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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Жаҳонда 
содир бўлаётган глобаллашув жараёнларининг иқлим ўзгаришлари ва 
экологик вазиятга, шунингдек, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига 
таъсири тобора кучайиб бормоқда. Шу билан бир қаторда, аҳоли сонининг 
мунтазам кўпайиб бориши тоза ичимлик суви ва озиқ-овқат маҳсулотларига 
бўлган талабни ошириб, халқаро миқёсда аҳоли миграциясининг кучайишига 
ҳам сабаб бўлмоқда. Бу жараёнлар дунёнинг қатор мамлакатларида аграр 
соҳа тармоқларини интенсив ривожлантириш, озиқ-овқат танқислигига 
барҳам бериш, экологик хавфсизликни таъминлашни  долзарб вазифалардан 
бирига айлантирди. 

Ҳозирги  пайтда дунёнинг кўплаб йирик илмий тадқиқот марказлари ва 
олий ўқув юртларида ХХ асрда  янги ерларни ўзлаштириш масалаларига 
доир тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, 1950 йилларда собиқ 
иттифоқ ҳукуматининг маъмурий буйруқбозликка асосланган бошқарув 
тизими даврида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши учун 
синовдан ўтган мақбул объектив қонуниятлар инобатга олинмасдан амалга 
оширилган аҳолини кўчириш ҳаракатининг сабаблари, заруриати ва 
оқибатларини ўрганишга  эътибор кучайди. Айниқса,  Ўзбекистонда пахта 
майдонларини кенгайтириш мақсадида  Мирзачўл ҳудудларини  ўзлаштириш 
учун вилоятлардан аҳолини  кўчириш ҳаракати жараёнида амалга оширилган  
чора-тадбирлар моҳиятини аниқлаш,  янги ўзлаштирилган ерларда  бунёд 
этилган шаҳар ва посёлкаларда чўлнинг мураккаб иқлим шароити ва 
маҳаллий аҳоли менталитети ҳисобга олинмасдан қурилган турар жойлар 
талаб даражасида бўлмагани, кадрлар қўнимсизлиги  каби қийинчиликларни 
тадқиқ ва таҳлил қилиш мавзуни  ўрганишнинг заруриятини  янада оширади. 

Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки  йиллариданоқ  аграр 
соҳа тармоқларини  ривожлантиришга, жумладан,  ердан самарали 
фойдаланиш, ирригация ва мелиорация  тизимини такомиллаштириш,  экин 
майдонларини тежамкорлик билан томчилатиб суғоришга алоҳида эътибор 
берилмоқда. “Мамлакатимизда суғориладиган ерлар, атиги 3 миллион 300 
минг гектар бўлиб, уни кўпайтиришнинг ҳеч иложи йўқ. Чунки бизда cув 
ресурслари чекланган. Аҳолимиз эса йилдан йилга кўпайиб бормоқда”1. 
Шунинг билан бир қаторда,  Мирзачўлда яшаб келаётган аҳолининг  турмуш 
шароитини яхшилашга доир улкан ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги 
пайтда  “Обод қишлоқ”  дастури асосида қурилаётган уй-жойларни советлар 
даврида қурилган турар жойлар  билан қиёсий таққослаш яқин ўтмишда 
халқимиз бошидан кечирган ижтимоий-иқтисодий қийинчиликларни 
ўрганишга ёрдам  беради.   

 Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг 2017 йил 7 февралда 
қабул қилинган ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада 

                                                            
1Мирзиёев Ш. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган  қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа 
ривожини  янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир // Халқ сўзи, 2017 йил 10 декабрь. 
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ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2017 йил 21 
апрелда қабул қилинган ПФ-5024-сонли “Экология ва атроф-муҳитни 
муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш 
тўғрисида”ги, 2017 йил 4 августдаги ПФ-5134-сонли “Ўзбекистон 
Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонлари ва “Обод 
қишлоқ” давлат дастури ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу тадқиқот иши муайян 
даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 
иши республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва 
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида 
бажарилган.   

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Аҳоли миграцияси муайян 
ишлаб чиқариш усули ва муносабатларининг маҳсули сифатида икки шаклда: 
ички ва ташқи миграция шаклида содир бўлиб, бу жараён тарих, социология, 
демография, иқтисодий география, этнография сингари кўплаб фанларнинг 
тадқиқот мавзуси бўлиб келган. Мирзачўлни ўзлаштириш мақсадида бу ерга 
аҳолини кўчириш ҳаракати тарихини ўрганиш бўйича шу вақтга қадар олиб 
борилган илмий тадқиқот ишлари ва яратилган адабиётларнинг мазмуни, 
мақсад ва вазифалари, йўналиши ва яратилган даврларига қараб, уларни 
қуйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ, деб топилди: 1) 
Россия империяси ва советлар ҳукмронлиги даврида олиб борилган илмий 
тадқиқотлар, чоп этилган адабиётлар, архив ҳужжатлари ва матбуот 
материаллари; 2) мустақиллик йилларида нашр этилган адабиётлар, архив 
ҳужжатлари, рисолалар, матбуот органлари материаллари, илмий тадқиқот 
ишлари, хотиралар ва дала маълумотлари; 3) хорижий адабиётлар. 
          Россия империясининг Туркистонда олиб борган мустамлакачилик 
сиёсати даврида яратилган адабиётларда2 ўлкада пахтачиликни 
ривожлантириш, янги ерларни ўзлаштириш мақсадида аҳолини кўчириш 
масаласига алоҳида эътибор берилган. Жумладан, В.Вощинин, 
С.И.Гулишамбаров, А.В.Кривошеин, В.И.Масальский, К.К.Пален, 
И.Слуцкий, М.П.Федоров, В.И.Юферов, С.Р.Конопка, А.И.Добросмыслов 
каби тадқиқотчилар ўз асарларида Туркистонда аграр муносабатлар, 
                                                            
2Вощинин В. Очерки нового Туркистана, свет и тени русской колонизации. – Ташкент, 1914. – 86 с.;  
Гулишамбаров С.И. Экономической обзор Туркестанского района. Ч. I-III. – Асхабад, 1913. – 183 с.; 
Кривошеин А.В. Записка главного управляющего землеустройством и земледелием о поездке в 
Туркестанкий край в 1912 г. //Приложение о поездке к всеподданнейшему докладу. – СПб., 1912. – 88 с.; 
Масальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии. – СПб., 1892. – 166 с.; Ўша муаллиф. Хлопководство, 
орошение государственных земель и частная предприимчивость. – СПб., 1910. – 44 с.; Пален К.К. 
Поземельно-податное дело. – СПб., 1910. – 186 с.; Добромыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. 
Исторический очерк. Вып. 4, – Ташкент, 1912. – 433 с; Слуцкий И. Хлопковая торговля в Туркестане к 1907 
г. // Туркестанский сборник. – Ташкент, 1908, – 129-142 с.; Федоров М.П. Хлопководство в Средней Азии. –
СПб., 1898, – 282 с.; Туркестанский край. (Составитель С.Р. Конопка. Под редакцией Г.М.Цвилинг). –
Ташкент. 1913. – 264 с.;  Юферов В.И. Труд в хлопковых хозяйствах Туркестана. – СПб., 1914.  –  60 с.     
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урбанизация жараёни, Россиянинг марказий районларидан ўлкага “ортиқча” 
аҳолини кўчириш масалалари устида тадқиқотлар олиб боришган.  

