таркибий қисмларидан бири қўриқ 

ерларни ўзлаштириш эди. 1938 йилгача махсус кўчирилганлар меҳнати билан 

Ўзбекистонда 986 гектар, Қирғизистонда 10920 гектар, Тожикистонда  

8865 гектар қўриқ ва бўз ерлар ўзлаштирилди, 9545 гектар ерга сув 

чиқарилди. Жумладан, Тожикистонда 6070 гектар, Қирғизистонда 2900 

гектар, Ўзбекистонда 575 гектар ер суғориб экишга тайёрланди
57

. 

1937 йилда Ўзбекистонда 570,3 тонна ғалла, 953,0 тонна пахта,  

37,2 тонна мойли экинлар, 244,6 тонна картошка, 1776,3 тонна мева 

етиштирилди, 711,1 тонна чорва учун ем, 943,1 тонна пичан, 441,3 тонна 

дағал хашак тайёрланди; Тожикистонда 140,7 тонна ғалла, 4614,1 тонна 

пахта, 37,5 тонна картошка, 1250,8 тонна мева етиштирилди, 5942,5 тонна 

пичан, 441,3 тонна дағал хашак тайёрланди; Қирғизистонда 2007,9 тонна 

ғалла, 12,0 тонна мойли экинлар, 185,9 тонна картошка, 214 тонна мева 
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етиштирилди, 179,5 тонна чорва учун ем, 1501,2 тонна пичан, 116,7 тонна 

силос ва 254,9 тонна дағал хашак тайёрланди
58

. 

1937 йилда Ўзбекистон меҳнат посёлкаларида 566,1 тонна ғалла ва 

мойли экинлар, 926,6 тонна пахта, 5,4 тонна гўшт ва 0,5 тонна сут, 

Тожикистонда 4614,1 тонна пахта, Қирғизистонда 209,1 тонна ғалла ва мойли 

экинлар, 23,8 тонна картошка, 15,4 тонна гўшт, 42,0 тонна сут мажбурият 

бўйича давлатга топширилган. Шунингдек, Тожикистонда 585 тонна ғалла ва 

мойли экинлар, Қирғизистонда 62,4 тонна ғалла ва мойли экинлар МТСларга 

натура тўлови сифатида топширилган, 153,8 тонна ғалла эса мажбуриятдан 

ташқари давлатга сотилган
59

. 

1938 йилда Ўзбекистон меҳнат посёлкаларидаги 13744 кишидан 6831 

нафари меҳнат билан банд бўлди. Уларнинг 5352 нафари (86,4%) 

«Узсовхозхлопок» тизимида, 836 нафари (13,6%) боғдорчилик, 

сабзавотчилик ва уруғчилик совхозларида меҳнат қилганлар
60

. Тожикистон 

ССР Молотовобод районидаги 10 та меҳнат посёлкасида яшаган  

1827 хўжалик 1939 йилда 13 та пахтачилик колхозларига бирлаштирилган. 

Бу колхозларнинг жами экин майдони 3463 гектар бўлиб, унинг 2880 

гектарига пахта, 350 гектарига ғалла, 54 гектарига зиғир, 47 гектарига 

ерёнғоқ, 40 гектарига картошка, 5 гектарига кунжут экилган, 87 гектари боғ 

ва узумзорлар бўлган
61

. 

Меҳнат посёлкаларида стахановчилик ҳаракати, ўзаро мусобақа, 

зарбдорлик каби меҳнат унумдорлигини оширувчи усуллар ҳам йўлга 

қўйилган. Бу маълум даражада ижобий самаралар ҳам берган. Масалан, 

Жалолқудуқ районидаги «Савай» совхозида собиқ қулоқлардан ташкил 

қилинган 13 та пахтачилик бригадасининг барчаси 1938 йилда гектаридан 30 

центнерга етказиб пахта етиштириш мажбуриятини олган
62

. Қирғизистонда 

лавлагичилик ва пахтачилик соҳасида меҳнат қилаётган махсус 

кўчирилганлардан 80 таси стахановчилар бўлиб, улар кунлик нормани 120-

200 фоиз бажарганлар
63

. 

1940 йилда Ўрта Осиё меҳнат посёлкаларида бир кунлик иш ҳақининг 

ўртача миқдори 2,8 кг ғалла ва 2 сўм 75 тийинни ташкил қилдики, бу 

СССРдаги колхозларнинг ўртача иш ҳақи миқдоридан кўп эди
64

. Бу сургун 

қилинганлар меҳнатсеварлиги ва омилкорлигидан ва меҳнатининг 

самарадорлигидан далолат беради. 

1938-1940 йилларда Ўрта Осиё меҳнат посёлкаларида қишлоқ 

хўжалигида банд бўлганлар сони йил сайин қисқариб борди. Лекин бунга 

қарамай, экин экилаётган ерлар майдони йил сайин кенгайиб, ишлаб 

чиқариш маҳсулдорлиги ҳам ошиб борган. 
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«Махсус посёлкалардаги ижтимоий турмуш ва маданий-маърифий 

муассасалар» деб номланган тўртинчи бобда махсус посёлкаларда олиб 

борилган оммавий-сиёсий тадбирлар ва уларнинг мазмун-моҳияти, таълим 

тизимининг умумий аҳволи таҳлил этилган. 

Қулоқлар сургунининг мақсадларидан бири махсус кўчирилганларни 

«меҳнат орқали ғоявий қайта тарбиялаш» эди. Махсус кўчирилганлар 

ўртасидаги оммавий-сиёсий, маданий-маърифий ишларнинг моҳияти улар 

онгида социалистик дунёқарашни шакллантириш эди ва унинг асосий 

объекти ёшлар ва болалар бўлган. 

Махсус посёлкаларда оммавий-сиёсий ишларни ташкил этишнинг илк 

босқичида қироатхоналар, клублар, қизил чойхоналар маърифий ишларнинг 

ҳамда ёшлар ўртасида саводсизликни тугатишнинг асосий маркази сифатида 

белгиланди
65

. 1932 йилда ЎзССРдаги 7 та посёлкада 7 та клуб ва 7 та 

кутубхона ташкил қилиш режалаштирилган, улар ўзбек ва туркман 

тилларида хизмат кўрсатиши кўзда тутилган
66

. Айрим посёлкаларда клублар 

қошида турли тўгараклар ташкил этилиб, уларга асосан ёшлар жалб 

қилинган. Тўгарак ишлари шундай ташкил қилинганки, унинг фаолиятида 

ҳам махсус кўчирилганлар ёшларини совет давлатига содиқ қилиб тарбиялаш 

мақсади етакчи ўринда турган. Тарбиявий ишларнинг кенг оммалашган 

кўриниши ёшлар ўртасида маърузалар ўқиш, сиёсий ахборотлар бериб 

бориш, ишлаб чиқариш илғорлари билан учрашувлар ташкил этиш эди. 

1932-1934 йилларда махсус посёлкаларда жами 1206 та турли мазмундаги 

оммавий-сиёсий тадбирлар ўтказилган, уларда 90841 киши қатнашган
67

. Шу 

ўринда қайд этиб ўтиш лозимки, махсус кўчирилганлар фарзандларига 

Осоавиахим (Мудофаа, авиация ва химия қурилишига кўмаклашувчи 

кўнгилли жамияти), МОПР (Инқилобчиларга кўмаклашувчи халқаро 

ташкилот) каби ташкилотларга аъзо бўлиш, мудофаа-спорт тўгаракларига 

қатнашиш, «ГТО» («Меҳнат ва мудофаага тайёр») «Ворошилов ўқчиси» 

нишонлари учун норма топшириш таъқиқланган эди
68

. 

Диссертацияда махсус посёлкалардаги тиббий хизматнинг аҳволи 

атрофлича ёритилган. Сургуннинг илк йилларида махсус посёлкаларнинг 

тиббий-санитар ҳолати оғир бўлиб, буни сургун қилишнинг репрессив 

усуллари юзага келтирганди. Кимсасиз жойларда ташкил этилган 

посёлкаларда дастлаб касалхоналар, тиббий пунктлар ва тиббий ходимлар 

бўлмаган. Бундай оғир аҳвол сургун қилинганлар орасида турли 

касалликларнинг кўпайишига олиб келган. Айниқса, ёз мавсумида терлама, 

безгак каби юқумли касалликлар, ошқозон-ичак касалликлари кўп 

тарқалган
69

. Оқибатда оммавий касалланиш ва ўлим даражаси юқори бўлган. 

Фавқулодда ҳолат юзага келиши муносабати билан СССР ХКС 1932 йил 

21 февралда «Махсус кўчирилганларга маданий-маиший хизмат кўрсатиш ва 
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санитар ҳолат тўғрисида» қарор қабул қилган
70

. Унда махсус посёлкалардаги 

умумий яшаш шароитларини яхшилаш, эпидемик касалликларнинг олдини 

олиш ва болалар ўлими даражасини пасайтиришга қаратилган қатор 

тадбирлар белгиланган.  

1938 йилнинг 1-чорагида ЎзССР меҳнат посёлкаларида ич терлама, 

цинга, трахома, туберкулёз, тиф, ўткир ичак яллиғланиши ва бошқа юқумли 

касалликлар билан оғриган 4592 киши қайд қилинган ва уларнинг 96 нафари 

вафот этган. Йилнинг иккинчи чорагида эса бундай касалликларга 

чалинганлар 6425 кишини ташкил этган ва 118 киши вафот этган
71

. 

Ачинарлиси шуки, турли касалликларга чалинганлар ва унинг оқибатида 

вафот этганларнинг кўпчилигини ёш болалар ташкил қилган. Тиббий 

хизматнинг оғир ҳолати кейинги йилларда ҳам кузатилган. 1941 йилнинг  

1-ярмида ЎзССР меҳнат посёлкаларида турли касалликлардан 162 киши 

ўлган, уларнинг 113 таси 1 ёшдан 16 ёшгача бўлган болалар эди
72

. 

«Қулоқлар сургуни»нинг илк йилларида махсус кўчирилганлар учун 

мактаб таълимини йўлга қўйиш деярли ҳал қилинмаган эди. Бу даврда асосий 

эътибор сургун қилинганларни маиший-хўжалик жиҳатдан уюштиришга 

қаратилди. Ҳолбуки, 1930-1931 йилларда мамлакат бўйича сургун 

қилинганлар орасида ярим миллиондан ортиқ болалар бўлиб, уларнинг 

асосий қисмини мактаб ёшидаги болалар ташкил қилган
73

.  

Ўрта Осиёдаги махсус посёлкаларда мактаб ёшидаги болаларни ўқишга 

жалб этиш 1931 йил охирларида бошланган ва 290 ўқувчиси бўлган фақат  

3 та мактаб очилган, бу мактабларда ўқитувчилар, миллий тиллардаги 

дарсликлар етишмаган
74

. ЎзССР махсус посёлкаларида мактаблар барпо 

этиш режасига кўра, 1932 йил сентябригача 6 та мактаб қуриш, ўсмирлар 

мактаби биноларидан 1-босқич мактаб эҳтиёжи учун ҳам фойдаланиш кўзда 

тутилган. Бу пайтда махсус посёлкаларда 8-11 ёшдаги болалар 1134 та, 12-15 

ёшли ўсмирлар 711 та бўлиб, мактаб ёшидаги 1845 нафар боланинг 721 таси 

ўзбеклар, 1124 таси туркманлар эди
75

. 

Таълимни йўлга қўйишдаги асосий муаммолардан бири ўқитувчи 

кадрлар етишмаслиги эди. Мактабларда ўқитувчилар етишмаганлиги боис, 

миллий тиллардаги дарслар махсус кўчирилганларнинг ўзлари томонидан 

олиб борилган.  Масалан, 1932 йилда Ўзбекистон ССР махсус посёлкалари 

мактабларида 12 нафар махсус кўчирилган ўқитувчи туркман тилида 

машғулот олиб борган
76

. 1935 йил охирларида Ўзбекистондаги мавжуд 15 та 

меҳнат посёлкасида мактаб ёшидаги болалар 3279 нафар бўлган. Улар 54 та 

бошланғич ва 9 та тўлиқсиз ўрта мактабда таълим-тарбия олишган. Бироқ, 

меҳнат посёлкаларидаги 8 ёшдан 14 ёшгача бўлган 2566 нафар боладан 362 
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нафари (14,1%), 14 ёшдан 16 ёшгача бўлган 713 нафар ўсмирдан 467 нафари 

(65,5%) таълимга жалб этилмаган
77

. 

Таълим соҳасидаги оғир аҳвол фақат Ўзбекистондаги меҳнат 

посёлкаларига эмас, балки мамлакатдаги барча меҳнат посёлкаларига хос 

кўриниш эди. СССРнинг турли минтақаларидаги махсус посёлкаларда 

таълим-тарбия тизимининг ўта ночорлигига эътибор берган ҳолда, СССР 

ХКС ва ВКП(б) МК  1935 йил 15 декабрда «Меҳнат посёлкаларидаги 

мактаблар тўғрисида» қарор қабул қилди
78

. Унга кўра, меҳнат посёлкалари 

мактабларини назорат қилиш, уларни ўқитувчилар, дарсликлар билан 

таъминлаш ва молиялаштириш ишлари жойлардаги маориф бўлимларига 

ўтказилди. Энг муҳими, қарорда тўлиқсиз ўрта мактабни битирган махсус 

кўчирилган фарзандлари техникум ва бошқа ўрта махсус ўқув юртларига, 

ўрта мактабни битирганлар эса олий ўқув юртларига умумий асосда қабул 

қилиниши белгиланди. Умуман, махсус посёлкаларда таълим-тарбия 

ишларини ташкил этиш, уни талаб даражасида йўлга қўйиш ишлари жуда 

қийинчиликлар билан кечди. Бу жараён узоқ давом этди ва 1937 йилдагина 

маълум бир тизимга солинди. 1936-1940 йилларда сургун қилинганлар 

фарзандларининг олий ва ўрта махсус таълим муассасаларига ўқишга 

кириши амалда «қулоқлар сургуни»дан озод бўлишнинг нисбатан кенг авж 

олган воситасига айланиб борди. 

Диссертациянинг «Оммавий қатағон, Иккинчи жаҳон уруши 

йиллари ва ундан кейинги даврда махсус кўчирилганларнинг тарихий 

тақдири» деб номланган бешинчи бобида махсус меҳнат посёлкаларидаги 

собиқ қулоқларнинг 1937-1938 йилларда қайтадан қатағон қилиниши, махсус 

посёлкалар тизимининг Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги умумий ҳолати 

таҳлил этилган. 

1937-1938 йиллар совет давлатида тоталитар тузум томонидан жамиятга 

нисбатан оммавий қатағонлар авж олдирилганлиги билан тарихга кирди. 

Оммавий қатағон махсус посёлкаларга сургун қилинганлар тақдирида ҳам 

машъум из қолдирди. 1937 йил 10 августидан Ўрта Осиё республикаларида 

оммавий қатағон авж олиб, 1937 йил 10 августдан 1938 йил 1 январгача 

бўлган вақтда Ўзбекистон бўйича «қулоқлар»дан 5924 киши, 

«жиноятчилар»дан 1679 киши, бошқа «советларга қарши унсурлар»дан 3097 

киши, жами 10700 киши қамоққа олинган. Улардан 3613 киши 1-тоифа 

бўйича отувга, 7087 киши 2-тоифа бўйича 8-10 йил муддатга қамоқ жазосига 

ҳукм қилинган
79

. 