Советлар ҳукмронлигининг дастлабки йилларидан бошлаб Ўзбекистон 
халқ хўжалиги, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий турмуш шароити, 
миграцион жараёнлар, Мирзачўлда қўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилишига  
бағишланган монография ва рисолалар чоп этилган бўлиб, улар қаторига 
А.П.Демидов, К.В.Космачевский, С.В.Понятовский, И.Г.Александров, 
Н.И.Платунов, А.И.Волков ва И.В.Павловлар, А.А. Твердов ва бошқаларнинг 
тадқиқотларини  киритиш мумкин3. 

1950 йиллардан Мирзачўлни ўзлаштириш жараёнида амалга оширилган 
ишларнинг  ижтимоий-иқтисодий жиҳатларини мафкуравий нуқтаи назардан 
ёритишга жиддий эътибор берила бошланди. Бу борада О.Б.Жамолов, 
Р.Эгамбердиев, А.Абдунабиев, С.Г.Бородай, Г.Ризаев, И.Ю.Исҳоқов, 
Б.Аверченко, Й.Муқимов, П.Ковалев, Н.А.Аберкулов, А.М.Мамедов, 
С.Анорбоев, О.Комилов, А.Неразин, Э.Ходжиев, Н.Ҳусанов, 
Н.Нормуҳаммедов, Ғ.Эшчонов, А.Қорабоевлар  тадқиқотлар олиб боришган. 
Бироқ, бу муаллифларнинг асарларида  Мирзачўлга аҳолининг кўчирилиши 
масалалари алоҳида ёритилмаган4. 

 Ўзбекистон давлат мустақиллигига эришгандан кейин тарихий 
ҳақиқатни рўёбга чиқариш, турли соҳаларда бўлиб ўтган воқеа-ҳодисаларни 
объектив баҳолашга бағишланган қатор илмий тадқиқот ишлари яратилди5. 
                                                            
3Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и промышленности в 
Туркистане. Библиотека хлопкового дела. Кн. 3, изд. 2. – М., 1926. – 248 с.; Понятовский С.В. Дренирование 
в Голодной степи //Народное хозяйство Туркистана., 1920. № 2-3.; Александров И.Г. Регулирование стока 
реки Сирдарьи и перспективы орошения её в бассейне . – М.: Новая деревня, 1923. – 82 с.; Космачевский 
К.В. Организация хлопководческих хозяйств на орошаемых землях Туркистана. – М., 1922. – 126 с.; 
Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и её осуществление в СССР. – Томск: 
Томский университет, 1976. – 283 с.; Волков А.И., Павлов И.В. Правовое регулирование 
сельскохозяйственного переселения в СССР. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1961. – 148 с.; Твердов А.А. Льготы 
для переселенцев. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1961. – 38 с. 
4 Джамалов О.Б. Социально-экономические предпосылки сплошной коллективизации сельского хозяйства в 
Узбекистане. – Ташкент: Госиздат, 1950. – 97 с.; Абдунабиев А.Мирзачўлни ўзлаштириш тарихидан. –
Тошкент, 1959. – 38 б.; Бородай С.Г. Мирзачўл ерларини ўзлаштиришда колхоз ва совхозларнинг 
тажрибалари. – Тошкент, 1957. – 48 б.; Ризаев Г. Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. –
Ташкент, 1978. –  270 с.; Исхаков И.Ю. Развитие хлопководства в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат УзССР. 
1960. – 288 с.; Игамбердиев Р. Осуществление ленинских идей об освоении Голодной степи. – Ташкент: 
Фан, 1969. – 65 с.; Аверченко Б., Муқимов Й., Ковалев П. Мирзачўл қиссаси. – Тошкент: Ўздавнашр,  1963. -
341 б.; Аберкулов Н.А. Деятельность Компартии Узбекистана по развитию хлопководства. – Ташкент, 1974. 
–  133 с.; Мамедов А.М. Развитие ирригации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1967. – 299 с.; Анорбоев С. 
Жиззах воҳасининг суғорилиши тарихи. – Тошкент, 1970. – 104 б.; Комилов О. Джизакская степь как объект 
освоения. – Ташкент, 1976. – 86 с.; Неразин А. Мирзачўлнинг қўриқ ва бўз ерларини ўзлаштириш 
тажрибалари. – Тошкент: Ўздавнашр, 1972. – 48 б.; Ходжиев Э. История орошения и освоения голодной 
степи (1917-1980 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук. – Ташкент, 1982. – 43 с.; Ҳусанов Н. 
Ўзбекистон комсомоли янги ерларни ўзлаштиришнинг ташаббускори. – Тошкент, 1989. 24 – б.;    
Нормуҳаммедов Н., Эшчонов Ғ., Қорабоев А. Қўриқ ерларни ўзлаштириш ва ҳосилдорликни ошириш- 
Ўзбекистонда пахта етиштиришнинг асосий омили. – Тошкент, 1974. – 21 б.  
5 Аминова Р Х . Совхозы Узбекистана в 1966 – 1985 годы: опыт, уроки, проблемы, – Ташкент: Фан, 1994. – 
473 с.; Раззоқов А., Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 300 б.; Зиёев Ҳ. 
Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги учун кураш ва унинг оқибатлари (XIX – асрнинг охир XX аср бошлари). 
– Тошкент: Шарқ, 2006. – 352 б.; Ата-Мирзаев О, Гентшке В, Муртазаева Р. Узбекистан 
многонациональный: историко–демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2011. – 251 с.; 
Мусаев Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан. – Тошкент, Фан, 2005. 
– 235 б; Ўша муаллиф. XIX асрнинг  II ярми -  XX аср бошларида Туркистонда саноат ишлаб чиқаришининг 
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Бундай тадқиқотлар сирасига Р.Ҳ.Аминова, Ҳ.З.Зиёев, А.Раззоқов, О.Ата-
Мирзаев, В.Р.Гентшке, Р.Ҳ.Муртазаева, Н.У.Мусаев, С.Н.Турсунов, 
Д.Бобожонова, Н.Обломуродов, Т.Р.Пардаев, Ш.Ғаффоров, А.Ш.Каримов, 
З.Аширбоева, С.Бўриев, Б.Ботирова, Н.Мирзаева, О.К.Комилов ва 
бошқаларнинг ишларини киритиш мумкин.  
 Хорижий мамлакатларда мавзуга оид чоп этилган адабиётлар таҳлили 
шуни кўрсатадики, мазкур адабиётларнинг муаллифлари ўрганилаётган 
мавзуга эркин ва холисона ёндашишга ҳаракат қилишган. Масалан, И.Кан, 
М.Миллер, Э.Оллворт, Р.Дупонт, C.Акинер, А.Борн асарларида советлар 
даврида Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлигининг кучайтирилиши  ҳисобига  
бошқа қишлоқ хўжалиги экинларининг  кескин камайиши оқибатида 
аҳолининг турмуш шароити оғирлашиб борганлиги, меҳнаткаш аҳолининг 
арзон ишчи кучидан турли усуллар ёрдамида ихтиёрий-мажбурий 
фойдаланиш, инсон ҳуқуқларининг поймол қилиниши жараёнлари таҳлил 
қилинган6. Бу тадқиқотлар бизнинг ўз олдимизга қўйган баъзи масалаларни 
ечишга ва керакли хулосалар чиқаришга ёрдам беради.  

Мавзуга оид манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, Мирзачўлни 
ўзлаштириш учун аҳоли кўчирилиши (1946 – 1970 йй.) ва уларнинг ижти-
моий-иқтисодий аҳволи алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилмаган.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Тошкент давлат аграр университетининг  “XIX асрнинг 2- ярми 
– XX асрда Ўзбекистонда аграр муносабатлар” мавзусидаги илмий 
тадқиқотлар режаси доирасида бажарилган. 
           Тадқиқотнинг мақсади. Мирзачўл ҳудудларида янги ерларни 
ўзлаштириш учун 1946 – 1970 йилларда вилоятлардан аҳоли кўчирилиши 
жараёнлари, кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, маънавий-
                                                                                                                                                                                                
шаклланиши., – Тошкент: Иқтисод-Молия,  2008. – 165 б.; Турсунов С Н. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини 
ривожлантириш йўлидаги уринишлар (1946 – 1965 йй.): ниятлар ва натижалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 
1994. – 94 б; Ўша муаллиф. Қишлоқ аҳолисини уй – жой ва маиший шароитларини яхшилаш. – Тошкент, 
1994. – 48 б; Пардаев Т. Химизация сельского хозяйство Узбекистана в 60 – е годы. Состояния и проблемы. 
– Ташкент: Узбекистан, 1996. – 162 с.; Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида /Ўзбекистоннинг янги 
тарихи/. Иккинчи китоб, – Тошкент: Шарқ, 2000. – 687 б.; Ғаффоров Ш. Тарих ва тақдир: Рассия 
империясидан Туркистонга кўчирилганлар. – Тошкент: Фан, 2006. – 223 б.; Бобожонова Д. Ўзбекистонда 
демографик жараёнлар ва уларнинг хусусиятлари.  – Тошкент: Фан, 1995. – 96 б.; Обломуродов Н. Аграрная 
политика в Узбекистане (1970 – 1990 гг.). – Ташкент: Узбекистан, 1993. – 125 с.; Каримов А.Ш. Социально-
экономические аспекты переселения в новоорошаемые районы. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. –
Ташкент, 1994. – 154 с.; Бўриев С. ХХ асрда Сурхон – Шеробод воҳасининг суғорилиш тарихи. Тарих  фан 
номзоди  дисс... – Тошкент, 2008. – 177 б.; Аширбоева З.Қ. XIX охири- XX аср ўрталарида Мирзачўлнинг 
ўзлаштирилиши. Тарих фан номзоди дисс... автореферати – Тошкент, 2008. – 21 б.; Ботирова Б. 
Ўзбекистонда ўтказилган советларнинг аҳолини кўчириш сиёсати. Тарих. фан. номзоди  дисс... – Тошкент, 
2010. – 157 б.; Мирзаева Н. XIX аср охири-XX аср бошларида Мирзачўл воҳасидаги рус қишлоқлари ва 
уларнинг  ижтимоий иқтисодий аҳволи. Тарих. фан. номзоди  дисс... – Тошкент, 2011. – 160 б.;  Комилов 
О.К. Ўзбекистонда ирригация тизими  ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-2017 йй.). Тарих фан.  докт. 
(DSс) дисс. автореферати. – Тошкент, 2017. – 61 б. 
6 Khan I.M. Muslims of Central Asia // Today. – 1965. - №3.-P.26; Miller M. Notes on Agricultural Development // 
Central Asian Review. 1968. – Vol. 16, No. 2. – P. 122; Alloworth E. Central Asia. A century of Russian rule. – 
New-York, 1967; Dupont R. Sovkhoze, kolkhoze ou le problematique communisme. – Paris, 1964; Akiner S. 
Central Asia: New are of crisis. RUSL. 1993; Born A. Uzbekistan: politics and foreigen policy. Royal Institute of 
International Affairs. – London, 1998; 
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маърифий ҳаёти ҳамда бу ерда вужудга келган экологик муҳитни ўрганиш ва 
таҳлил қилишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 
янги ерларни ўзлаштириш учун аҳолини кўчириш ҳаракатига 

анъанавий ва замонавий ёндашувларни ёритиш;  
аҳолини кўчириш сиёсатининг ташкилий-назарий асосларини ўрганиш; 
кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, маданий-

маърифий соҳаларда вужудга келган муаммоларни таҳлил қилиш; 
 янги ташкил этилган хўжаликларни малакали мутахассислар, 

механизатор-тракторчилар ва бошқа кадрлар билан таъминлаш борасида 
амалга оширилган ишлар, уларнинг самарадорлиги даражасини ўрганиш;  

кўчиб келган аҳолининг маънавий-маиший турмуш шароитида пайдо 
бўлган муаммоларни ёритиш; 

Мирзачўлда кадрлар қўнимсизлиги сабаблари ва унинг  оқибатларини 
кўрсатиш; 

қўриқ ва бўз ерларда ирригация ва мелиорация ишларини шошма-
шошарлик билан олиб борилгани оқибатида вужудга келган экологик 
муаммоларни таҳлил қилишдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 1946 – 1970 йилларда Мирзачўлни 
ўзлаштириш учун вилоятлардан аҳоли кўчирилиши ва уларнинг ижтимоий-
иқтисодий аҳволи белгилаб олинди.  