Қатағон қилинганларнинг маълум бир қисмини меҳнат посёлкаларидаги 

собиқ қулоқлар ташкил қилди. 1937-1938 йилларда Тожикистонда 405 киши, 

Қирғизистонда 193 киши, Ўзбекистонда 156 киши асоссиз ва сохта айблар 

билан қатағон қилинган
80

. 1937 йилда ЎзССР НКВДси ҳузуридаги «учлик» 
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97 нафар махсус кўчирилган устидан ҳукм чиқарган, улардан 23 таси отув 

жазосига, 66 таси 10 йиллик, 8 таси 8 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. 

Улардан ўзбеклар 69 кишини (19 таси отув, 43 таси 10 йиллик қамоқ, 7 таси 8 

йиллик қамоқ), руслар 9 кишини (1 таси отув, 8 таси 10 йиллик қамоқ), 

украинлар 4 кишини (барчаси 10 йиллик қамоқ), кабардинлар 4 кишини  

(1 таси отув, 3 таси 10 йиллик қамоқ), туркманлар 3 кишини (1 таси отув, 2 

таси 10 йиллик қамоқ), тожиклар 3 кишини (2 таси 10 йиллик, 1 таси 8 

йиллик қамоқ), осетинлар 1 кишини (10 йиллик қамоқ), уйғурлар 1 кишини 

(отув), ингушлар 1 кишини (10 йиллик қамоқ), доғистонликлар 1 кишини  

(10 йиллик қамоқ), болгарлар 1 кишини (10 йиллик қамоқ) ташкил қилган
81

. 

Булар фақат «учлик» томонидан жазога маҳкум қилинганлар бўлиб, бу 

ҳисобга суд томонидан жазоланганлар қўшилмаган. 

1937-1938 йилларда иттифоқ бўйича меҳнат посёлкаларидан қатағон 

қилинганлар аҳолининг ўртача 4% ини ташкил қилди. РСФСР бўйича бу 

кўрсаткич 4,5%, Ўзбекистонда 1,1%, Қирғизистонда 1,6%, Тожикистонда 

4,3% ни ташкил этди
82

. 

Диссертацияда махсус посёлкаларнинг Иккинчи жаҳон уруши 

йилларидаги умумий аҳволи ва собиқ қулоқларнинг урушдаги иштироки 

масаласи ҳам махсус тадқиқ этилган. Уруш арафасида Ўзбекистон ССРдаги 

14 та меҳнат посёлкасида 12078, Тожикистон ССРдаги 18 та посёлкада 8588, 

Қирғизистон ССРдаги 18 та посёлкада 7236 киши бор эди
83

. Уруш 

бошланиши билан посёлкаларда тартиб-қоидалар, назорат ишлари 

кучайтирилди, озод қилиш тўхтатилди. Жазо чоралари кескинлашиб, меҳнат 

интизомини бузганлар ҳам судга берила бошлади. Посёлкалардан қочганлар 

халқ судлари орқали эмас, НКВД нинг махсус йиғини орқали жиноий 

жавобгарликка тортилиши белгиланди
84

. Посёлкаларда собиқ «босмачилар» 

ва советларга қарши кайфиятдаги кишилар НКВД айғоқчилари томонидан 

кузатувга олинган. 1941-1942 йилларда ЎзССР меҳнат посёлкаларидан 283 

киши собиқ «босмачи» сифатида, 279 киши «аксилинқилобчи» сифатида 

оператив рўйхатга олинган
85

. 

Сургундагилар уруш йилларида матонат билан меҳнат қилиб, ғалабага 

муносиб ҳисса қўшди. Бекобод районидаги  Дзержинский номли қишлоқ 

хўжалик артели 1942 йилда давлат мажбуриятларини барча маҳсулотлар 

бўйича 100 фоиздан ошириб бажарган, артель аъзолари «Совет Ўзбекистони» 

танк колоннаси қурилишига 72909 сўм ўтказган. 1941-1942 йилларда артель 

томонидан фронтга совға тариқасида 300 кг гуруч, 500 кг гўшт, 100 литр 

вино жўнатилган, 1943 йилда эса қизил армия фонди учун 20 гектар ерга 

шоли экилган
86

. Тожикистон ССР меҳнат сургунидагилар 1942 йилда 

1008880 сўмлик, 1943 йилда 1147025 сўмлик ҳарбий заёмга ёзилганлар, 

мудофаа фондига ҳам катта маблағ йиғилган. Меҳнат посёлкаларида 
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стахановчилик ҳаракати йўлга қўйилиб, «собиқ қулоқлар»дан ташкил топган 

колхозлар экин режасини бир неча йил мобайнида областда биринчи бўлиб 

бажариб келган
87

. 

Урушгача ва урушнинг дастлабки даврида сургун қилинганлар қизил 

армияга олинмаган. Ҳолбуки, уруш бошланган пайтда иттифоқ бўйича 

меҳнат посёлкаларида 100 мингдан ортиқ чақириқ ёшидаги эркаклар бўлиб, 

улар 10-12 йилдан бери ижтимоий-фойдали меҳнат билан шуғулланиб 

келмоқда эди. 1942 йил март ойида СССР ХКСнинг «Меҳнат учун 

кўчирилганлар фарзандларининг ҳарбий мажбуриятни ўташлари тўғрисида» 

қарори қабул қилинди
88

. Унда НКВД ГУЛАГ меҳнат посёлкаларида 

яшаётган, сургун қилинган пайтда хўжалик бошлиғи бўлмаган эркакларни 

умумий асосда ҳарбий хизматга олиш, қизил армияда бир йилдан ортиқ 

хизмат қилиб, қўмондонликнинг ижобий тавсифномасига сазовор 

бўлганларни сургундан озод қилиш кўрсатилди
89

. 

1942 йил 15 апрелидан 15 майигача меҳнат сургунидагилардан 35 минг 

киши қизил армияга олинди. Бу рақам 1942 йил июнь ойида 50 мингдан 

зиёдга кўпайди
90

. 1942 йил 20 майигача ЎзССР меҳнат посёлкаларидан  

1126 киши урушга олинди, посёлкаларда яна 2084 нафар чақириқ ёшидагилар 

бор эди
91

. Бу вақтда Ўрта Осиё меҳнат посёлкаларидаги ҳарбий сафарбарлик 

фақат Ўзбекистонда ўтказилди.  

СССР НКВДнинг 1942 йил 22 октябрдаги 002303 рақамли буйруғига 

биноан, урушга олинганлар ва оила аъзолари меҳнат посёлкалари ҳисобидан 

чиқарилди ва уларга паспорт бериладиган бўлди
92

. Шунингдек, меҳнат 

посёлкалари ҳисобидан чиқарилганлар маошларидан олиб қолинаётган  

5 фоизлик чегирма ҳам бекор қилинди. 1942 йил 1 ноябрида меҳнат 

посёлкаларидан армияга сафарбар қилиш ишлари якунланди. Бу давргача 

СССРдаги 25 та сургун минтақасидан 60747 киши, жумладан, Ўзбекистон 

ССРдан 1658 киши, Тожикистон ССРдан 812 киши, Қирғизистон ССРдан 

 767 киши урушга олинди
93

. 

Уруш йилларида сургун қилинган қулоқларга муносабат ижобий 

томонга ўзгарди. Собиқ қулоқларнинг фронтдаги жасорати ва фронт 

ортидаги меҳнати муҳим омил сифатида уларни сургундан оммавий озод 

қилинишларига йўл очди. Уруш йилларида махсус посёлкалар аҳолиси 

депортация қилинган халқлар ҳисобига узлуксиз кўпайди, айни пайтда бу 

аҳоли таркибида «собиқ қулоқлар» салмоғи тобора қисқариб борди. 

Урушдан кейинги даврда «собиқ қулоқлар»ни озод қилиш жадал тус 

олди. 1945 йилда махсус посёлкалардаги «собиқ қулоқлар» контингентидан 

16 ёшга тўлганларнинг барчаси тўғридан-тўғри озод қилинди. СССР Ички 
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ишлар министрлиги
*
 ва СССР Прокуратурасининг 1946 йил 28 сентябрдаги 

буйруғи бўйича Ватан урушида қатнашган, қизил армия сафида хизмат 

қилаётган фарзанди бўлган оилалар, ҳукумат мукофотлари билан 

тақдирланганлар, эркин фуқаролар билан турмуш қурган аёллар сургундан 

озод қилинди
94

. 

1946-1947 йилларда бир қатор республика ва ўлка бошқарув органлари 

махсус посёлкалардан «собиқ қулоқлар»ни бутунлай озод қилиш ташаббуси 

билан чиқдилар. Бу ғоя дастлаб Ставрополь ўлка партия комитетининг 1946 

йил 11 июнда Сталин номига юборган сўровномасида илгари сурилди
95

. 1946 

йил сентябрь ойи охирларида бу ўлкадаги собиқ қулоқлар тўла озод қилиниб, 

махсус посёлкалар тугатилди. Бу каби озод қилишлар Ўрта Осиё 

республикаларида ҳам юз берди. 1947 йил ўрталарида Қирғизистон ССР ва 

Тожикистон ССР партия-совет органлари республикаларидаги махсус 

посёлкалардан «собиқ қулоқлар»ни озод қилиш юзасидан СССР Министрлар 

Советига таклиф киритади. СССР Министрлар Советининг 1947 йил 29 

сентябрдаги 3375-1101-сс рақамли қарори ва СССР ИИВнинг 1947 йил 7 

октябрдаги 001044 рақамли буйруғи асосида бир қанча республика, автоном 

республика, ўлка ва вилоятлар қаторида Қирғизистон ССР ва Тожикистон 

ССРдаги махсус посёлкалардан «собиқ қулоқлар» озод қилинди. Чунончи, 

Қирғизистон ССР махсус посёлкаларидан 4771 нафар, Тожикистон ССР 

махсус посёлкаларидан 5182 нафар «собиқ қулоқлар» махсус ҳисобдан 

чиқарилди
96

. 

1947 йил охирларида собиқ қулоқларни минтақалар бўйича озод қилиш 

жараёни тўхтаб қолди. Бу муаммони ҳал қилиш асосан, маҳаллий ҳукумат 

ташаббусига боғлиқ бўлиб, улар собиқ қулоқлар меҳнат қилаётган хўжалик 

ташкилотлари ишчи кучисиз қолишидан чўчиган эди. Шу сабабли ҳам 

Ўзбекистон ССРда ва бошқа бир қатор минтақаларда  «қулоқлар сургуни» 

кейинги йилларда ҳам давом этди. 

Ниҳоят, 1951 йил 21 декабрда Ўзбекистон ССР Министрлар Совети 

раиси Н.Муҳитдинов республикадаги махсус посёлкалардан собиқ 

қулоқларни озод қилиш бўйича СССР Министрлар Советига таклиф 

киритади
97

. Бу вақтда ЎзССР махсус посёлкаларида ўзбек, тожик, рус ва 

бошқа миллатларга мансуб 5361 нафар «собиқ қулоқлар» бўлган
98

. Таклиф 

1952 йил 7 январда СССР Давлат хавфсизлиги министрлиги томонидан 

маъқулланиб, Министрлар Советига тақдим этилган. СССР Министрлар 

Советининг 1952 йил 10 январдаги махсус қарори ва СССР ДХМнинг 1952 

йил 23 январдаги буйруғи асосида Ўзбекистон ССР махсус посёлкаларида 

«собиқ қулоқлар» устидан ўрнатилган махсус режим бекор қилиниб, жами 

5287 киши озод қилинди
99

. 
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1952 йилда «қулоқлар сургуни» расман тугатилган бўлишига қарамай, 

айрим жойларда «собиқ қулоқлар» миллий белгисига кўра (немислар, 

қолмиқлар, чеченлар ва бошқалар) депортация қилинган халқлар таркибига 

қўшиб юборилган ва озод қилинмаган эди. 1954 йил 14 майда СССР 

ИИВнинг «Қишлоқ хўжалигини ёппасига коллективлаштириш даврида 

сургун қилинган немис – собиқ қулоқларни махсус посёлкалар ҳисобидан 

чиқариш тўғрисида»ги кўрсатмаси чиқарилди. Бу кўрсатма бўйича 

Тожикистон ССРдан 357 киши озод қилинган
100

. 

1954 йил 13 августда СССР Министрлар Совети «қулоқлар сургуни»га 

батамом барҳам берган 1738–789сс рақамли «Собиқ қулоқлар ва бошқа 

шахслардан махсус манзилгоҳлар бўйича чекловларни бекор қилиш 

тўғрисида» қарор қабул қилди
101

. Қарорда махсус посёлкалар ҳисобида 

турган, 1929-1933 йилларда ёппасига коллективлаштириш бўйича сургун 

қилинган барча «собиқ қулоқлар»дан комендатура назорати бекор қилинди. 

1954 йилда Ўзбекистон ССР махсус посёлкаларида 1930-1933 йилларда 

сургун қилинган немис деҳқонларидан 527 таси бор эди. Улардан 475 таси 

СССР ИИВнинг 1954 йил 14 майдаги кўрсатмаси бўйича, 52 таси эса СССР 

Министрлар Советининг 1954 йил 13 августдаги қарори бўйича озод 

қилинди
102

. Умуман, бу қарор бўйича йил охиригача иттифоқ бўйича 11864 

нафар «собиқ қулоқлар» озод қилинди ва махсус посёлкалар ҳисобида бу 

контингент вакиллари умуман қолмади.  

ХУЛОСА 

Ўрта Осиёдаги махсус меҳнат посёлкалари тизими ва махсус 

кўчирилганлар тақдири масаласини илмий тадқиқ этиш қуйидаги 

хулосаларга асос бўлди: 

1. Совет ҳукуматининг 1930 йиллардаги қишлоқ хўжалигини 

«социалистик асосда» қайта қуриш бўйича аграр сиёсати, хусусан, «қулоқлар 

сургуни» сиёсати миллий қишлоқлар ривожининг объектив заруриятларига 

ва умуман, жамият ривожланишининг тарихий қонуниятларига боғланмаган 

эди. Бу сиёсат шакл ва усулларига кўра зўравонликка асосланган, 

деҳқонларга қарши қаратилган репрессив хусусият касб этди. 

2. Қулоқ хўжаликларини сургун қилиш совет қишлоғи ижтимоий 

тузилмасидан ўзига тўқ, тадбиркор қатламининг батамом тугатилишига олиб 

келди. Деҳқонларнинг энг меҳнатсевар, иқтисодий бақувват ва самарадор 

қисмининг йўқ қилиниши қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши иқтисодий 

асосларининг барбод бўлишига ва унинг инқирозли йўл томон юз тутишига 

сабаб бўлди. Бунинг натижаси ўлароқ, совет қишлоғининг қашшоқлашиш 

жараёни бошланди. 

3. Қулоқлар сургуни оқибатида ўн минглаб деҳқон хўжаликларининг 

тугатилиши, чекка, ўзлаштирилмаган минтақаларга сургун қилиниши 
                                                 
100
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қишлоқнинг камбағал ва ўртаҳол деҳқонларига фойда келтирмади. Аксинча, 

бу сиёсат қишлоқ аҳли ўртасида доимий қўрқув ва таҳлика ҳукм суришига, 

деҳқонлар табиатидаги меҳнатдан манфаатдорлик ҳисларининг барбод бўлиб 

боришига олиб келди. 

4. Қулоқ оилаларини сургун қилиш фавқулодда жадал усулларга 

асосланди. Шошма-шошарлик билан ўтказилган сургун кампаниялари 

аянчли оқибатларга олиб келди. Минглаб деҳқон оилаларининг кимсасиз, 

чекка ҳудудларга хеч бир тайёргарликсиз сургун қилиниши дастлабки 

йилдаёқ катта фожиаларга сабаб бўлди. Сургун қилинган оилаларнинг 

кейинги тақдири жуда аянчли кечди. Минглаб сургун қилинганлар 

эпидемиядан, турли касалликлардан ва сургун жойидаги қийинчиликлардан 

бевақт ҳаётдан кўз юмди. Ёппасига коллективлаштириш ва қулоқ қилишнинг 

иқтисодий, ижтимоий-сиёсий оқибати ўлароқ, 1932-1933 йилларда бутун 

мамлакатда очарчилик юзага келдики, унинг оқибатида Ўрта Осиёда ҳам 

минглаб деҳқонларнинг ёстиғи қуриди. 

5. Қулоқ оилаларини сургун қилиш жараёнида ОГПУ-НКВД органлари 

ўзининг репрессив функцияларини ортиғи билан бажарди. Айни пайтда бу 

органларнинг сургун жойларида махсус кўчирилганларни жойлаштириш, 

хўжалик жиҳатдан уюштириш, тиббий ва маданий-маиший хизмат 

кўрсатишни ташкил этиш борасидаги фаолияти ижобий аҳамиятга ҳам эга 

бўлди.  

6. Совет ҳукуматининг қулоқ оилаларини ўзлаштирилмаган ҳудудларга 

сургун қилиш сиёсатининг асосий мақсадларидан бири махсус кўчирил-

ганларни «меҳнат асосида қайта тарбиялаш» бўлди. Сургун қилинганлар 

ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ўзгарган ҳолда меҳнат фаолияти 

кўрсатиши лозим эди. Унинг туб моҳияти собиқ қулоқларни меҳнатга 

муносабат, ижтимоий-маданий ва мафкуравий жиҳатдан «қайта тарбиялаш», 

уларни совет давлатига содиқ кишиларга айлантиришдан иборат эди.  

7. Деҳқон хўжаликларининг катта қисмини махсус посёлкаларга сургун 

қилиш, яъни давлатнинг махсус колониялаштириш сиёсати мамлакатнинг 

кимсасиз ҳудудларини ўзлаштиришга қаратилди. Совет раҳбарияти 

мўлжалига кўра, чекка районларга сургун қилинган собиқ қулоқ оилалари бу 

ерда қўриқ ерларни ўзлаштириш ёки янги саноат марказларини барпо этишда 

арзон ишчи кучини ташкил этмоғи лозим эди. Қулоқ қилиш натижасида 

иттифоқ саноати ва қишлоқ хўжалиги 1,5 миллиондан ортиқ арзон ишчи 

кучига эга бўлди. Махсус кўчирилганлар халқ хўжалигининг 50 дан ортиқ 

тармоқ ва соҳаларида меҳнат қилиб, беш йиллик режаларининг 

бажарилишига салмоқли ҳисса қўшдилар. 1930-40-йилларда Ўрта Осиё 

республикалари қишлоқ хўжалигида 30 мингдан ортиқ «собиқ қулоқлар» 

фаолият олиб борди. Уларнинг бевосита иштирокида Ўрта Осиёдаги қўриқ 

ерлар ўзлаштирилиб, қишлоқ хўжалиги фойдаланишига киритилди, йирик 

ирригация тармоқлари барпо этилди. 1929-1930 йилларда Ўрта Осиёнинг 

қўриқ ерларида янги ташкил қилинган совхозларнинг асосий ишчи кучини 

сургун қилинган қулоқлар ташкил қилди. Уларнинг машаққатли меҳнати 

эвазига кимсасиз ҳудудлар обод қишлоқларга айланди. 
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8. Мажбурий кўчиришларга иқтисодий самара нуқтаи назаридан баҳо 

берганда, айтиш мумкинки, бу сиёсат самарасиз бўлди, умумий ҳолда халқ 

турмуш даражасининг турғунлашувига олиб келди. Лекин, шу нарса 

муҳимки, совет давлати деҳқон хўжаликларини сургун қилишдан аввало 

сиёсий мақсадларни кўзлаган эди. Бу бош мақсадга иқтисодий ва демографик 

режалар бўйсундирилган эди. 

9. Сургун қилинган қулоқ оилалари барча совет халқи қатори Иккинчи 

жаҳон урушининг бутун қийинчиликларини бошдан кечирди. Қулоқ 

оилалари вакиллари фашизмга қарши урушда қатнашди, матонат билан жанг 

қилиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшди. 

Ўрта Осиё республикаларидаги махсус посёлкалар тарихи бўйича олиб 

борилган тадқиқот натижалари ва хулосаларидан келиб чиқиб, қуйидаги 

таклиф ва тавсиялар илгари сурилди: 

1. Ўзбекистон Республикаси ва қўшни давлатларда аграр ислоҳотларни 

амалга ошириш жараёнида яқин ўтмишда кечган тарихнинг фожиали 

сабоқларидан тегишли хулоса чиқариш, истиқболда фермер ҳўжаликларини 

тараққий эттиришда жаҳон тажрибаларини умумлаштирган ҳолда, тарихий-

миллий хусусиятларни ҳам татбиқ этиш мақсадга мувофиқ. 

2. Ўзбекистон Республикасида давлат бошқарувини демократлаштириш 

ва фуқаролик жамияти асосларини яратиш жараёнида советлар даврида 

амалга оширилган қулоқ қилиш, сургун сиёсатининг аччиқ сабоқларини 

эътиборга олиш лозим. 

3. Ўрта Осиёга сургун қилиб келтирилган турли миллат вакилларининг 

тарихий тақдири масаласини тарих фанининг долзарб муаммоларидан бири 

сифатида ҳар томонлама илмий тадқиқ этишга қаратилган дастур ишлаб 

чиқиш зарур. 

4. Махсус посёлкаларга сургун қилинган деҳқонларнинг фожиали 

тақдирини ёритувчи ҳужжат ва материаллар вилоятларда ташкил этилган 

«Қатағон қурбонлари хотираси» музейларидан ўрин олмоғи лозим. 

5. Олий ўқув юртларининг Тарих факультетларида «Ўрта Осиё 

республикаларида қулоқ қилиш ва сургун қилинганлар тақдири» мавзуида 

танлов фани, махсус курслар ташкил этиш мақсадга мувофиқ. 

6. Истиқболда «Ўрта Осиё қишлоқлари фожиаси: коллективлаштириш, 

қулоқ қилиш, сургун» мавзуида халқаро илмий-амалий конференция ташкил 

этиш ва бу муаммони қўшни Ўрта Осиё республикаларидаги соҳа 

мутахассислари билан илмий ҳамкорликда тадқиқ этиш концепциясини 

ишлаб чиқиш лозим. 

7. Бугунги кунда ёшларни Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш устувор 

вазифа эканлигидан келиб чиқиб, Ўзбекистондаги коллективлаштириш, 

қулоқ қилиш ва сургун фожиаларини акс эттирувчи мавзуларда бадиий ва 

драматик асарлар, кинофильмлар яратиш мақсадга мувофиқдир. 

Илгари сурилган мазкур таклиф ва тавсияларнинг амалга оширилиши 

тарихшунослик фанининг юксалиши ҳамда кенг жамоатчиликни янги илмий-

тарихий билимлар билан таништиришда муҳим аҳамият касб этади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Процесс 

глобализации во всемирном масштабе, изменение мировоззрения людей в 

новом столетии требуют изучения политических процессов, происходивших 

в разных странах в целостности и во взаимосвязи их причинно-

обуславливающих факторов. В истории мировой цивилизации 

промышленное строительство и его развитие имело место за счет 

социальных взрывов и потерь во всех государствах и регионах, так как от 

этого в первую очередь пострадали крестьянские хозяйства. Из истории 

известно, что в процессе таких социальных взрывов были разрушены десятки 

миллионов крестьянских хозяйств в государствах Европы, Америки, Азии. 

Сегодня в научно-исследовательских центрах государств США, Канады, 

Франции, Великобритании, России, Японии и Южной Кореи особое 

внимание обращено на исследование принудительных мер, применяемых в  

отношении крестьянских хозяйств как характерной специфики, присущей 

всемирно-историческому процессу. 

В настоящее время не только в странах СНГ, но и во многих развитых 

странах изучается как актуальная проблема политических репрессий, процесс 

насильственной коллективизации и их последствия, имевшие место в 30-50-х 

годах ХХ века. В  этих исследованиях с различных точек зрения трактуется 

подлинная сущность политической системы, генезис репрессивной политики 

в отношении различных слоёв сельского населения, проведённой советским 

руководством под предводительством И.Сталина, трагические последствия 

широкомасштабных преследований и притеснений. 

Достигнув успехов в историографической науке в годы независимости 

Узбекистана, в стране созданы широкие условия для объективного 

исследования антинаучно истолкованных или сфальсифицированных 

исторических событий прошлого. Концептуальный подход Первого 

Президента И.Каримова имеет отношение и для объективного освещения 

жизни и исторической судьбы дехканских семей, сосланных как «кулак» в 

окраинные пределы: «Мы категорически осуждаем все деформации, ошибки 

и преступления прошлого и решительно отмежевываемся от них. Мы 

однозначно выступаем за правдивый, объективный, критический анализ  

нашего прошлого и настоящего. Мы за стирание всех «белых пятен» – будь 

то басмачество, коллективизация, репрессии или разложение застойного 

периода»
1
. В особенности, важным вкладом в историографию станет 

исследование вопросов роли советских карательных органов (ОГПУ-НКВД), 

хронологического периода этапов ссыльных кампаний, административного 

устройства, быта, материального положения спецпереселенцев, участия 

«бывших кулаков» в экономике страны. 

Диссертационная работа служит для осуществления задач, опреде-

ленных в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года 

                                                 
1
 Каримов И.А. Узбекистан на пороге достижения независимости. – Т.: Узбекистан, 2013. – С. 134. 
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№4947 «Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан в 2017-2021 гг.», в Указе Президента Республики Узбекистан  

от 1 мая 2001 года «Об установлении дня памяти жертв репрессий», 

Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 

2017 года №936 «О мерах по созданию государственного музея памяти жертв 

репрессий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и музеев памяти 

жертв репрессий в структуре образовательных учреждений в регионах». 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в республике. Диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий республики:  

1. «Духовно-нравственное, культурное развитие демократического и 

правового общества, формирование инновационной экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2. 

Научные изыскания по изучению истории коллективизации сельского 

хозяйства в советском государстве, раскулачивания и истории кулацкой 

ссылки ведутся в ряде научных центров, в т.ч. в Институте истории 

Академии Наук Российской Федерации (Россия), университетах Чикаго, 

Принстона (США), Университете Торонто (Канада), Оксфордском 

университете (Великобритания), Институте истории Европы (Германия), 

Институте истории Академии Наук Республики Узбекистан (Узбекистан), 

Общественном фонде международной научно-практической экспедиции 

«Мерос» (Узбекистан), Общественном фонде «Память жертв репрессий» 

(Узбекистан). 

В исследованиях по вопросам ссылок кулацких хозяйств, жизни бывших 

кулаков в ссылке получены следующие результаты: будучи доказанной, что 

коллективизация и раскулачивание представляли собой насильственную 

политику, осуществленную лидерами партии большевиков, 

проанализированы периоды «кулацкой ссылки», количество высланных 

кулаков и её трагические последствия, социально-экономические 

последствия принудительной коллективизации (Институт Истории РАН, 

Россия; University of Toronto, Канада); определены регионы кулацкой ссылки 

в советском государстве, дислокация спецпосёлков, состав высланных, 

раскрыты вопросы использования труда бывших кулаков в различных 

отраслях народного хозяйства (Институт Истории РАН, Россия); научно 

обоснованы особенности принудительного проведения коллективизации, 

массовых выступлений недовольства дехкан коллективизацией (Princeton 

University, США); обобщены сведения по размеру ущерба, нанесённого 

аграрными реформами большевиков крестьянам, признанными кулаками 

(Institute of Evropen History, Германия); исследованы последствия 

коллективизации в Казахстане, в частности, трагедии голода в 1933 году, 

дислокация лагерей ГУЛАГа в Казахстане и их состав (Карагандинский 

государственный университет, Казахстан); введены в научный оборот 

                                                 
2
 Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации подготовлен по: https://history.uchicago.edu, 

https://www.princeton.edu, https://www.ox.ac.uk, https://www.history.utoronto.ca, https://www.unina.it, 

https://www.ieg-mainz.de, https://www.iriran.ru, https://www.uzhistory.uz и др. 

https://history.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://www.history.utoronto.ca/
https://www.unina.it/
https://www.ieg-mainz.de/
https://www.iriran.ru/
https://www.uzhistory.uz/
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сведения по проведению коллективизации в Узбекистане, её особенностей, 

социальных последствий, ссылки узбекских дехкан в другие регионы – на 

Украину, в Северный Кавказ, Северный Казахстан, об их тяжёлой жизни и 

условий (Институт Истории Академии Наук Республики Узбекистан, 

Андижанский государственный университет, Общественный фонд 

международной научно-практической экспедиции «Мерос», Узбекистан). 

В настоящее время ведутся исследования по вопросам ссылки кулацких 

семей и ее социальных последствий в среднеазиатских республиках по 

следующим направлениям: административно-командная деятельность 

партийно-советских органов в кампаниях ссылок; влияние политики 

раскулачивания на социальную жизнь национальных сел, повторные 

репрессии трудпоселенцев в условиях «Большого террора» 1937-1938 годов; 

участие ссыльных на фронтах Второй мировой войны; жизнедеятельность, 

национальный состав этнических групп, высланных в Узбекистан; права и 

обязанности ссыльных. 

Степень изученности проблемы. Первая глава диссертации посвящена 

источниковым основам темы и проблемам историографии, во втором 

параграфе которой подробно проанализирована степень изученности 

проблемы. В ней литература, относящаяся к данной проблеме, разделена на  

4 группы: 1) труды, опубликованные с 1950-х по 1980-е годы; 2) публикации 

1980-х годов – периода «перестройки»; 3) результаты научных изысканий, 

осуществлённых в странах СНГ в годы независимости; 4) исследования, 

проводившиеся в странах Запада. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами высшего 

учебного заведения, в котором выполнена диссертация. Диссертация 

выполнена в рамках научно-исследовательских работ ИТ-8.44-06. – «История 

Узбекистана периода Российской империи и колонизации советами»,  

ИТ-8.45-06. – «Разработка и совершенствование современных технологий 

преподавания истории Узбекистана», имеющихся в плане научных 

исследований Андижанского государственного университета, 

исследовательского направления ИТ-34-4-08. – «Социально-экономическая и 

культурная жизнь в Узбекистане в годы колонизации Российской империей и 

советами (1867-1991 годы)» кафедры Истории Узбекистана исторического 

факультета, а также в рамках тематического проекта «Репрессивная политика 

Советского государства в Узбекистане и её последствия» Общественного 

фонда международной научно-практической экспедиции «Мерос». 

Цель исследования является раскрытие трагических судеб 

спецпереселенцев – ссыльных крестьянских семей в спецпоселках Средней 

Азии, их деятельности как системы, установившейся на рубеже 1930-1954-х 

годов. 