Тадқиқотнинг предметини Иккинчи жаҳон урушидан кейин совет 
ҳокимиятининг пахтачиликни ривожлантириш мақсадида Мирзачўлда янги 
ерларни ўзлаштириш учун вилоятлардан аҳолини кўчириш сиёсатини амалга 
ошириш жараёнлари, кўчиб келганларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, 
маданий-маиший турмуш шароити, кадрлар масаласи, ирригация ва 
мелиорация ишларининг ҳолати, вужудга кела бошлаган экологик 
муаммолар ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида илмийлик, тарихийлик 
ва ҳаққонийлик тамойиллари, шунингдек, муаммовий-даврий ва қиёсий 
ёндашув усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
совет ҳокимиятининг янги ерларни ўзлаштириш мақсадида 1946 – 1970 

йилларда Мирзачўлга аҳолини кўчириш сиёсатининг “ихтиёрий-
мажбурий”лик хусусиятлари ёритилган; 

аҳолини ташкилий равишда кўчиришнинг аниқ механизми ишлаб 
чиқилмаганлиги, зарур тайёргарликсиз шошма-шошарлик билан кўчирилган 
аҳолининг узоқ йиллар давомида уй-жой билан таъминланмагани, соғлиқни 
сақлаш ва маиший хизмат кўрсатиш соҳасида амалга оширилган ишлар талаб 
даражасида ташкил этилмаганлиги очиб берилган; 

ҳукумат органлари томонидан кўчирилган аҳолини касбига қараб иш ва 
нафақа билан таъминлаш ишларини расмийлаштириш бир меъёрда олиб 
борилмагани, меҳнаткаш аҳолининг белгиланган имтиёзлардан етарли 
даражада фойдалана олмаганлиги сабаблари аниқланган; 
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кўчирилган аҳолининг қўнимсизлиги йиллар давомида юқори даражада 
бўлганлиги, ҳукуматнинг бу борада амалга оширган тадбирлари етарли 
самара бермаганлиги исботлаган; 

Мирзачўлни ўзлаштириш ишларининг экстенсив характери, илмий асос 
ва тажрибага эга бўлмасдан олиб борилган ирригация ва мелиорация 
ишларининг экологик муҳитга таъсири кўрсатилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  
Иккинчи жаҳон урушидан кейин Ўзбекистонда янги ерларни 

ўзлаштиришнинг экстенсив характери Мирзачўлда амалга оширилган ишлар 
мисолида очиб берилган; 

етарли даражада тайёргарлик ишлари кўрилмасдан кўчирилган аҳоли 
бошидан кечирган ижтимоий-иқтисодий ва маънавий қийинчиликлар, 
уларнинг изтироблари фактлар ва мисоллар асосида ёритилган; 

Мирзачўлга кўчиб келган кишиларнинг авлодлари бу ҳудуд шароитига 
тўла мослашиб, уни ўз маконлари сифатида ривожлантиришга қўшган 
ҳиссалари дала материаллари асосида ўрганилган; 

“Обод қишлоқ” дастурида белгиланган вазифалар асосида маҳаллий 
аҳоли менталитетига мос уй-жойлар қурилишининг ташкил этилиши, 
замонавий техника воситалари билан ишлашга қодир кадрлар тайёрлаш учун 
таълим ва амалиёт интеграциясини таъминлаш зарурлиги кўрсатиб ўтилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот ишида тарих 
фанида эътироф этилган усул ва ёндашувларнинг қўлланилганлиги, 
шунингдек кўплаб тарихий адабиётлар ва ижтимоий-гуманитар йўналишдаги 
бошқа тадқиқот ишлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, архив материаллари 
каби бирламчи манбаларга асосланганлиги, қонуний асосга эга бўлган 
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги ҳамда 
тадқиқот жараёнида олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар 
томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти совет ҳукмронлиги даврида Ўзбекистонда 
қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш, маҳаллий аҳолининг кўчирилиши, 
уларнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари билан боғлиқ масалаларни 
ўрганиш орқали Ўзбекистон тарихининг аграр соҳага оид аспектларини 
бойитишга ёрдам беради. Шунингдек, диссертация иши натижаларидан 
республика олий ўқув юртларининг қишлоқ хўжалиги йўналишларига махсус 
курслар бўйича ўқув дастурлари ва қўлланмалар, дарслик ва монографиялар 
яратишда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 1946 – 1970 йилларда 
Мирзачўлни ўзлаштириш учун аҳоли кўчирилиши ва уларнинг ижтимоий-
иқтисодий аҳволига доир ишлаб чиқилган илмий хулосалар ва таклифлар 
асосида: 

Мирзачўлни ўзлаштиришни жадаллаштириш учун аҳолини кўчириш 
ҳаракатини кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлар, кўчирилган аҳолининг 
ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти юзасидан олинган илмий 
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натижалардан Жиззах вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи Шароф 
Рашидов филиали экспонатларини кенгайтириш ва янги материаллар билан 
бойитишда фойдаланилди. (Ўзбекистон Республикаси Маданият 
вазирлигининг 2018 йил 1 июндаги 01-11-08-3893-сон маълумотномаси). 
Бунда янги ерларни ўзлаштиришда халқимизнинг фидокорона меҳнати 
эвазига катта бунёдкорлик ишлари амалга оширилганлиги музейга ташриф 
буюрувчиларда катта қизиқиш уйғотади; 

Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши, пахта экин майдонларининг 
кенгайтирилиши оқибатида ҳудудда экологик вазиятнинг ўзгариши, янги 
ўзлаштирилган ҳудудларга кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ва 
маданий ҳаёти тўғрисидаги илмий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси 
Маънавият ва маърифат марказининг “Ўзбекистон Республикасида 2018 
йилда маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани 
ривожлантиришни янги босқичга кўтаришга доир қўшимча чора-тадбирлар” 
Дастурининг X боби “Халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва 
миллий тарбия анъаналарини асраб-авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, 
айниқса, ёшларимиз ўртасида динлараро бағрикенглик, миллатлараро 
тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибатни мустаҳкамлаш” қисмининг 67-бандида 
белгиланган “Бир оилада эзгу мақсадлар сари” шиори остидаги тарғиботни 
ташкил этиш вазифалари ижросини таъминлашда файдаланилди (Республика 
Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йил 24 июлдаги 01-09-895-18 - сон 
маълумотномаси). Унда Мирзачўлга кўчирилган турли миллат 
вакилларининг меҳнат жараёнида ўзаро яқинлашувлари, байналмилал 
оилалар қурилиши шароитлари ёритилган; 