Задачи исследования:  
осветить процессы принудительной ссылки семей кулаков в 

республиках Средней Азии и размещения их на установленных отдалённых 

территориях; 
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изучить хозяйственную организацию спецпоселенцев на местах ссылок 

и их состав; 

на основе анализа нормативных документов о спецпосёлках и 

спецпереселенцах осветить правовое положение и обязанности ссыльных; 

проанализировать трудовую деятельность ссыльных в отраслях 

сельского хозяйства, вопросы трудовых отношений и их стимулирования в 

спецпоселках; 

изучить деятельность учреждений медицинского обслуживания и 

культурно-просветительских заведений в спецпосёлках по проведению 

массово-политических работ среди спецпереселенцев; 

изучить процессы повторных репрессий «бывших кулаков» в годы 

массовых репрессий (1937-1938 гг.) и внесение уточнений в их 

количественный состав; 

показать жизнь бывших кулаков в среднеазиатских спецпосёлках во 

время Второй мировой войны и участие их в военных действиях; 

вносить ясность в вопросы начала освобождения «бывших кулацких 

семей» в послевоенные годы и особенностей его прохождения до окончания 

«кулацкой ссылки»; 

на основе научно-теоретического анализа изучаемой проблемы сделать 

соответствующие выводы и разработать предложения и рекомендации по 

ней. 

Объектом исследования определены специальные трудовые посёлки, 

организованные в республиках Средней Азии. 

Предмет исследования составляет административное управление 

трудовых посёлков, трудовая деятельность спецпереселенцев в ссылке, 

деятельность культурно-просвещенческих, образовательных, медицинских 

учреждений.  

Методы исследования. В процессе подготовки диссертации за основу 

были приняты современные методологические принципы, применяемые в 

таких науках как история, философия, социология, этнография – 

объективность, диалектика и детерминизм, научная ценность теоретических 

указаний и статистика, метод сопоставительного анализа.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

методом сопоставления раскрыты особенности использования 

принудительного труда сосланных в Среднюю Азию  в хлопководстве, 

садоводстве, животноводстве, освоении целинных земель и ирригационном 

строительстве; 

определены четыре основных этапа формирования системы 

спецпоселений в регионе: первый этап (1930 г.) – сложилась тяжелая 

ситуация в связи с отсутствием конкретных механизмов организации труда и 

устройства кулаков на местах ссылок; второй этап (май-август 1931 г.) – 

переход управления спецпоселками в ведение органов ОГПУ, в связи с чем 

над ссылными установлен контроль комендатуры; третий этап (1932 г.) – в 

целях обеспечения дешёвой рабочей силой вновь образованных 

хлопководческих совхозов, поток высылаемых направлен в Среднюю Азию; 
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четвертый этап (1933-1936 гг.) – обосновано в связи с освоением новых 

земель в Таджикистане и Кыргызстане; 

представлены места дислокаций и национальный состав ссыльных 56-ти 

спецпоселков Средней Азии, 17 из которых расположены в Узбекской ССР и 

большую часть их составляли узбеки, туркмены, кабардинцы, осетинцы, 

карачаевцы, таджики, русские, украинцы, кыргызы, в Кыргызской АССР 19 

спецпоселков представлены русскими, украинцами, немцами, узбеками, 

даргинцами, лезгинами, чувашами, в 20-ти поселках Таджикской АССР 

ссыльные состояли из представителей приволжских русских, немцев, 

украинцев, финнов, эстонцев, тюрков и молдован; 

освещена деятельность культурно-просветительских учреждений в 

спецпоселках (клубы, библиотеки, красные уголки, красные чайханы), 

целенаправленная на воспитание ссыльных в «коммунистическом духе», 

материально-технические трудности  в деятельности школ, нехватка 

учителей и учебников на национальных языках в образовательных 

учреждениях (курсы ликвидации неграмотности, школы на местных, 

русском, украинском, казахском, туркменском, осетинском, кабардинском, 

карачаевском языках), тяжёлое положение медицинских учреждений в 

спецпоселках (амбулатория, больница, санизолятор) в обеспечении их 

кадрами, инвентарем и лекарствами; 

определены факторы освобождения из ссылки спецпереселенцев и 

ликвидации спецпоселков (участие «бывших кулаков» на фронтах Второй 

мировой войны и их самоотверженный труд), раскрыты процессы 

освобождения до 1954 года. 

Практические результаты исследования: 

 определены теоретико-методологические аспекты на уровне генезиса 

современных исторических знаний, направленных на решение ряда 

актуальных проблем истории Узбекистана 1930-1950-х годов в духе нового 

мышления; 

материалы диссертации, впервые введенные в научное пользование, 

статистические сведения, документы, обосновывающие политику репрессий 

советского государства против дехканских хозяйств размещены в музеях 

«Памяти жертв репрессий», организованных в областях; 

разработана учебная программа для спецкурса исторического 

факультета Андижанского государственного университета «Политика 

репрессий советской власти в Узбекистане и её последствия», его учебно-

методические материалы обогащены новыми сведениями. 

Достоверность результатов исследования обоснована применением 

подходов и методов, признанных в исторической науке, широким 

использованием множества научных трудов и первичных источников, 

применением выводов, предложений и рекомендаций на практике, 

подтверждением полученных результатов полномочными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Сведения, выводы, теоретические обобщения служат делу объективного 

изучения с критической точки зрения истории раскулачивания и «кулацкой 
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ссылки», постижения наших национальных ценностей в неразрывной связи с 

общечеловеческими ценностями и формирования исторического мышления в 

сознании нашего народа. 

Фактическими материалами исследования можно воспользоваться в 

учебно-воспитательных целях на различных этапах системы образования, 

при подготовке учебников и учебных пособий по истории Узбекистана. 

Также материалы данного исследования имеют значение для обогащения 

новыми материалами экспозиции музеев «Памяти жертв репрессий» в г. 

Ташкенте и в областях. 

Внедрение результатов исследования. На основе выработанных научных 

выводов и предложений по исследованию истории системы спецпосёлков 

ссыльных кулаков в Средней Азии в 1930-1954 годах: 

материалы дислокации и карты кулацких посёлков в отдалённых 

местностях Узбекистана, о тяжёлой жизни спецпереселенцев, их трудовой 

деятельности, сведения о бывших кулаках, повторно репрессированных в 

1937-1938 годах, рисунки и фотографии использованы в экспозиции 

Центральной и региональных музеях «Памяти жертв репрессий» (справка 

№224 Государственного музея Памяти жертв репрессий при КМ РУз. от 12 

ноября 2018 г.). Представленные материалы, обогатив экспозицию отделения 

музея новыми фактическими материалами, архивными документами и 

данными, служат освещению реального значения политики и практики 

репрессий, проводимой советским государством в отношении сельского 

населения; 

имеющиеся в исследовании статистические данные относительно 

динамики раскулачивания, количества дехкан, высланных в спецпосёлки, 

материалы, освещающие образ жизни в спецпосёлках использованы при 

обогащении экспозиции отдела «История узбекского кишлака» 

государственного музея истории и культуры Андижанской области (справка 

№01-11-98-8355 Министерство культуры РУз. от 4 декабря 2018 г.). Данные 

материалы способствуют полноценному осознанию политики 

раскулачивания, проведённой советской властью в Средней Азии, в 

частности, в Узбекистане и её последствия; 

результаты исследования, архивные документы и образцы материалов 

относительно кулацкой ссылки в среднеазиатских республиках, дислокации 

спецпосёлков, состава спецпереселенцев использованы при восполнении 

соответствующих фондов Государственного архива Андижанской области 

(акт №01-19/135 ГААО от 14 декабря 2018 г.). Апробация научных 

результатов создала условия для обогащения архивных фондов новыми 

статистическими данными, зарубежными архивными источниками, а также 

для изучения и более глубокого исследования истории коллективизации и её 

последствий; 

материалы исследования и результаты публикаций научных статей по 

вопросам кулацкой ссылки, социально-экономической жизни в спецпоселках 

использованы в изданиях Международной научно-практической экспедиции 

общественного фонда «Мерос» (Справка 0/48 от 23 июня 2018 г. 
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Международной научно-практической экспедиции общественного фонда 

«Мерос»). Научные результаты исследования послужили формированию 

нового исторического мышления об изменениях, произошедших в жизни, 

судьбах народов в годы советской власти; 

материалы исследования, освещающие судьбы наших 

соотечественников сосланных в чужие края, использованы при подготовке 

цикла телепередач, посвященных памяти жертв репрессий, вышедший в 

эфире Андижанского областного телерадиоканала Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана, телепередаче «Кийратилган кисматлар»  от 

31 августа 2017 года и «Хотира ардоги» от 9 мая 2018 года (Справка  

№20-24/470 телерадиокомпании Андижанской области от 17 декабря  

2018 г.).  Данные материалы способствовали обогащению содержания 

данных телепередач, явились впечатляющей демонстрацией угнетения и 

насилия над населением кишлака в советский период, повысили чувства 

благодарности сегодняшным жизненным благополучием наших сограждан. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

прошли апробацию на 25 научных конференциях и семинарах, в том числе на 

2-х международных и 23 республиканских конференциях: «Невинные 

жертвы сталинских репрессий всегда в памяти народа» (Кыргыстан. Бишкек, 

2017); «Актуальные проблемы востоковедения и африканистики» 

(Кыргыстан. Ош, 2018).   

Опубликованность результатов. По теме диссертации всего 

опубликовано 64 научных работ, в том числе: 1 монография, 1 сборник 

документов и материалов (в соавторстве); 26 статей  в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных результатов докторских дисертаций, в 

том числе 24 - в республиканских и 2 - в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы, источников, а 

также приложений. Исследовательская часть диссертации составляет  

257 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризованы степень 

изученности проблемы и источниковая база, указаны хронологические рамки 

работы, цели и задачи, а также её научная новизна и практическое значение. 

В первой главе, озаглавленной «Теоретико-методологические основы, 

источниковедение и историография системы расселения трудовых 

поселков в Средней Азии» проанализированы теоретико-методологические 

подходы  к изучению истории спецпоселений, исходные источниковые 

материалы, основанные на диссертации и историография работы. 

Теоретической основой работы является историческая реконструкция 

проблемы, которая дала возможность не только проследить эволюцию 

кулацкого вопроса в пределах конкретного региона, но и выделить этапы, 
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направления и особенности его решения, обеспечила хронологию и 

логическую структуру изложения темы. Реализация современного подхода 

стала возможной благодаря использованию таких общенаучных принципов 

как объективность, историзм, системность.  

Насколько позволял опубликованный материал, мы использовали 

сравнительно-исторический метод, сопоставляя процесс раскулачивания в 

Средней Азии, с ходом этого процесса в других районах и округах Средней 

Азии, в других краях в СССР целом. Основная часть работы построена на 

применении сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, 

структурно-системного и других методов исследования: анализа, 

сопоставления данных и т.п. Сравнительно-исторический метод позволил 

рассмотреть социально-экономические процессы в сельской среде в тесной 

взаимосвязи с исторической обстановкой в регионе в конкретное время. 

Проблемно-хронологический метод использовался в распределении 

материала по разделам диссертации, выделении для анализа составляющих 

элементов проблемы, обозначения этапов ее развития. Структурно-

системный метод помог разграничить отдельные компоненты 

государственной системы мер, направленной на ликвидацию кулачества. 

Основную часть источников исследования составляют архивные 

документы и материалы. Архивные документы по своей специфике 

разделены на несколько групп: а) секретные постановления и указания 

советского государства и компартии; б) общие (секретные) документы 

делопроизводства; в) экономико-статистические данные; г) секретные отчёты 

органов ОГПУ-НКВД-МГБ. Первая группа – материалы Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ), фонда №3316 (ЦИК СССР), фонда 

№5446 (СНК СССР), фонда №9479 (Отдела спецпосёлков ГУЛАГа ОГПУ-

НКВД СССР), фонда №9414 (ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР). В них имеются 

секретные постановления и указания центральных законодательных и 

исполнительных органов по ссылке кулацких семей, секретные и особо 

секретные решения, связанные с размещением спецпереселенцев, 

налаживанием их трудовой деятельности, организацией медицинских услуг. 

Имеют важное значение также документы делопроизводства, 

являющиеся историко-правовым источником. Это в основном документы 

Средазбюро ЦК ВКП(б), секретариата ЦК УзКП(б), комиссий СНК и ЦИК 

УзССР3. В них отражены точные цифры относительно динамики 

раскулачивания на местах и количества сосланных семей, данные сведения 

позволяют сопоставить соответствующие цифры в разрезе конкретных 

округов и районов. 

Документы фонда №32 Архива Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан (4-спецотдел МВД УзССР) позволяют получить 

исчерпывающие сведения по дислокации кулацких посёлков, основанных в 

различных районах УзССР, их социальному и национальному составу. 

Широко были использованы в диссертации сборники опубликованных 

                                                 
3
 Материалы РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2; ААП РУз. Ф. 58. Оп. 7; ЦГА РУз. Ф. 837. Оп. 26.  
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архивных материалов4. В сборниках имеются важные документы и 

материалы, освещающие историю сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, динамики раскулачивания и количественного состава ссыльных 

семей, сведения о которых дают возможность их сравнения по округам и 

районам. 

Опубликованный в 2006 году трёхтомный сборник документов и 

материалов5 внёс важный вклад в развитие источниковедения данной 

проблемы. В то же время сборник дал возможность широкомасштабных 

исследований новых граней исследуемой темы. 

В вышедшем из печати сборнике документов и материалов в серии 

«Жертвы репрессий», состоящий из 5 книг6 имеются важные сведения о 

лицах, репрессированных в 1937-1938 гг. в Узбекистане и за его пределами, 

данные сборника также были широко использованы в нашем исследовании. 

В изучении истории «кулацкой ссылки» большое значение также имеют 

воспоминания мучеников ссылки и их детей7, так как они дают возможность 

всестороннего освещения духа и трагедии того времени. 

В диссертации всесторонне проанализирована историография проблемы. 

Исследовательские работы по некоторым проблемам «кулацкой ссылки», в 

соответствии с содержанием и концептуальными подходами можно 

разделить на 4 группы: 1) труды, опубликованные с 1950-х по 1980-е годы в 

советском государстве; 2) исследования, опубликованные в 1980-е годы – 

годы «перестройки»; 3) результаты научных изысканий, осуществлённых в 

странах СНГ в годы независимости; 4) исследования, проводившиеся в 

странах Запада. 

Исследования, относящиеся к первой группе
8
, будучи крайне  

политизированными и идеологизированными, освещают теоретические 

                                                 
4
 Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивания. Документы и материалы. 1927-1939.  

В 5 томах. – М.: РОССПЭН, 1999-2006; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. 

Документы  и материалы в 4 томах. – М.: РОССПЭН, 1998-2005; История Сталинского ГУЛАГа. Конец 

1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7-ми томах. /Т.5. Спецпереселенцы в СССР 

/Отв. ред. и сост. Т.В.Царевская-Дякина. – М.: РОССПЭН, 2004. – 872 с; Сталинские депортации. 1928-1953. 

/Под общ. ред. акад. А.Н.Яковлева; Сост.: Н.Л.Поболь, П.М.Полян. – М.: МФД: Материк, 2005; Политбюро 

и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930-1940. В 2 кн. Кн.2. /Отв. ред. В.Покровский, В.П.Данилов, 

С.А.Красильников, Л.Виола. – М.: РОССПЭН, 2006. – 1120 с. (Серия «Архивы Кремля»). 
5
 Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Документы и 

материалы  в 3-х томах. / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, Б.М.Расулов; Под ред. Д.А.Алимовой. – Т.: Шарк, 2006. 

Том 1. 656 с; Том 2. 496 с; Том 3. 352 с. 
6
 Репрессия. 1937-1938 годы. Документы и материалы. Выпуск 1. / Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, Н.Ф.Каримов, 

Э.Ю.Юсупов. – Т.: Шарк, 2005. – 288 с; Шамсутдинов Р. Қатағон қурбонлари (1937 йил 10 август-5 ноябрь) 

Иккинчи китоб. – Т.: Шарқ, 2007. – 495 б; Репрессия 1937-1938 гг. Документы и материалы. Выпуск 3. 

Жертвы большого террора из Узбекистана. 1937 год ноябрь /Под. ред. Н.Ф.Каримова. Сост.: 

Р.Т.Шамсутдинов, Э.Ю.Юсупов, А.Мамажонов, Э.Дусматов. – Т.: Шарк, 2007. – 496 с; Репрессия 1937-1938 

гг. Выпуск 4. Жертвы большого террора из Узбекистана. 1937 год, декабрь / Отв. ред. Н.Ф.Каримов, 

Р.Т.Шамсутдинов. Сост.: Р.Т.Шамсутдинов, М.Абдуллаев, Э.Дусматов, Х. Курбанов. – Т.: Шарк, 2008. – 576 

с; Қатағон қурбонлари. 5-китоб /Таҳрир ҳайъати Р.Шамсутдинов, Н.Каримов, Б.Ҳасанов, М.Хўжаев. 

Тузувчилар: Р.Шамсутдинов, Ҳ.Қурбонов, Ж.Расулов ва бошқалар. – Т.: Шарқ, 2009. – 416 б. 
7
 Эгамназаров А. Сургун (ҳужжатли қисса, очерклар, мақолалар). – Т.: Адолат, 1999. – 248 б; Қиёмат қарз 

(мақолалар). – Андижон: 1999. – 65 б; Боқий Н., Ҳамидов Ҳ. Мени ёд эт. – Тошкент: 2000. – 204 б; Иброҳим 

Карим. Бегона (давр фожиаси менинг тақдиримда). Биринчи китоб. – Т.: Янги аср авлоди, 2001. – 288 б; 

Хайдаров Г.Х. Былое и думы. (Из воспоминаний). – Худжанд: Нури маърифат, 2004. – 465 с; Иминов Т. 

Хотира саодати (биографик эссе). – Т.: MASHHUR-PRESS, 2018. 264 с. 
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вопросы политики раскулачивания и деятельность местных партийных и 

советских органов по её проведению на примере некоторых регионов. 

В 1960-е годы в условиях дестабилизации тоталитарного режима в 

стране тенденция регионального исследования процесса раскулачивания в 

СССР сохранялась. Но в эти годы появились фундаментальные научные 

труды, в которых отражены различные аспекты «классовой борьбы» в СССР 

и «ликвидации кулачества как класса»9. В этот период появляются первые 

научные работы, в которых отражены некоторые аспекты трудового 

воспитания и судьбы «бывших кулаков»10. Имели место и исследования  

В.Т.Шуклецова, А.П.Финарова, В.А.Сидорова, Н.А.Ивницкого,  

И.Я. Трифонова, в которых нашли отражение отдельные стороны вопроса 

«перевоспитания трудом» бывших кулаков. Однако в работах этого периода 

сохраняется политизированные и идеологические подходы к истории 

раскулачивания и судьбы «бывших кулаков».  

В годы «перестройки» благодаря «ветру перемен» и гласности, вопросы 

массовых ссылок, депортации народов 1930-1950 годов и их масштабов стали 

освещаться на основе нового мышления, появились статьи11, вошедшие во 

                                                                                                                                                             
8
 Извекова А.К. Сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса на Кубани //Дисс. канд. ист. 

наук. – Москва: 1948. – 196 с; Плющев Г.К. Борьба за коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса 

в Курском округе (1928-1931 гг.) //Дисс. канд. ист. наук. – Курск: 1948. – 178 с; Оганесян Е.В.  Ликвидация 

кулачества как класса в Армении на основе сплошной коллективизации //Дисс. канд. ист. наук. – Ереван: 

1949. – 210 с; Уваров В.Д. Ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации в УССР 

//Дисс. канд. ист. наук. – Киев: 1949. – 218 с; Гусев Т.К. Борьба за ликвидацию кулачества как класса на 

основе сплошной коллективизации в потребляющей полосе РСФСР (на материалах областей и автономных 

республик Горьковского края) //Дисс. канд. ист. наук. – М.: 1950. – 267 с; Абрамов В.А. Ликвидация 

кулачества как класса на основе сплошной коллективизации сельского хозяйства //Исторические записки. – 

М.: 1951. – С. 67-84; Ефанов К.И. Ликвидация кулачества как класса (декабрь 1929 – апрель 1932 гг.) По 

материалам левобережных районов Средневолжского края //Дисс. канд. ист. наук. – Куйбышев: 1952. – 184 

с; Медведев В.К. Ликвидация кулачества как класса в Нижневолжском крае // История СССР, –  М.: 1958. 

№4. – С. 52-63; Бергауз Р.Е. Из истории классовой борьбы на Урале в период развернутого наступления 

социализма на капиталиcтические элементы в деревне (1929-1931 гг.) – Свердловск: 1959. – 126 с.  
9
 Селунская В.М. Борьба КПСС за социалистические преобразование сельского хозяйства. – Москва: 1961. – 

256 с; Нуритов А. К вопросу о характере и формах классовой борьбы в узбекском кишлаке (1932-1934 гг.). – 

Ташкент: 1962. – 124 с; Османов А.И. Борьба Дагестанской областной партийной организации за 

ликвидацию кулачества как класса //Дисс. канд. ист. наук. – Махачкала: 1963. – 206 с; Кукушкин Ю.С. 

Осуществление сельскими советами политики ликвидации кулачества как класса / Вестник Московского 

университета. Серия 9. История, 1966. №4; Гущин Н.Я. Классовая борьба в Сибирской деревне и 

ликвидация кулачества как класса / Материалы научной конференции по истории Сибири, посвященной 50-

летию Великого Октября (1917-1967). – Томск: 1967. – С. 113-127; Каревский Ф.А. Ликвидация кулачества 

как класса в Среднем Поволжье // Исторические записки. – М.: 1967, Т. 80; Кукушкин Ю.С. Сельские советы 

и классовая борьба в деревне (1921-1932 гг.). – М.: Изд. Московского университета, 1968. – 132 с.  
10

 Шуклецов В.Т. Из истории экспроприации и трудового перевоспитания кулачества в Сибирском крае /Из 

истории партийных и советских организаций Сибири. – Новосибирск: 1962. – С. 98-113; Финаров А.П. К 

вопросу о ликвидации кулачества как класса и о судьбе бывших кулаков в СССР / История советского 

крестьянства и колхозного строительства в СССР. – М.: 1963. – С. 203-212; Сидоров В.А. Мероприятия по 

трудовому перевоспитанию бывших кулаков //Вопросы истории. – М.: 1964, №11; Ивницкий Н.А. Классовая 

борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929-1932 гг.) – М.: 1972. – 360 с; Трифонов И.Я. 

Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. – М.: Политиздат, 1975. – 318 с.  
11

 Волобуев О.В., Кулешов С.В. Очищение. История и перестройка. – М.: 1989. – 170 с; Данилов В.П. 

Коллективизация… / Переписка на исторические темы. Диалог ведёт читатель. – М.: 1989. – С. 123-139; Его 

же. Коллективизация: как это было? /Страницы истории советского общества. Люди, проблемы, факты. – 

М.: 1989. – С. 108-135; Тепцов Н.В. Аграрная политика на крутых поворотах 20-30-х годов. /История и 

политика КПСС. – М.: 1990. – С. 47-56; Зеленин И.Е. Осуществление политики «ликвидация кулачества как 

класса» (осень 1930-1932 гг.) //История СССР, – М.: 1990, №6. – С. 33-49; Земсков В.Н. Спецпоселенцы: по 
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вторую группу историографии данной проблемы. В них были подвергнуты 

критическому анализу насильственные методы коллективизации, 

репрессивные формы раскулачивания, приведены точные данные о 

количестве кулацких семей, сосланных в отдалённые регионы. 

Издания периода независимости, имеющие отношение к феномену 

спецпосёлков, условно можно разделить на несколько групп. Так, если статьи 

Н.Ф.Бугая12 относятся к определённым проблемам истории депортированных 

народов, то в исследованиях В.Н.Земскова13 в демографическом аспекте 

изучены структурные изменения системы спецпосёлков, являющихся 

составной частью ГУЛАГа. В монографических исследовательских трудах 

Н.А.Ивницкого, В.Я.Шашкова, В.Н.Земскова14 все процессы «кулацкой 

ссылки» проанализированы в масштабе бывшего СССР. В крупной 

монографии В.А.Бердинских, И.В.Бердинских и В.И.Веремьева, вышедшей в 

свет в 2017 году15, вопросы составной структуры системы спецпосёлков 

советского государства 1930-1950-х годов исследованы во всесоюзном 

масштабе.  

В годы независимости впервые история коллективизации сельского 

хозяйства в Узбекистане была объективно освещена в исследованиях 

Р.Х.Аминовой и А.А.Голованова16. В них  аргументированно разоблачается 

политика коллективизации и «раскулачивания», основанной на насилии.  

В монографических исследованиях Р.Т.Шамсутдинова, посвящённых 

истории коллективизации, раскулачивания и ссылки17, ряд аспектов 

проблемы, в частности, проблема жизни кулаков в ссылке, была впервые 

                                                                                                                                                             
документации НКВД-МВД СССР //Социологические исследования, – М.: 1990, №11. – С. 20-42; Бугай Н.Ф. 
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Его же. 20-40-е годы: депортация населения с территории Европейской России //Отечественная история, 

1992. №4. -С. 37-49; Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время перемен (20–60-е годы). – 

М.: Капь, 1993. – 192 с; Бугай Н.Ф. Выселение советских корейцев с Дальнего Востока //Вопросы истории. – 

М.: 1994. №5. – С. 141-148., и т.д. 
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исследования. – М.: 1992. №2. – С. 3-26; Его же. Спецпоселенцы (1930-1959 гг.) /Население России в 1920-

1950-е годы: численность, потери, миграции: Сб. научн. трудов. – М.: 1994. – С. 145-194; Его же. Кулацкая 

ссылка в 1930-е годы: численность, расселение, состав. /Население России в ХХ веке. Т. 1. – М.: 2000; Его 

же. Депортации населения. Спецпоселенцы и ссыльные. Заключенные /Население России в ХХ веке. Т. 2. – 

М.: 2001; Его же. Судьба «кулацкой ссылки» в 1940-1954 гг. /Население России в ХХ веке. Т. 2. – М.: 2001. 
14

 Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). – М.: Магистр, 1994. – 287 с; Его 

же. Судьба раскулаченных в СССР. – М.: Собрание, 2004. – 298 с; Шашков В.Я. Раскулачивание в СССР и 

судьбы спецпереселенцев (1930-1954 гг.) – Мурманск: 1996. – 280 с; Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 

1930-1960. – М.: Наука, 2003. – 306 с; Земсков В.Н. Сталинская эпоха. Экономика, репрессии, 

индустриализация. 1924-1954. – М.: Вече, 2018. – 304 с. 
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годов. – М.: РОССПЭН, 2017. – 503 с.  
16

 Аминова Р.Х. Коллективлаштириш - қашшоқлаштириш демак // Шарқ юлдузи, 1992. №12; Ўша муаллиф. 

Возвращаясь к истории коллективизиции в Узбекистане. – Т.: Фан, 1995. – 206 с; Голованов А.А. 

Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. – Т.: Фан, 1992. – 162 с. 
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 Шамсутдинов Р.Т. Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари. – 

Т.: Шарқ, 2001. – 368 б; Ўша муаллиф. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта 
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проанализирована в узбекской историографии в масштабах не только 

Узбекистана, но и всего региона Средней Азии. Некоторые аспекты данной 

проблематики также освещены в книгах, учебниках и справочниках
18

, 

относящихся к истории Узбекистана советского периода.  

В годы независимости некоторые проблемы коллективизации, 

раскулачивания и кулацкой ссылки в Узбекистане нашли своё отражение 

также в диссертационных исследованиях М.Абдуллаева, А.Мамажонова, 

М.Акбаровой19. В докторской диссертации Б.М.Расулова, защищенном в 

2017 году, были исследованы вопросы политических репрессий в период 

коллективизации сельского хозяйства и их последствий20. 

В годы независимости в учебниках и монографических исследованиях 

республик Кыргызстана и Таджикистана, созданных в духе нового времени21, 

раскулачивание дехканских хозяйств и кулацкая ссылка были расценены как 

политика репрессий советского государства в отношении сельского 

населения. Однако в данных работах проблема судьбы ссыльных в 

спецпосёлках не освещалась. 

Исследовательские работы, дающие объективную оценку проблеме 

«кулацкой ссылки» в советском государстве впервые были опубликованы за 

рубежом. Несмотря на то, что Р.Конквест в книге «Депортация народов 

Советами»22 не опирался на конкретные фактические данные, тем не менее, 

он привёл точные сведения о депортации народов и её хронологии. Вопросы 

«кулацкой ссылки» и депортационной политики достаточно широко были 

подвергнуты анализу в изданной на русском и английском языках книге 

А.Некрича «Наказанные народы»23. В книге канадского историка Линна 

Виолы «Крестьянский бунт времён Сталина: коллективизация и крестьянская 

культура сопротивления»24 борьба советских крестьян против 

коллективизации рассматривается в качестве гражданской войны между 
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муҳаррир А.Асқаров. – Т.: Ўқитувчи, 1994; Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг 

муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). – Т.: O’zbekiston, 2015. 
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Коллективлаштириш жараёнида Ўзбекистон қишлоқларидан Шимолий Кавказга сургун қилинганлар. 

//Тарих фан.ном. илмий даражаси учун дисс. автореферати. – Андижон: 2005. – 30 б; Акбарова М.Л. Жизнь 

и судьба кулаков, высланных из Средней Азии в Казахстан (1929-1956 гг.) /Автореферат дисс. канд. ист. 

наук.  – Ташкент: 2010. – 30 с. 
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деҳқонлар аҳволи (1929-1959 йй.) /Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган 

диссертация. – Тошкент: 2017. – 270 с.  
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Бишкек: 2009. -544 с; Политическая история Кыргызстана: Становление политической системы кыргызского 

общества в 1920-1930-е годы. – Бишкек: ОсОО «Деми», 2002. -339 с; Джунушалиев Дж. Время созидания и 
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1993. – 68 с. 
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 Conquest R. Soviet deportation of nationalities. – London – New York. 1960. – 204 р.   
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Oxford, Oxford University Press. 1996. – P. 360. 
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селом и городом. В другой книге Л.Виолы25 поднимается проблема 

раскулачивания в советском государстве и спецпереселенцев, в центре 

исследования особый акцент ставится на роль ОГПУ в ссылке кулацких 

семей. Американская исследовательница Шейла Фицпатрик в своём 

фундаментальном труде26 проанализировала аграрную политику советского 

правительства проведенной в 1930-е годы. В её научных выводах отмечено, 

что в данный период большевики вели против крестьян массовую войну и 

крестьяне, в свою очередь, также вели борьбу против правительства в разных 

её проявлениях. 

Анализ историографии проблемы показывает, что до настоящего 

времени в историографии Узбекистана и соседних республик проблема 

«кулацкой ссылки» в Средней Азии и судьбы спецпереселенцев в качестве 

цельной научной проблемы специально не рассматривался. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Кулацкая ссылка» в 

Средней Азии и организации системы спецпосёлков», освещен процесс 

ссылки кулацких семей в отдалённые регионы Средней Азии и его этапы.  