Ўзбекистонда қўриқ ва бўз ерларнинг ўзлаштирилиши ва бу 
ҳудудларни ишчи кучи билан таъминлаш мақсадида вилоятлардан аҳолининг 
кўчирилиши ва кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-
маданий ҳаёти ҳақидаги илмий хулосалардан Н.У. Мусаев ва Ҳ.И. Азимовлар 
томонидан ҳаммуаллифликда “Ўзбекистон тарихи” фанидан ўқув 
қўлланмасини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 
ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 6 июндаги 89–03-2199- сон 
маълумотномаси). Мазкур қўлланма советлар даврида Ўзбекистонда 
мураккаблашиб борган аграр муносабатларни янги маълумотлар асосида 
ўрганишга ёрдам беради. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижасида 
олинган хулоса ва таклифлар 13 та илмий-амалий анжуманда, жумладан, 2 та 
халқаро ва 11 республика миқёсидаги конференцияда синовдан ўтказилиб, 
маъқулланган. Булар қуйидагилар: “1946 – 1970 йилларда Ўзбекистонда 
аҳолини кўчириш сиёсати, сабаб ва оқибатлар” (Тошкент, 2011); “Қўриқ 
очиш тарихидан” (Тошкент, 2014); “Совет ҳукумати миллий сиёсатида диний 
тарғибот масалалари” (Тошкент, 2015); “Ўзбекистонда аҳолини кўчириш 
сиёсати, ютуқлар ва муаммолар” (Тошкент, 2011); “Қадимги суғориш 
тармоқларининг аҳоли турмуш шароити тараққиётида тутган ўрни” 
(Тошкент, 2014); “Agrarian politics of soviet’s in Uzbekistan and its 
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circumstances” (Пенза, 2018); “Ўзбекистонда миграцион жараёнлар 
тарихидан” (Тошкент, 2016); “Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш 
мамлакатимиз тараққиётининг муҳим омили” (Тошкент, 2017); 
“Мустамлакачилик бошқарув тизимининг шаклланиши ва унинг оқибатлари” 
(Тошкент, 2017); “Мирзачўлга кўчирилган аҳолининг уй-жой муаммолари: 
сабаб ва оқибатлар” (Тошкент, 2017); “Ўзбекистонда янги саноат 
шаҳарларининг вужудга келиши, сабаб ва оқибатлар(1950-60 йиллар 
мисолида)” (Тошкент, 2018); “Биринчи Президент Ислом Каримовнинг аграр 
сиёсат ҳақида айрим мулоҳазалари” (Тошкент, 2018); “Развитие системы 
орошения в Мирзачуле: причины и результаты” (Переяслав-Хмельницкий, 
2018). 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 23 та иш чоп этилган. Шулардан, Ўзбекистон Республикаси 
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 10 та мақола, (8 
таси республика ва 2 таси хорижий журналларида) эълон қилинган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 
Диссертациянинг умумий ҳажми 151 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги асосланиб, тадқиқот ишининг 
мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети белгилаб олинган. Диссертацияда 
тадқиқот ишининг фан ва технологиялар тараққиёти устувор йўналишларига 
мослиги кўрсатилиб, илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. 
Олинган натижаларнинг ишончлилигига асосланган ҳолда назарий ва амалий 
аҳамияти очиб берилган ва тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий 
этилиши, апробацияси бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Мирзачўлга аҳоли кўчирилиши ҳаракати,  унинг 
назарий ва ташкилий асослари” деб номланган I бобида Мирзачўлда янги 
ерларни ўзлаштириш учун аҳолини кўчириш сиёсати, бу сиёсатни амалга 
ошириш мақсадида ҳукумат ташкилотлари томонидан қабул қилинган 
қарорлар, ўтказилган тадбирлар ва бошқа ҳуқуқий меъёрларга асосан, 
шунингдек, турли мажбурий сабабларга кўра вилоятлардан муайян аҳоли ёки 
хўжаликларнинг кўчирилиши жараёнлари ёритилган.  

Мирзачўлни ўзлаштириш, бу ерда пахтачилик плантацияларини 
вужудга келтириш ҳаракати Туркистонда Россия империяси ҳукмронлиги 
ўрнатилгандан кейиноқ бошланган эди. Бу ҳақда Туркистонда тафтиш 
ишларини олиб борган сенатор К.К.Пален империя манфаатларини кўзлаб 
қуйидаги фикрларни баён этган: “Бу ўлка Россияга қўшилган кунидан 
бошлаб, рус ҳукуматини икки томонлама: биринчидан, молиявий сиёсат 
нуқтаи назаридан давлатнинг даромад манбаи ва товарлар учун янги бозор 
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сифатида, иккинчидан, ортиқча аҳолини жойлаштириш учун янги вилоят 
сифатида қизиқтиради”7.  

Деҳқончилик ва ер тузилиши ишлари бошқармаси бошлиғи бўлган 
А.Кривошеин Мирзачўлда бир неча юз минг десятина ерни ўзлаштириш 
орқали бу ерларга “мустаҳкам рус элементларини” кўчириш ва уларга энг 
яхши ерларни ажратиб беришни тавсия қилган8.  

Империя ҳукмронлиги даврида аҳоли кўчирилиши амалга ошириш 
учун махсус Кўчириш бошқармаси ҳам ташкил этилган. Бошқарма зиммасига 
Россиянинг марказий районларидан “ортиқча” аҳолини кўчириш, янги 
ўзлаштирилган ерларнинг суғориш тизимини йўлга қўйиш вазифаси 
юклатилган. Шу мақсадда 1899 йили Давлат кенгаши Мирзачўлда 65 
километрлик канал қазиш учун 2025 минг сўм ажратган. Бироқ 1908 йилгача 
каналнинг бор йўғи 11 километрдан кўпроғи қазилган, холос9.  

 Туркистонда советлар ҳукмронлиги ўрнатилгандан кейин ҳам 
Мирзачўлни ўзлаштириш, бу ерга аҳолини кўчириш ҳаракати давом 
эттирилди. СССР МИК Президумининг1925 йил 10 апрелда қабул қилган 
“СССР МИК қошида Бутуниттифоқ кўчириш комитетини ташкил этиш 
ҳақида”ги қарорининг 3-моддаси10 ҳамда ЎзССР МИК ва ХКСнинг 1927 йил 
21 февралда қабул қилган “ЎзССР ичкарисида аҳолини режали 
кўчиришларни амалга ошириш ҳақида”ги 33-сонли қарорининг 270- 
моддаси11 асос қилиб олинди. Мазкур қарорларда Бутуниттифоқ кўчириш 
комитети зиммасига аҳолини кўчириш бўйича бошқарув ишларини ташкил 
этиш, бутуниттифоқ кўчириш фондини тузиш, бу тадбирларни 
молиялаштириш, аҳолини кўчириш режаларини амалга оширилиши устидан 
назорат қилиш юклатилди. 
 1920-30 йилларда Республиканинг ўша даврдаги партия ва совет 
ташкилотларининг раҳбарлари А.Икромов, Ф.Хўжаев, Й.Охунбобоевларнинг 
нутқ ва мақолаларида аҳоли зич яшаётган ҳудудлардан аҳолини кўчириш 
сиёсати кун тартибидаги долзарб масала сифатида турганлигига эътибор 
қаратилди12. Таъкидлаш жоизки, республиканинг айрим раҳбарлари (хусусан, 
Ф.Хўжаев, А.Икромов) аграр соҳани волюнтаристик усуллар билан 
ривожлантиришга қарши бўлишган. Бироқ уларнинг масалага объектив 
ёндашувга доир фикрлари инобатга олинмади.  