С начала 1930 года по решению местных органов власти имущество 

кулацких хозяйств было конфисковано и они начали переселяться за пределы 

края либо республики. Основные правила ссылки кулацких семей были 

указаны в секретной директиве Президиума ЦИК СССР от 4 февраля  

1930 года27. Согласно данному документу, работы по переселению в пределах 

области были возложены на местные исполкомы, организация ссылки и 

размещения в других регионах поручена ОГПУ.  

В диссертации определены и проанализированы 4 основных этапа 

ссылки кулацких семей в среднеазиатских республиках. Первый этап 

осуществлялся в 1930 году. До 10 декабря 1930 года было ликвидировано 

748 кулацких хозяйств, из них 159 хозяйств (197 человек) по 2-категории 

сосланы в Казахстан, 349 хозяйств (1764 человек) по 3-категории переселены 

в пограничные районы региона. Всего было сослано и переселено в пределах 

округов 508 хозяйств (1961 человек). Ещё 240 хозяйств были ликвидированы, 

но не сосланы28. 

Второй этап ссылки был проведён в мае-августе 1931 года. До 31 августа 

1931 года 5690 хозяйств (27466 человек) из Средней Азии были сосланы в 

другие регионы. В частности, из 31 района Узбекской ССР было сослано 

3818 хозяйств (17775 человек), из 1 района Туркменской ССР 430 хозяйств 

(2332 человек), из 17 районов Таджикской АССР 737 хозяйств (4011 

человек), из 8 районов Киргизской АССР ‒ 705 хозяйств (3348 человек)29. 

Кроме того, в ноябре 1931 года из Туркменистана в Узбекистан были 
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переселены 1035 хозяйств (6863 человек). В результате в Туркменистане 

прекращена деятельность спецпосёлков, куда  ссылались кулацкие хозяйства. 

В этот период специальные посёлки в Средней Азии как система были 

сформированы только в Узбекской ССР. 

Третий этап «кулацкой ссылки» в Средней Азии проводился в мае  

1932 года. На этом этапе кулацкие хозяйства 2 и 3-категорий ссылались в 

пределах региона. Операция ссылок 1932 года осуществлялась на основе 

Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 мая 1932 года «О плане ссылки 

кулацких хозяйств в 1932 году». В 1932 году по сравнению с 1930-1931 

годами поток ссылок в центральные районы СССР ослаб, в Среднюю Азию 

же - усилился. А именно, в 1932 году по Узбекистану переселено 4865 

хозяйств (22505 человек)30, по Таджикистану - 556 хозяйств (2502 человека), 

по Кыргызстану - 479 хозяйств (2148 человек), по Туркменистану – 143 

хозяйства (644 человека)31. В 1932 году в республиках Средней Азии были 

сосланы в пределах региона всего 6043 хозяйства (27799 человек)32. 

Четвёртый этап ссылки осуществлялся в 1933-1936 годах. В 1933 году из 

различных мест страны 268091 человек, в том числе 3672 человека из 

Средней Азии были сосланы в другие регионы33. Постановлением СНК СССР 

от 20 апреля 1935 года 4560 человек, сосланные из национальных районов 

Северного Кавказа, в мае были расположены в Узбекской ССР, 425 семей 

(1988 человек), сосланные из пограничных территорий Ленинградской 

области и Карелии, - в Кыргызской АССР, 941 семей (3886 человек) - в 

Таджикской ССР34. В соответствии с Постановлением Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 19 марта 1935 года «О мероприятиях по освоению Вахшской 

долины», до 7 апреля 1936 года в Вахш были переселены 3158 семей в 

составе 9948 человек35.  

До июня 1931 года вопросами сосланных кулацких семей занимались 

местные исполкомы. Данные органы не уделяли должного внимания этим 

задачам, ввиду чего положение в спецпосёлках осложнялось, из-за 

трудностей жизни и недостатка продовольствия увеличилось количество 

болезней и смертности, побеги из посёлков приобрели массовый характер. В 

связи с этим, на основании Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 мая 

1931 года с июля 1931 года проблемами размещения и организации быта 

кулацких хозяйств начали заниматься органы ОГПУ. 

В диссертации обстоятельно проанализированы нормативные 

документы о спецпосёлках и спецпереселенцах, а также правах и 

обязанностей сосланных. Несмотря на то, что ссылка кулацких семей 

началась в феврале 1930 года, общесоюзного масштаба нормативные 
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документы по их размещению (законы, уставы и инструкции) отсутствовали. 

В общем, до июля 1931 года права и обязанности ссыльных кулаков 

законодательно не определялись и не регламентировались. 

1 июля 1931 года было принято Постановление СНК СССР «Об 

организации спецпереселенцев»36. Данное постановление выполняло задачу 

государственного закона, позволяющего создать систему спецпосёлков и 

расширения их деятельности. В нем определены правовой статус ссыльных 

кулаков, правила организации спецпоселков, основные направления их 

деятельности и, самое основное – правила по использованию труда 

населения спецпосёлков37. Самое важное: в соответствии с данным 

постановлением полномочия по управлению ссыльными перешло к органам 

ОГПУ. Все работы по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ в Средней Азии 

стали проводиться через полномочное представительство ОГПУ в Средней 

Азии 38. 

Руководство спецпосёлками, в том числе права и обязанности 

спецпереселенцев были отражены во «Временном положении о функциях 

администрации спецпосёлков и правах и обязанностях спецпереселенцев», 

принятом ОГПУ 25 октября 1931 года39. В нём были определены права и 

обязанности спецпереселенцев и комендатур ОГПУ, правила привлечения 

переселенцев к уголовной ответственности, прокурорского надзора, записей 

актов гражданского состояния. 

В Постановлении Президиума ЦИК СССР от 3 июля 1931 года  

«О порядке восстановления гражданских прав ссыльных кулаков» было 

сказано, что гражданские права кулаков, проявивших в местах ссылки 

трудолюбие, дисциплину, преданность советскому государству, будут в 

течение 5 лет восстановлены40. В 1934 году по стране были восстановлены 

гражданские права 31364 человек, в спецпосёлках Средней Азии же -  

78 человек41. В 1935-1936 годах по Средней Азии были восстановлены 

гражданские права 502 человек, из них 362 – в трудовых посёлках 

Узбекистана, 113 - Таджикистана, 27 - Кыргызстана42. 

Новая Конституция СССР 1936 года внесла относительные изменения в 

правовое положение сосланных. В статье 135 трудпоселенцы были 

объявлены полноправными гражданами, за которыми закреплялись 

избирательные права. Однако являясь полноправными по Конституции, 

трудпоселенцы не были вправе уходить из мест ссылки. Данное 

обстоятельство показывает, что для трудпоселенцев «полноправие» было 

лишь формальным.  
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22 октября 1938 года обнародовано Постановление СНК СССР №1143-

280-с «О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных»43. По нему 

дети кулаков при достижении ими 16-летнего возраста имели право на 

получение паспорта и выезд на трудоустройство или учёбу по Союзу. В 1939 

на основе данного документа от «кулацкой ссылки» были освобождены 1824 

человека, что составляло 0,2% всего населения спецпосёлков44.  

Руководство спецпосёлками осуществлялось через районные и 

поселковые комендатуры. Спецпосёлки в качестве отдельных 

административных единиц входили в состав районов, и руководство ими 

осуществлялось поселковыми комендантами, назначенными краевыми 

(областными) управлениями ОГПУ. В полномочия поселковых комендантов 

входили такие функции, как разработка внутренних правил бытовой и 

хозяйственной жизни, учёт населения посёлков и контроль за исполнением 

ими трудовых обязанностей45. В то время как комендатуры ОГПУ должны 

были исполнять свои административные функции наподобие сельских 

советов, а в действительности проявляли себя в качестве карательных 

органов. 

В третьей главе «Использование труда спецпереселенцев в отраслях 

хозяйства» освещена проблема условий жизни сосланных кулаков и их 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве.  

В первые годы условия жизни сосланных оставались чрезвычайно 

тяжёлыми. Местная власть и исполнительные органы безответственно 

подходили к работам по размещению сосланных в соответствующие 

местности, организации их хозяйства. То есть, должного внимания 

проблемам жилья, бытового обслуживания, медицинских услуг, 

продовольствия не оказывалось46. В спецпосёлках подросткам, 

нетрудоспособным старикам, беременным женщинам нормы труда 

устанавливались наравне со здоровыми мужчинами. В некоторых посёлках 

для спецпереселенцев устанавливались нормы, вдвое превышающие нормы 

свободных рабочих47.  

В 1930 году в Узбекистане были организованы хлопководческие 

совхозы «Боявут», «Савай», «Булунгур», «Хазарбаг», «Учкурган», 

«Дальверзин», «Норин», в которые была размещена основная часть 

сосланных кулацких семей. Ввиду того, что организация «Совхозхлопок», 

принявшая спецпереселенцев в своё распоряжение в качестве рабочей силы, 

не выполнила план по строительству жилья, в середине  

1931 года показатель обеспеченности спецпереселенцев жильём составлял в 

совхозе «Хазарбаг»– 52,7%, в совхозе «Боявут» – 47,9%, в совхозе «Нарпай»– 

34,1%, в совхозе «Ангор»– 30,8%, в совхозе «Куйихон» – лишь 22%48. 
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Особенно высоким в спецпосёлках был показатель детской смертности. 

Причинами детской смертности во многих случаях оказывались не 

эпидемические болезни, а тяжёлые бытовые условия и недостаток питания. 

Высокий уровень детской смертности в спецпосёлках привёл к резкому 

повышению смертности в отношении к рождаемости. В 1932 году по всей 

стране в местах «кулацкой ссылки» показатель смертности в 5 раз превысил 

показатель рождаемости. В спецпосёлках же Средней Азии в этом году 

родилось 499 человек, скончалось же 4156, т.е. показатель смертности 

превысил показатель рождаемости в 8,3 раза
49

.  

В 1933 году голод, имевший место во многих регионах, отразился и на 

жизни спецпереселенцев. В 1933 году в среднеазиатских спецпосёлках 

родился 241 человек, скончалось же 3469, т.е. показатель смертности 

превысил показатель рождаемости в 14,4 раза
50

. Высокое превышение 

показателя смертности в спецпосёлках Средней Азии наблюдалось и в 

последующие годы. В частности, в 1934 году родился 301 человек, 

скончалось 518
51

. В 1935 году в Узбекистане – родилось 578 человек, 

скончалось 576; в Кыргызстане – родилось 213 человек, скончалось 293;  

в Таджикистане родилось 64 человек, скончалось 635
52

. 

В диссертации проанализирована подлинная сущность политики 

«перевоспитания на основе труда», проводившейся в отношении ссыльных 

кулаков. Одной из основных целей советского государства было широкое 

использование дешевой рабочей силы кулацких семей на отдалённых 

территориях страны путём их ссылки. В этих целях до октября 1931 года в 

различные регионы СССР были сосланы 1803392 человек, из них 1526522 

были непосредственно связаны с производством
53

. В 1932 году 4260 кулаков, 

сосланных в Среднюю Азию, были заняты в сельском хозяйстве
54

. 

Использование труда спецпереселенцев проводилось на основе 

договоров, заключённых органами ОГПУ-НКВД с хозяйственными 

организациями. Спецпереселенцы приравнивались к свободным рабочим по 

оплате труда и другим условиям, но с некоторыми оговорками. В частности, 

спецпереселенцев не принимали в профсоюзы, 5% их заработной платы 

удерживалось на административные нужды спецпосёлков
*
.  

«Бывшие кулаки» среднеазиатских трудовых посёлков добросовестно 

трудились в сфере сельского хозяйства и добивались высоких результатов.  

В 1936 году в Узбекистане 1986 трудпоселенцев, занимавшихся 

хлопководством, выполнили установленную норму на 100-150%, 145 - на 

150-200%, 66 - на 200-300%, 20 - свыше 300%. Все трудпоселенцы 

садоводческих и виноградарских хозяйств при «Узсадвинтресте» выполнили 
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норму на 100%
55

. В 1936 году населению трудовых посёлков Средней Азии 

было предписано выполнить трудовые обязательства по сдаче государству 

1.988.754 пудов зерновых и 164.160 пудов хлопка, и уже к 1 сентября  

1936 года план по заготовке хлопка был полностью выполнен
56

. 

Одной из важных составляющих «кулацкой ссылки» было освоение 

целинных земель. До 1938 года трудом спецпереселенцев было освоено в 

Узбекистане 986 га, в Кыргызстане – 10920 га, в Таджикистане – 8865 га 

целинных и залежных земель, проведена вода на территорию в 9545 га.  

В частности, проведены мелиоративные работы и подготовлена к посеву 

земля площадью 6070 га в Таджикистане, 299 га в Кыргызстане, 575 га в 

Узбекистане
57

. 

В 1937 году в Узбекистане было произведено 570,3 тонны зерновых, 

953,0 тонн хлопка, 37,2 тонны масличных культур, 244,6 тонны картофеля, 

1776,3 тонны фруктов, 711,1 тонны корма для скота, 943,1 тонны сена,  

441,3 тонны соломы; в Таджикистане - 140,7 тонны зерновых, 4614,1 тонны 

хлопка, 37,5 тонны картофеля, 1250,8 тонны фруктов, 5942,5 тонны сена, 

441,3 тонны соломы; в Кыргызстане ‒ 2007,9 тонны зерновых, 12,0 тонн 

масличных культур, 185,9 тонны картофеля, 214 тонн фруктов, заготовлено 

179,5 тонн корма для скота, 1501,2 тонны сена, 116,7 тонны силоса и  

254,9 тонны соломы
58

.  

В 1937 году в трудовых посёлках Узбекистана выполнены обязательства 

по сдаче государству 566,1 тонны зерновых и масличных, 926,6 тонны 

хлопка, 5,4 тонны мяса и 0,5 тонны молока, в Таджикистане – 4614,1 тонны 

хлопка, в Кыргызстане – 209,1 тонны зерновых и масличных культур,  

23,8 тонны картофеля, 15,4 тонны мяса, 42,0 тонн молока. Кроме того, в 

Таджикистане в качестве оплаты натурой для МТС были сданы 585 тонн 

зерновых и масличных культур, в Кыргызстане – 62,4 тонны зерновых и 

масличных культур, 153,8 тонны зерновых продано государству сверх 

плана
59

.  

В 1938 году из 13744 людей, проживавших в трудовых посёлках 

Узбекистана, 6831 был занят трудом. Из них 5352 (86,4%) трудились в 

системе организации «Узсовхозхлопок», 836 (13,6%) – в садоводческих, 

овощеводческих и зерноводческих совхозах
60

. В Молотовободском районе 

Таджикской ССР 1827 хозяйств, проживающих в 10 трудовых посёлках в 

1939 году были объединены в 13 хлопководческих колхозов. Всего посевы 

занимали площадь в 3463 га, из них площадь в 2880 га отводилась 

хлопчатнику, 350 га – под зерновые, 54 га – под оливковые культуры,  

47 га – под арахисовые, 40 га – под картофель, 5 га – под геранью, 87 га – под 

сады и виноградники
61

. 
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В трудовых посёлках также были налажены такие методы повышения 

производительности труда как стахановское движение, соревнование, 

движение ударников. В известной степени, это принесло положительные 

результаты. К примеру, в совхозе «Савай» Джалакудукского района все  

13 хлопководческих бригады из «бывших кулаков» в 1938 году взяли 

обязательство повысить урожай хлопка до 30 центнеров с гектара
62

. В 

Кыргызстане 80 спецпереселенцев, трудившихся в зернобобовых и 

хлопководческих хозяйствах, были стахановцами, выполняя дневную норму 

на 120-200%
63

.  

Средний размер заработной платы в трудовых посёлках Средней Азии 

составлял в 1940 году 2,8 кг зерна и денежную сумму в размере 2 рубля  

75 копеек, что превышало среднюю заработную плату колхозников СССР
64

. 

Это доказывает трудолюбие и эффективность работы сосланных «кулаков». 

В 1938-1940 годах в среднеазиатских трудовых посёлках количество 

работников, занятых в сельском хозяйстве, начало из года в год резко 

сокращаться. Однако несмотря на это, площади посевных земель 

увеличивались и производительность производства росла. 

В четвёртой главе «Социальная жизнь и культурно-

просветительские учреждения в спецпосёлках» подвергнуты анализу 

массово-политические мероприятия, проводимые в посёлках, их содержание, 

а также вопросы общего состояния системы образования в спецпоселках. 

Ссылка явилась первым этапом сталинской концепции «ликвидации 

кулачества как класса», вторым её этапом явилось «идейное перевоспитание» 

спецпереселенцев. Основной целью массовых политических и культурно-

просветительских мероприятий было формирование в их сознании 

социалистического мировоззрения, и основным объектом стали молодёжь и 

дети. 

На ранних этапах организации массовых политических работ в 

спецпосёлках в качестве основных мер объявлялись создание читален, 

клубов, красных чайхан, а также ликвидация безграмотности среди 

молодёжи65. В 1932 году в 7 имеющихся в УзССР посёлках было 

предусмотрено организовать 7 клубов и 7 библиотек, где планировалось 

оказывать услуги на узбекском и туркменском языках66. В некоторых 

посёлках при клубах были организованы различные кружки, в которые в 

основном привлекалась молодёжь. Работа кружков была организована таким 

образом, что в них одной из основных целей было воспитание переселенцев-

молодёжи в духе верности советскому государству.  

Воспитательная работа в спецпосёлках имела массовый характер и 

вбирала в себя чтение лекций для молодёжи, политическую информацию, 

проведение тематических и литературных вечеров, массовых дней 
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книголюбов, встречи с передовиками производства. В среднеазиатских 

спецпосёлках в 1932-1934 годах было проведено всего 1206 массовых 

политических мероприятий разного содержания, на которых участвовал 

90841 человек67. Здесь необходимо отметить, что спецпереселенцам было 

запрещено быть членами Осоавиахим (Добровольного общества содействия 

обороне, авиации и химическому строительству), МОПР (Международной 

организации поддержки революционеров) и т.д., участвовать в оборонно-

спортивных кружках, сдавать нормативы «ГТО» («Готов к труду и обороне») 

для получения значок «Ворошиловский стрелок»68. 

В диссертации подробно проанализировано состояние медицинских 

услуг в спецпосёлках. В первые годы ссылки медицинско-санитарное 

состояние спецпосёлков было сложным. В некоторых местностях в 

организованных спецпосёлках первоначально практически не было больниц, 

медицинских пунктов и медработников. Подобное сложное положение 

приводило к росту различных болезней среди сосланных. В частности, в 

летние месяцы были распространены такие инфекционные заболевания как 

тиф, малярия, болезни желудочно-кишечного тракта
69

. В результате обычным 

явлением среди сосланных стали массовые заболевания и высокая 

смертность. 

Ввиду чрезвычайного положения в спецпоселках, 21 февраля 1932 года 

СНК СССР принял Постановление «О культурно-бытовом обслуживании и 

санитарном состоянии спецпереселенцев»
70

. В нем был намечен ряд мер, 

направленных на улучшение общего состояния условий жизни в 

спецпосёлках, профилактику эпидемий и снижение уровня детской 

смертности.  

В I квартале 1938 года в трудовых посёлках УзССР были 

зарегистрированы 4592 человека больных брюшным тифом, цингой, 

трахомой, туберкулёзом, холерой, острым воспалением лёгких и другими 

инфекционными заболеваниями, 96 из которых умерли. Во II квартале также 

было выявлено 6425 человек с такими же диагнозами, 118 из которых 

умерло
71

. К сожалению, большинство из заболевших и впоследствии 

умерших составляли дети. Неудовлетворительное состояние медицинской 

службы в спецпосёлках наблюдается и в последующие годы. В I половине 

1941 года в трудовых посёлках УзССР от различных болезней умерло  

162 человека, из них 113 – дети в возрасте от 1 года до 6 лет
72

. 

В первые годы «кулацкой ссылки» практически не решался вопрос об 

организации школьного образования среди спецпереселенцев. В этот период 

основное внимание уделялось лишь организации хозяйственно-бытовой 

жизни сосланных. Тем не менее, в 1930-1931 годы по стране среди 
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сосланных было более полумиллиона детей, основную часть из которых 

составляли дети школьного возраста73.  

В спецпосёлках  в Средней Азии привлечение детей школьного возраста 

к учёбе началось в конце 1931 года, когда открылись всего 3 школы с 290 

учениками. В школах не хватало учителей, учебников на национальных 

языках74. Согласно плану строительства школ в спецпосёлках УзССР, до 

сентября 1932 года предусматривалось строительство 6 школ и 

использование школ для подростков в нуждах школ I этапа. В то время в 

спецпосёлках было 1134 ребёнка в возрасте 8-11 лет, 711 детей в возрасте  

12-15 лет, из 1845 детей школьного возраста было 721 узбек и 1124 

туркмена75. 

Одной из основных проблем в налаживании системы образования в 

спецпосёлках была проблема учителей. Ввиду нехватки учителей в школах 

спецпосёлков, уроки на национальном языке велись самими 

спецпереселенцами. В частности, в 1932 году в школах спецпосёлков 

Узбекской ССР 12 учителей-спецпереселенцев вели занятия на туркменском 

языке76. В конце 1935 года в имеющихся в Узбекистане 15 трудовых посёлках 

проживало 3279 детей школьного возраста. Для них было открыто 54 школы 

начального и 9 – неполного среднего образования. Однако, в трудовых 

посёлках 362 из 2566 детей в возрасте от 8 до 14 лет (14,1%) и 467 из 71314 

подростков в возрасте до 16 лет (65,5%) к учёбе не были привлечены77.  

Тяжёлое положение в сфере образования было свойственно не только 

трудовым посёлкам Узбекистана, но и всем трудовым посёлкам страны. 

Учитывая неудовлетворительное состояние системы образования и 

воспитания в спецпосёлках СНК СССР и ЦК ВКП(б) 15 декабря 1935 года 

приняли постановление «О школах в трудовых посёлках»78. На основании 

данного постановления работа по контролю за школами трудовых посёлков, 

обеспечению их учителями и учебниками и финансированию возлагались на 

местные отделы просвещения. Самое важное, по данному постановлению, 

дети, окончившие неполную среднюю школу, имели право на общих 

основаниях поступить в техникум и другие средние специальные учебные 

заведения, а выпускники средних школ – в вузы. 

В общем, организация учебно-воспитательной работы в спецпосёлках 

сосланных кулаков, её налаживание на уровне требований сталкивались с 

большими проблемами. Данный процесс продолжался довольно длительное 

время, и лишь к 1937 году была установлена единая система. Самое важное, в 

1936-1940 годах процесс приёма на учёбу в вузы и средние специальные 

учебные заведения детей ссыльных на деле приобрёл вид 

широкомасштабного легального средства освобождения от «кулацкой 

ссылки». 
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В пятой главе диссертации «Историческая судьба спецпереселенцев в 

годы массовой репрессии, Второй мировой войны и послевоенное 

время» проанализирован процесс повторных репрессий бывших кулаков 

специальных посёлков в 1937-1938 годах и общее состояние посёлков в годы 

Второй мировой войны. 

1937-1938 годы вошли в историю как годы широкомасштабных 

массовых репрессий, проводимых тоталитарным строем против общества. 

Массовые репрессии оставили свой кровавый след в судьбе раскулаченных и 

сосланных в спецпосёлки. С 10 августа 1937 года достигли своего пика и 

массовые репрессии в среднеазиатских республиках. С 10 августа 1937 года 

по 1 января 1938 года в Узбекистане было заключено под стражу 10700 

человек, из них 5924 человек – бывшие кулаки, 1679 – преступники и 3097 

– другие «антисоветские элементы». 1376 бывших кулаков, 727 

преступников и 1812 «антисоветских элементов», всего 3915 человек 

были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, остальные – к 

лишению свободы сроком 8-10 лет79. 

Определённую часть репрессированных составляли бывшие кулаки 

трудовых посёлков. В частности, в 1937-38 годах в Таджикистане  

405 трудпоселенцев, в Кыргызстане – 193, Узбекистане – 156 были 

репрессированы по различным ложным обвинениям80. В 1937 году 

«тройками» при НКВД УзССР были вынесены приговоры в отношении  

97 трудпоселенцев, из них 23 были приговорены к расстрелу, 66 – к 10 годам, 

8 – 8 годам лишения свободы. По национальному составу 69 из них были 

узбеки (19 – расстрел, 43 – 10 лет, 7 – 8 лет лишения свободы), 9 – русские  

(1 - расстрел, 8 – 10 лет лишения свободы), 4 – украинцы (все – 10 лет 

лишения свободы), 4 – кабардинцы (1 – расстрел, 3 – 10 лет лишения 

свободы), 3 – туркмены (1 – расстрел, 2 – 10 лет лишения свободы),  

3 – таджики (2 – 10 лет лишения свободы, 1 – 8 лет лишения свободы),  

1 – осетин (10 лет лишения свободы), 1 – уйгур (расстрел), 1 – ингуш (10 лет 

лишения свободы), 1 дагестанец (10 лет лишения свободы), 1 – болгарин  

(10 лет лишения свободы)81. Они были репрессированы лишь «тройками», 

среди них не было осуждённых судом.  

В 1937-1938 годах репрессированные трудпоселенцы по Союзу 

составляли в среднем 4% от количества всех трудпоселенцев. По РСФСР 

данный показатель достиг 4,5%. В Узбекистане он составил 1,1%, в 

Кыргызстане - 1,6%, в Таджикистане - 4,3%82. 

В диссертации также исследован вопрос общего положения трудовых 

посёлков в годы Второй мировой войны и участия бывших кулаков на 

фронте. Накануне войны в 14 трудовых посёлках Узбекской ССР было 12078 

трудпоселенцев, в 18 посёлках Таджикской ССР - 8588, в 18 посёлках 
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Киргизской ССР – 7236 трудпоселенцев83. В связи с началом войны в 

трудовых посёлках также ужесточились правила, усилился контроль, был 

прекращён процесс освобождения из посёлков. Меры наказания также были 

ужесточены, нарушителей трудовой дисциплины и прогульщиков стали 

отдавать под суд. Сбежавшие из посёлков начали привлекаться к уголовной 

ответственности не через суд, а путём особых совещаний НКВД. Только в 

августе 1941 года в трудовых посёлках Узбекистана по разным причинам  

20 человек были привлечены к ответственности по статье 106 Уголовного 

Кодекса УзССР84. В посёлках бывшие «басмачи» и антисоветски 

настроенные лица брались под наблюдение агентов НКВД. В 1941-1942 

годах из трудовых посёлков УзССР 283 человек были внесены в 

оперативный список в качестве бывших «басмачей», 279 человек – как 

«контрреволюционеры»85. 

Трудпоселенцы, как и весь народ, вынесли все невзгоды войны. Они 

самоотверженно трудились в годы войны, внесли свой достойный вклад в 

дело победы. В частности, сельскохозяйственная артель имени Дзержинского 

Бекабадского района в 1942 году на 100% перевыполнила все 

государственные обязательства и выплатила 100% подоходного налога 

(177814 рублей), 100% взноса добровольного страхования (55630 рублей), 

100% военного займа (273400 рублей). Кроме того, членами артели 

переведена денежная сумма в размере 72909 рублей для производства 

танковой колонны «Советский Узбекистан». В 1941-42 годах артель 

направила на фронт в качестве подарка 300 кг риса, 500 кг мяса, 100 литр 

вина, а в 1943 году посадила для фонда Красной Армии рис на участке земли 

в 20 гектаров86.  

Трудпоселенцы Таджикской ССР в 1942 году подписались на военный 

заём на общую сумму 1008880 рублей, в 1943 году – на 1147025 рублей, 

кроме того, собрали большие средства в фонд обороны. В трудовых посёлках 

было налажено стахановское движение, колхозы, состоящие из «бывших 

кулаков», в продолжении нескольких лет первыми в области выполняли план 

посева87. 

До войны и в первые военные годы сосланных кулаков и их детей в 

Красную Армию не мобилизовали. Тем не менее, в начале войны по стране в 

трудовых посёлках проживало более 100 тысяч мужчин призывного возраста, 

которые уже 10-12 лет занимались общественно полезным трудом. В марте 

1942 года было принято Постановление СНК СССР «О прохождении 

воинской повинности детьми трудовых переселенцев»
88

. В нём было указано, 

что мужчин, проживающих в трудовых посёлках ГУЛАГа НКВД и в момент 

ссылки не являвшихся руководителями хозяйств, разрешается на общих 

основаниях мобилизовать на военную службу, и лица, более года 
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прослужившие в Красной Армии и получившие положительную 

характеристику командования, освобождаются от отбывания ссылки
89

. 

С 15 апреля по 15 мая 1942 года 35 тысяч «кулаков» трудовой ссылки и 

их детей были призваны в Красную Армию. Данное число к июню 1942 года 

возросло до 50 тысяч
90

. К 20 мая 1942 года из трудовых посёлков УзССР 

1126 человек отправлены на войну, в трудовых посёлках же оставалось ещё 

2084 юноши призывного возраста
91

. В это время воинский призыв в 

трудовых посёлках среднеазиатских республик проходил только в 

Узбекистане. 

Согласно приказу НКВД СССР №002303 от 22 октября 1942 года, 

трудпоселенцы и члены их семей, призванные на фронт, были выведены из 

состава трудовых посёлков и им без каких-либо ограничений были выданы 

паспорта92. Кроме того, были отменены выплаты в размере 5% в счёт 

государства трудпоселенцев, выведенных из состава трудовых посёлков. 

1 ноября 1942 года работы по призыву трудпоселенцев в Красную 

Армию были прекращены. С начала войны по данное время из 25 регионов 

ссылки СССР на фронт было направлено всего 60747 трудпоселенцев.  

В частности, из Узбекской ССР на войну было призвано 1658, из Таджикской 

ССР - 812, из Киргизской ССР – 767 человек93.  

Отношение к сосланным кулакам в годы войны изменилось к лучшему. 

Данное обстоятельство стало отправной точкой для их массового 

освобождения от отбывания специальной ссылки. В годы войны население 

спецпосёлков последовательно росло за счёт депортированных народов, в то 

же время в составе населения сокращалась доля «бывших кулаков».  

В послевоенные годы процесс освобождения кулаков приобрёл 

интенсивный характер. В 1945 году все лица, достигшие 16-летнего возраста, 

были непосредственно выведены из контингента «бывших кулаков» 

спецпосёлков. Согласно приказу Министерства внутренних дел СССР
*
 и 

прокуратуры СССР от 28 сентября 1946 года «О порядке освобождения из 

специальных поселений бывших кулаков», семьи лиц, участвовавших в 

Отечественной войне и служивших в Красной Армии, лица, награждённые 

правительственными наградами, а также женщины, вступившие в брак со 

свободными мужчинами, освобождались от прохождения ссылки
94

. 