Иккинчи жаҳон урушидан кейин Мирзачўлни ўзлаштиришнинг янги 
даври бошланди. СССР Халқ Комиссарлари Совети 1946 йил 2 февралда 
қабул қилган “Ўзбекистон ССРда пахтачиликни ривожлантириш чора-
тадбирлари ҳақида”ги қароридан кейин янги ўзлаштирилаётган ерларга 
                                                            
7 Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. Ч. I. – СПб., 1911. – 12 с. 
8 Кривошеин А.В. Записка главного управляющего землеустройством и земледелием о поездке в 
Туркестанский край в 1912 г. /Приложение о поездке к всеподданнейшему докладу/. –СПб., 1912. – 4 с. 
9 Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – СПб., 1908. – 107 с. 
10 Собрание законов Союза СССР. 1925.  №; 30. – 354 с. 
11 Собрание узаконений и распоряжений Правительства УзССР. –Ташкент, 1927. № 1-45. – 212-214 с. 
12 Икромов А. Пахта мустақиллиги учун кураш йили. – Тошкент: Ўздавнашр, 1932. – 42-б.; Ходжаев Ф. О 
важнейших задачах нашего строительства. –Ташкент: Госиздат УзССР, 1934. – 120 с.; Ахунбабаев Ю. 
Организационные задачи колхозов Узбекистана, - Ташкент: Сельхозгиз УзССР, 1940. – 43 с. 



14 
 

аҳолини кўчириш ҳаракати тезлаштирилди13. Шунингдек, КПСС МКнинг 
1953 йил сентябрь пленумида “СССР қишлоқ хўжалигини янада 
ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ҳақида”ги махсус қарори қабул 
қилиниб, унда 1954 йилдан пахта майдонларини 66800 гектарга, 
ҳосилдорликни эса 167900 тоннага етказиш белгиланди14.  

 Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ва Ўзбекистон КП(б) Марказий 
Комитетининг 1949 йил 15 апрелда қабул қилган “Мирзачўл ерларини янада 
ишга солиш тадбирлари тўғрисида”ги қарорида ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилаш ҳамда пахта ва бошқа экинлардан мўл ҳосил олиш 
белгилаб олинди. Бу тадбирларни амалга оширишда янги ташкил этилаётган 
хўжаликларни ишчи кучи ва малакали мутахассислар билан таъминлаш 
масаласига алоҳида эътибор қаратилди. 

1953 йил охирларидан КПСС МК биринчи котиби ва СССР Министрлар 
Совети раиси лавозимида ишлаган, объектив сиёсий ва иқтисодий 
қонуниятлар билан ҳисоблашмасдан волюнтаристик сиёсат олиб борган 
Н.С.Хрушчев қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштиришни амалга ошириш 
масалалари бўйича қуйидаги йўриқларини баён этган: қўриқ ерларни 
ўзлаштириб оборотга киритиш катта иқтисодий фойда келтиради. Лекин 
ерни ҳайдаб экин экиш энг қийини эмас, бу ерда аҳоли сонини кўпайтириш 
керак, шундагина қўриқ ерларни ўзлаштириш мумкин15. 

Белгилаб берилган вазифалар асосида 1956-58 йилларда Ўзбекистон 
бўйича 160 минг гектардан кўпроқ ер ўзлаштирилди, асрлар давомида 
қақшаб ётган дашту-биёбонларда миллионлаб гектар пахтазорлар ва боғлар 
вужудга келтирилди. Бироқ, 1960 йиллардан эътиборан Орол денгизи 
сатҳининг мунтазам қисқариб бориши экологик муаммоларни кучайтирди. 
Бу муаммоларнинг олдини олиш учун Ш.Рашидов Сибирь дарёлари 
сувларининг бир қисмини Орол денгизига буриш масалаларини қайта 
кўтарди. Бу масала Н. Хрушчев даврида, 1961 йил октябрь ойида КПСС XXII 
съездида ҳам қўйилган эди. Мазкур форумда қабул қилинган КПСС 
Программасида: “Совет халқи баъзи шимолий дарёлар оқимини ўзгартириш 
учун кучли гидро-ресурслардан фойдаланиб, уларнинг сувларини тартибга 
солиши ва қўриқ ерларни суғориш учун журъатли режалар тузиши 
мумкин,”16 дея таъкидланган эди. Бироқ Хрушчевнинг ишдан олиниши билан 
бу лойиҳа ҳам четга суриб қўйилди. Ўша даврдаги Марказий ҳукумат 
раҳбарларининг бу масалаларни мунтазам пайсалга солишлари оқибатида 
умидлар ушалмай қолди.  

1966 йил 27 апрелда Ш.Рашидов ҳамроҳлигида КПСС МК бош 
секретари Л.И.Брежнев ва СССР Министрлар Советининг Раиси 

                                                            
13 Ўз РМА.314- фонд, 1- рўйхат,415- йиғма жилд, 10- варақ. 
14 Бўриев С. ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳасининг суғорилиш тарихи. Тарих. фан. ном.  дисс... – Тошкент, 
2008. – 77 б. 
15 Хрушчев Н.С. Қишлоқ хўжалигини янада юксалтириш учун резервлардан тўлароқ фойдаланайлик // 
КПСС МК 1959 йил Декабр пленумида сўзлаган нутқи, – Тошкент, 1960. – 37 б. 
16 Алимардонов Т. Шароф Рашидов ҳаёти ва фаолияти тарих кўзгусида. – Тошкент: Доно нашриёти, 2017. – 
77 б. 
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А.Н.Косигинлар Мирзачўлга келишиб, бу ердаги ижтимоий-иқтисодий, 
маданий ҳаёт ва вужудга келаётган экологик муаммолар билан танишдилар17. 
Брежнев Орол денгизи бўйича қўйилган долзарб муаммоларни ҳал қилишни 
ўз зиммасидан соқит қилиб, олимларнинг диққатини тобора кучайиб 
бораётган экологик масалаларга қаратди: “Сўнгги вақтларда атроф муҳит ва 
аҳолини муҳофаза қилиш муаммосининг кескинлашиши масаласи совет 
олимларининг диққат марказидан четда қолмаслиги керак”18.  

Собиқ иттифоқ даврида маъмурий-буйруқбозлик тизимининг кучайиши 
оқибатида бошқарувнинг издан чиққан тизимларини тартибга солиш 
мақсадида амалга оширилган ислоҳотлар кутилган натижаларни бермади. 
“Аксинча, сўнгги ўн йиллар мобайнида сохта обрў орттириш мақсадида 
қабул қилинган ва мавжуд имкониятларни ҳисобга олмаган ижтимоий, озиқ-
овқат, аграр, энергетика, экология ва бошқа соҳалардаги кўпгина дастурлар 
иқтисодий қарама-қаршиликларни чуқурлаштириб юборди. Натижада 
иқтисодиётни батамом издан чиқариб, моддий ва молиявий маблағлар 
тақчиллигининг даҳшатли тарзда ўсишига, ташқи қарзнинг ортишига олиб 
келди”19 . 

 “Мирзачўлни ўзлаштириш мақсадида аҳолини кўчириш 
ҳаракатлари” деб номланган II бобда Иккинчи жаҳон урушидан кейин 
Мирзачўлнинг қўриқ ва бўз ерларини ўзлаштириш учун бошқа вилоятлардан 
аҳолини кўчириш ҳаракати жараёнлари ёритилган.  

СССР Халқ Комиссарлари Совети 1946 йил 2 февралда қабул қилган 
“Ўзбекистон ССРда пахтачиликни ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги махсус қарорида Ўзбекистонда 4- беш йилликда пахта 
етиштиришни 2,5 баравар кўпайтириш вазифаси қўйилди. Мазкур қарор 
асосида янги ўзлаштирилган ерларга, шу жумладан Мирзачўлга аҳолини 
кўчириш ҳаракати янада тезлаштирилди20.  

Қарорни бажариш бўйича ишлаб чиқилган режада вилоят ва туман 
комиссияларига аҳоли зич яшайдиган ҳудудларни белгилаш ва улардан янги 
ўзлаштирилаётган ерларга аҳолини кўчириш белгилаб берилди. Белгиланган 
режа асосида янги ташкил этилаётган совхозларга 1947 йилда 1863 та 
колхозчи оиласи билан, 1950-1952 йиллар мобойнида эса 3986 оила кўчириб 
келтирилди21. Мирзачўлга асосан Фарғона водийси, Самарқанд ва Жиззах 
вилоятларининг тоғли ҳудудларида яшаб, доимий иш билан банд бўлмаган 
аҳолининг бир қисми кўчирилди. 

Собиқ иттифоқ ҳукумати қўйилган вазифаларни бажариш учун моддий 
таъминот масаласига эътиборини кучайтирди. СССР Министрлар 
Советининг 1949 йил 19 мартдаги 1130- сонли фармойишига мувофиқ, 
                                                            
17 Сирдарё область Оқ олтин тумани Андижон совхозининг  тарихи. – Тошкент, 1972. – 20 б. 
18 Брежнев Л.И. Отчетный доклад Генерального секретаря  ЦК КПСС на XXV съезде КПСС. – М., 1976. – С. 
73. 
19 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 
268 б. 
20 Ўз РМА.314- фонд,1- рўйхат, 415- йиғма жилд, 10- варақ. 
21 Турсунов С. Қишлоқ аҳолисини уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш муаммолари. – Тошкент, 
1994. – 13 б. 
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ЎзССРда кўчириш ҳаракатини амалга ошириш учун 35 миллион сўм кредит 
ажратиш ҳақида кўрсатма берилди. СССР Министрлар Советининг 1949 йил 
8 майдаги 6967- сонли буйруғига кўра, Ўзбекистонда кўчириш ва уни амалга 
ошириш тадбирлари учун қўшимча яна 15 миллион сўм кредит ажратилди22. 
Бу рақамлар аҳолини кўчириш масаласига иттифоқ миқёсида алоҳида 
аҳамият берилганлигини кўрсатади. 

Кўрилган тадбирлар натижасида 1949 – 53 йилларда ўрта ҳисобда 300 
млрд. сўмлик, 1954 – 58 йилларда эса 400 млрд. сўмдан кўпроқ қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари тайёрланди23. Янги ерларга кўчиб келганларнинг 
меҳнати туфайли қилинган кўплаб харажатлари қопланибгина қолмасдан, 
балки давлатга 18 млрд. сўм соф даромад келтирилди24. Шуни ҳам таъкидлаш 
жоизки, аҳоли кўчиб келган баъзи хўжаликларда ижтимоий-иқтисодий аҳвол 
талаб даражасида бўлмади. Жумладан, озиқ-овқат, кийим-кечак билан 
барқарор таъминланиб борилмади. Шунинг учун ҳам бу ерларга кўчиб 
келган 2700 оила яна ўз юртларига қайтиб кетди25. Аҳолининг кундалик 
маҳсулотларга бўлган эҳтиёжлари ўз вақтида қондирилмаслиги, таъминот 
тизимида бўлиб турган сурункали узилишлар аҳоли ўртасида келажакка 
умидсизликни кучайтирди. 

Шунга қарамасдан, 1956 – 1969 йилларда Мирзачўл минтақасига 
доимий яшаш учун 42 минг оила кўчиб келган эди. Бироқ, 1969 йилга келиб, 
уларнинг атиги 25 мингтасигина шу ерда муқим яшаб қолди, холос. 17 минг 
оила ёки барча кўчиб келганларнинг 40,5 % ўзларининг азалдан истиқомат 
қилган жойларига кўчиб кетишга мажбур бўлдилар. Қисқача қилиб айтганда, 
уларнинг Мирзачўлда муқим қолиш коэффиценти 0,59 %ни ташкил этди26.  

Мирзачўлда аҳоли қўнимсизлигининг сабабларидан яна бири майда 
қишлоқлар (қўрғончалар, хуторлар)нинг тугатилиши ва улар ўрнида 
посёлкалар ташкил этилиши кўзда тутилган сиёсатнинг амалга оширилиши 
бўлди. 1969 йил 11 февралда Ўзбекистон ҳукуматининг 73- сонли қарори 
билан икки йил муддат ичида қўрғончалар қуришни таъқиқлаш тўғрисида 
фармойиш чиқарилди27. Мирзачўлда аҳолини уй-жойлар билан таъминлаш 
масаласи ҳал қилинмаган бир пайтда бундай қарор қабул қилиниши 
аҳолининг азалий удумлари, турмуш тарзининг кескин ўзгаришига, уларнинг 
ердан узилиб қолишларига олиб келар эди. 