Во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов местные органы ряда 

республик, краёв и областей выступили с инициативой о полном 

освобождении «бывших кулаков» из спецпосёлков. Данная идея впервые 

была выдвинута в прошении от 11 июня 1946 года, направленном на имя 

Сталина партийным комитетом Ставропольского края
95

. В конце сентября 
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1946 года бывшие кулаки данного края были полностью освобождены, 

спецпосёлки упразднены. 

Подобные процессы проходили и в среднеазиатских республиках. В 

середине 1947 года высшие партийные и советские органы Киргизской и 

Таджикской ССР вносят в Совет Министров СССР предложение об 

освобождении «бывших кулаков» из спецпосёлков их республик. На 

основании Постановления Совета Министров СССР №3375-1101-сс  

от 29 сентября 1947 года и Приказа МВД СССР №001044 от 7 октября  

1947 года были освобождены «бывшие кулаки» из нескольких республик, 

автономных республик, краёв и областей, в том числе из спецпосёлков 

Киргизской и Таджикской ССР. Согласно этому, было выведено из 

специального списка спецпосёлков Киргизской ССР 4771, Таджикской ССР 

5182 «бывших кулаков»
96

. 

С конца 1947 года процесс освобождения бывших кулаков по регионам 

был приостановлен, причиной которого стал факт, что хозяйственные 

организации, где трудились бывшие кулаки, останутся без рабочей силы. 

Ввиду чего, в Узбекской ССР и других регионах «кулацкая ссылка» 

продолжалась и в последующие годы. 

Наконец, 21 декабря 1951 года председатель Совета Министров 

Узбекской ССР Н.Мухитдинов вносит в Совет Министров СССР 

предложение об освобождении бывших кулаков из спецпосёлков 

республики
97

. В то время в спецпосёлках УзССР находился 5361 бывший 

кулак, все они принадлежали к узбекской, таджикской, русской и другим 

национальностям
98

. Данное предложение было удовлетворено 7 января  

1952 года КГБ СССР и представлено в Совет Министров. На основании 

специального постановления Совета Министров СССР №119-37с от  

10 января 1952 года и приказа Министерства государственной безопасности 

СССР №019 от 23 января 1952 года был отменён специальный режим в 

отношении «бывших кулаков» спецпосёлков Узбекской ССР, освобождено 

всего 5287 человек
99

. 

В 1952 году, несмотря на официальное прекращение «кулацкой ссылки», 

в некоторых регионах «бывшие кулаки» по национальному признаку (немцы, 

калмыки, чеченцы и другие) были внесены в состав депортированных 

народов и не были освобождены. 14 мая 1954 года было принято указание 

МВД СССР «О выводе из списка спецпосёлков бывших кулаков-немцев, 

сосланных во период сплошной коллективизации сельского хозяйства». 

Согласно данному указанию, только из спецпосёлков Казахской ССР было 

освобождено 6077 человек, в Таджикской ССР же - 357
100

.  

13 августа 1954 г. Совет Министров СССР принял постановление 

№1737-789сс «О снятии ограничений по спецпоселений с бывших кулаков и 
                                                 
96
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100
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других лиц»
 101

 окончательно прекратившее кулацкую ссылку. На основании 

постановления был отменён комендантский надзор в отношении «бывших 

кулаков», высланных из районов, подвергшихся сплошной коллективизации 

1929-1933 гг. В 1954 году в спецпосёлках Узбекской ССР находилось  

527 немцев-крестьян, высланных в 1930-1933 годах. 475 из них были 

освобождены по указанию МВД СССР от 14 мая 1954 года, 52 – по 

Постановлению Совета Министров СССР от 13 августа 1954 года
102

. В 

общем, по данному постановлению до конца года по Союзу были 

освобождены 11864 «бывших кулаков», и на счету спецпосёлков 

представителей данного контингента больше не осталось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ и изучение вопроса системы специальных трудовых поселков в 

Средней Азии и судьбы спецпереселенцев послужили основой для 

следующих выводов: 

1. Аграрная политика Советской власти 1930-х годов по переустройству 

сельского хозяйства «на социалистической основе», в особенности политика 

«кулацкой ссылки» не была связана с объективными требованиями развития 

национального кишлака и в целом с историческими закономерностями 

развития общества. Эта политика по своим формам и методам основывались 

на насилии и приобрела репрессивный характер, направленный против 

крестьян. 

2. Ссылка кулацких хозяйств привела к ликвидации из социальной 

структуры советского села его зажиточного, предпринимательского слоя. 

Уничтожение самой трудолюбивой, экономически крепкой и плодотворной 

части дехканства стало причиной разрушения экономических основ 

сельскохозяйственного производства и прихода его в упадок. Вследствие 

чего, начался процесс обнищания советского села. 

3. Не было пользы бедным и дехканам - середнякам от кулацкой ссылки 

вследствие ликвидации десятков тысяч дехканских хозяйств, их выселения в 

неосвоенные периферийные края. Наоборот, эта политика привела  к 

господству постоянного страха и опасности в сельской среде, уничтожению в 

природе дехкан чувства заинтересованности в труде. 

4. Ссылка кулацких хозяйств основывалась на чрезвычайно ускоренных 

методах. Скоропалительно проведенные кампании ссылок привели к 

тяжелым последствиям. Ссылка тысячей абсолютно неподготовленных 

дехканских семей на отдаленные неосвоенные земли с первых лет стала 

причиной больших трагедий. Последующая судьба сосланных семей также 

оказалась прискорбной. Тысячи ссыльных безвременно скончались от 

эпидемии, различных болезней и трудностей в местах ссылок. Как 

социально-политическое следствие сплошной коллективизации и 
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раскулачивания в 1932-1933 годах по всей стране начался голод, в результате 

которого погибли тысячи и тысячи дехкан и в Средней Азии. 

5. В процессе ссылки кулацких семей органы ОГПУ-НКВД выполняли 

свои репрессивные функции с превышением. В то же время деятельность 

этих органов в размещении спецпереселенцев в местах ссылки, их 

хозяйственной организации, медицинском и культурно-бытовом 

обслуживании имела положительное значение. 

6. Одной из основных целей политики советского правительства по 

высылке кулацких семей в неосвоенные регионы являлось «перевоспитание 

на основе труда». Другой целью было принуждение ликвидированных 

кулацких хозяйств к трудовой деятельности с изменением ее социально-

экономического и политического характера. Ее значение состояло в 

изменении отношения кулаков к труду, их «перевоспитании» социально-

культурном и идеологическом плане, превращения их в граждан, преданных 

советскому государству. 

7. Ссылка огромной массы крестьянских хозяйств в спецпосёлки, то есть 

государственная политика специальной колонизации была направлена на 

освоение отдалённых, безлюдных территорий страны. По замыслу 

руководства Союза, семьи бывших кулаков, сосланные туда, должны были 

стать дешёвой рабочей силой, используемой при освоении целинных земель 

или строительстве крупных промышленных центров. В результате 

раскулачивания промышленность и сельское хозяйство страны получило 

более 1,5 миллиона человек дешёвой рабочей силы. Спецпереселенцы 

работали более чем в 50 отраслях народного хозяйства и внесли достойный 

вклад в выполнение плана первой пятилетки. Спецпереселенцы 

среднеазиатских республик в основном работали в различных отраслях 

сельского хозяйства. В частности, в 1930-1940 годах в сельском хозяйстве 

среднеазиатских республик работало более 30 тысяч «бывших кулаков». При 

их непосредственном участии были освоены целинные земли Средней Азии, 

налажен товарооборот сельского хозяйства, построены крупные 

ирригационные сети. В 1930-1932 годах на целинных землях Средней Азии 

основную рабочую силу вновь созданных совхозов составляли сосланные 

кулаки. Благодаря их неустанному труду безлюдные территории совхозов 

превратились в благоустроенные сёла. 

8. Давая оценку принудительным переселениям с точки зрения 

экономической, можно сказать, что данная политика оказалась 

нерентабельной в целом, приведя к стагнации уровня народного 

благосостояния. Однако при этом, при ссылке многочисленных крестьянских 

хозяйств советское государство преследовало, прежде всего, политические 

цели. И только, исходя из этого, решались экономические, демографические 

и другие задачи. Однако, приоритетными для советского государства 

являлись политические цели. Спецпереселенцы, наряду со всем населением 

СССР привлекались к процессу социально-культурного развития. Идея и 

направления «культурной революции», являвшейся частью выдвинутого 
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Советской властью и Коммунистической партией «строительства 

социализма», имела важное значение и в судьбе кулаков. 

9. Сосланные кулацкие семьи, как и весь советский народ, перенесли все 

тяготы Второй мировой войны. Представители ссыльных кулацких семей 

участвовали в войне против фашизма, мужественно сражались, внесли свой 

весомый вклад в победу. 

На основании научно-теоретических выводов по вопросам 

раскулачивания в среднеазиатских республиках и их социально-

экономических последствий выдвигаются следующие предложения и 

рекомендации: 

1. В процессе осуществления современной аграрной политики в 

Узбекистане и странах СНГ является целесообразным сделать верные 

выводы из уроков истории, обобщить мировой опыт в развитии фермерского 

хозяйства и внедрять его с соблюдением национальных особенностей. 

2. В процессе демократизации государственного управления в 

Республике Узбекистан и создании основ гражданского общества становится 

целесообразным учёт горьких уроков и последствий политики 

раскулачивания. 

3. Необходимо разработать программу по изучению вопроса 

исторической судьбы представителей разных национальностей в Средней 

Азии как актуальную проблему исторической науки. 

4. Результаты научных исследований, отражающие тяжёлую судьбу 

дехкан, сосланных в качестве кулаков в спецпосёлки, и в целом материалы, 

отражающие всю трагедию «кулацкой ссылки», должны занять своё место в 

областных музеях «Памяти жертв репрессий». 

5. Целесообразно организовать спецкурсы и чтение лекций на тему 

«Раскулачивание в среднеазиатских республиках и судьба сосланных» на 

исторических факультетах вузов. 

6. Необходимо организовать международную научно-практическую 

конференцию «Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, 

раскулачивание, ссылка» и в сотрудничестве с историками соседних стран 

Средней Азии, разработать концепцию исследования данной проблемы. 

7. В целях воспитания молодежи в духе любви к Родине целесообразно  

создание кинофильмов и драматических произведений по тематике истории 

коллективизации, раскулачивания и ссылок в Узбекистане.  

Осуществление выдвинутых предложений и рекомендаций будет иметь 

важное значение для развития исторической науки, а также ознакомления 

широкой общественности  новыми научно-историческими знаниями. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The aim of research work is disclosure of tragic fate of special immigrants – 

exiled of country families in special village of Central Asia, their activity as the 

system which was established at a boundary of the 1930-1954 th years. 

The object of the research work determined the special labor settlements 

organized in the republics of Central Asia. 

The scientific novelty of the research work: 

by the method of comparison features of use of involuntary servitude 

banished to Central Asia in cotton breeding, gardening, livestock production, 

development of virgin lands and irrigational construction are revealed; 

four main stages of formation of a system of special settlement in the region 

are defined: the first stage (1930) – there was a difficult situation due to the lack of 

concrete mechanisms of labor organization and the device of fists on places of 

references; the second stage (May-August, 1931) – transition of management of 

special settlement to maintaining bodies of OGPU in this connection over exiled 

control of commandant's office is established; the third stage (1932) – for 

providing with cheap labor again formed cotton-growing state farms a stream sent 

is sent to Central Asia; the fourth stage (1933-1936) – it is proved in connection 

with development of new lands in Tajikistan and Kyrgyzstan; 

places of dislocations and the national list of exiled of 56 settlements of 

Central Asia are presented, 17 of which are located in the Uzbek SSR and the most 

part of them was made by the uzbek, turkmen, kabardin, osetin, karachay, tajik, 

russian, ukrainian, kyrgyz, people in Kyrgyzstan ASSR 19 settlement  which were 

russians, ukrainians, germans, uzbeks, dargins, lezgians, chuvashs are presented, in 

20 settlements Tajik ASSR exiled consisted of representatives of the russians, 

germans, ukrainians, finns, estonians, turkic peoples and moldovanets; 

activity of cultural and educational institutions in settlements, purposeful on 

education of exiled in «communistic spirit», material difficulties in activity of 

schools, the shortage of teachers and textbooks in national languages in 

educational institutions, a difficult situation of medical institutions in settlements 

in providing them is lit with shots, stock and drugs; 

release factors from the reference of special immigrants and elimination of 

settlements were defined, processes of release had been opened untill 1954. 

Implementation of the research results. On the basis of the developed 

scientific conclusions and offers on the research of history of a system of 

settlements of exiled of fists in Central Asia in 1930-1954: 

materials of dislocation and the map of «kulak» that is the expats settlements 

in the remote areas of Uzbekistan, about a difficult life of special immigrants, their 

work, data on the former fists which are repeatedly repressed in 1937-1938 

drawings and photos are used in an exposition Central and the regional museums 

«Memories of the Victims of Repressions» (reference No. 224 of the State 

museum Memories of the Victims of Repressions at Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan on November 12, 2018). The presented materials, having 

enriched an exposition of office of the museum with new actual materials, archival 
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documents and data serve illumination of real value of the policy and practice of 

repressions which is carried out by the Soviet state concerning a rural population; 

the statistical data on dynamics of a dispossession of «kulaks», quantity 

which are available in a research «dehkan» that is peasant, sent in the settlements, 

materials lighting a conduct of life in settlements are used at enrichment of an 

exposition of department «History of the Uzbek village» of the state museum of 

history and the culture of the Andijan region (reference No. 01-11-98-8355 the 

Ministry of Culture of RUz. of December 04, 2018). These materials help to 

realize fully the policy of a dispossession of «kulaks» pursued by councils in 

Central Asia, in particular, in Uzbekistan and its consequences; 

results of a research, archival documents and samples of materials of rather 

kulaks' exile in the Central Asian republics, dislocations of settlements, the list of 

special immigrants are used at completion of the relevant funds of the Public 

Records Office of the Andijan region (act No. 01-19/135 Public Records Office of 

the Andijan of December 14, 2018). Approbation of scientific results created 

conditions for enrichment of archival funds new statistical data, foreign archival 

sources and also for studying and more in-depth study of history of collectivization 

and its consequences; 

materials of a research and results of publications of scientific articles 

concerning kulaks' exile, social and economic life in settlements are used in 

editions of the International scientific and practical expedition of public fund 

«Meros», that is Inheritance (The reference 0/48 of June 23, 2018. International 

scientific and practical expedition of public fund «Meros»). Scientific results of a 

research served formation of new historical thinking about the changes which 

happened in life, the fate of the people in days of the Soviet power; 

the research materials covering the fate of our compatriots banished to foreign 

lands are used by preparation of a cycle of the telecasts devoted to memory of the 

victims of repressions gone on the air of the Andijan regional teleradio channel of 

National broadcasting company of Uzbekistan, the telecast «Kiyratilgan kismatlar» 

of August 31, 2017 and «Hotira ardogi» of May 9, 2018 (Reference No. 20-24/470 

of broadcasting company of the Andijan region of December 17, 2018). These 

materials promoted enrichment of an essence and contents of telecasts, served as 

impressive demonstration to TV viewers of violence and torture, carried out over 

the population of the «kishlak» in the period of the Soviet system which also 

promoted awakening of feelings of gratitude to growth of today's wellbeing and 

development of the country. 

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of introduction, 

five chapters, the conclusion, the list of the used literature and sources as well as  

applications. The research part of the thesis comprises of  257 pages. 
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