Мирзачўлда ташкил топаётган янги хўжаликларни ишчи кучи ва 
мутахассислар билан таъминлашга доир тарғибот ишлари мунтазам 
кучайтириб борилди. Натижада Сирдарё вилояти аҳолисининг ўсиши 
даражаси 1959 йили 527 минг киши (шундан шаҳар аҳолиси 114 минг киши, 
қишлоқ аҳолиси 413 минг киши)ни ёки 21 % ни ташкил этган бўлса, 1970 
                                                            
22 Ўз МДА 837- фонд, 33- рўйхат, 5753- йиғма жилд, 38- варақ. 
23 Қориев М. Ишчи ва деҳқонлар иттифоқи – совет давлати қудратининг асоси. Юридик фан. номзоди. дисс. 
–Тошкент, 1960. – 88 б. 
24 Раззоқов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Тошкент, 1994. – 215 б. 
25 ЎзР МДА, 95- фонд, 2- рўйхат, 2606- иш, 7-8- варақлар. 
26 Эгамбердиев А. Воспроизводство трудовых ресурсов сельской местности Узбекистана. –Ташкент, 1972. –
199 с. 
27 ЎзР МДА 837- фонд, 41- рўй, 1422- иш, 155- бет. 
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йили 575461 киши (шундан шаҳар аҳолиси 132161 киши, қишлоқ аҳолиси 
443000 киши) ни ёки 23 %ни ташкил этган. 1979 йили эса 447,9 минг киши 
(шундан шаҳар аҳолиси 140,6 минг киши, қишлоқ аҳолиси 370,3 минг киши) 
дан иборат бўлган.  

1973 йили Жиззах вилояти ташкил этилиб, Мирзачўлнинг катта қисми 
шу вилоят ҳудудига ўтиши ҳисобига Сирдарё вилоятининг ҳудуди ва 
аҳолиси камайди. 1979 йилги аҳоли рўйхатига кўра, Жиззах вилояти аҳолиси 
510,7 минг киши (шундан шаҳар аҳолиси 139,8 минг киши, қишлоқ аҳолиси 
370,9 минг киши) ни ташкил қилган28.  

 Мирзачўлга аҳолини кўчириш, уларни иш билан таъминлашга 
эътиборнинг кучайтирилиши натижасида 9- беш йилликда бу ерларда 
ўзлаштирилган янги ерлар 300 минг гектардан ошиб, 30 дан ортиқ 
пахтачилик совхозлари ташкил этилди. Мирзачўл ҳудудларида уларнинг 
сони 49 тага етди. Шунингдек, Мирзачўлда Сирдарё, Ширин, Гулистон, 
Янгиер, Пахтакор, Дўстлик, Гагарин сингари шаҳарлар, 10 тага яқин 
пахтачиликка ихтисослашган районлар, ўнлаб шаҳар типидаги посёлкалар, 
30 дан ортиқ саноат корхоналари бунёд этилди29. 

Янги ерларнинг ўзлаштирилиши кадрлар танқислигига барҳам беришга 
доир зарур чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб қилди. Республика 
ҳукумати 1966 йил 22 январда “Қишлоқ хўжалиги ходимларини тайёрлаш ва 
малакасини ошириш тўғрисида” қабул қилган қарори асосида 1966 йилда 
Мирзачўл зонаси учун 2135 та оммавий касб мутахассисларини тайёрлаш 
вазифаси қўйилди. Шу асосда фақат совхозлар учун 1000 та механизатор, 
пахта териш учун 800 та механик-ҳайдовчи, 100 та комбайнчи ва бошқа 
мутахассислар тайёрлаш белгиланди. Бундан ташқари кадрлар тақчиллигига 
барҳам бериш мақсадида Мирзачўлга Наманган вилоятидан 250 та оила 
кўчирилган бўлиб, бу оилалардаги 500 та ишчидан 250 таси механизаторлик 
касбига эга эди30. Улардан ташқари мавсумий ишларга жалб қилинган.  

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, илгари мураккаб техника воситалари 
билан таниш бўлмаган кишилардан малакали мутахассислар тайёрлаш, 
белгиланган вазифаларни талаб даражасида бажариш учун кўп вақт керак 
эди. Бинобарин, кадрлар етишмаслиги мавжуд техника воситаларидан талаб 
даражасида фойдаланиш имконини бермади. Техника воситалари туриб 
қолиши оқибатида Бошмирзачўлқурилиш бошқармаси ва Сирдарё вилояти 
давлат хўжаликлари трести бўйича 1966 йилда бир центнер пахтанинг 
таннархи 38,1 сўмни ташкил қилган бўлса, 1969 йилга келиб бу рақам 48,8 
сўмга етди. 1966 йили бир гектар ердан олинган ҳосил 21,7 центнерни 
ташкил қилган бўлса, 1968 йилга келиб 15,4 центнерга, ҳар бир тракторнинг 
ишлаш даражаси 1966 йилда 274 кунни ташкил қилган бўлса, 1969 йилга 
келиб бу кўрсаткич 227 кунга тушиб қолди31.  
                                                            
28 Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический 
аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2011. – 216-218 с. 
29 Ахмедов Н., Мамасолиев Л. Пахтачилик: тажриба ва муаммолар. – Тошкент: Меҳнат, 1990. – 28. 
30 ЎзР МДА, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 360-иш, 243-варақ. 
31 Джаббаров Н. Вопросы орошения и развития поливного земледелия. – Ташкент, 1973. –78-106 с.. 
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 Мирзачўлни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш учун бу ҳудудга 
яқин бўлган тоғли районлар танланганлиги ҳам нисбатан яхши самара берди. 
Масалан, асосан Зомин ва Фориш туманларидан кўчириб келинган аҳоли 
ҳисобига 1960-1972 йилларнинг бошларида Оқ олтин туманида – 16,4 минг, 
Дўстликда – 11,2 минг, Ильичда – 24,1 минг, Мирзачўлда – 15,7 минг, 
Пахтакорда – 26,4 минг, Янгиерда – 32,4 минг аҳоли истиқомат қилди. 
Мазкур 6 та туманда янги кўчиб келганлар ҳисобига ишчи кучларининг 
кўпайиши туфайли етиштирилган пахта 200 минг тоннадан ошди32. Бу янги 
хўжаликларда меҳнат унумдорлигининг ошишига самарали таъсир кўрсатди.  

“Мирзачўл воҳасига кўчирилган аҳолининг ижтимоий-иқтисодий 
ва маданий ҳаёти” деб номланган III бобда Мирзачўлга кўчирилган 
аҳолининг ижтимоий аҳволи ва маданий турмуш шароитини яхшилашга 
қаратилган тадбирлар, йўл қўйилган камчиликлар оқибатида аҳоли бошидан 
кечирган қийинчиликлар таҳлил қилинган.  

Янги ўзлаштирилган ерларнинг иқтисодий самарадорлиги кўп жиҳатдан 
янги кўчиб келган оилаларнинг ижтимоий таъминотига ҳам боғлиқ эди. 
Урушдан кейинги йилларда бинокорлик материаллари ва малакали 
қурувчиларнинг етишмаслиги оқибатида уй-жой қурилиши талаб даражасида 
бўлмади. Ҳисоботларга кўра, “1946 – 1947 йилларда совхозлар секторида уй-
жойлар қуриш режаси атиги 38 % бажарилган33. 1947 йили совхозлар 
ишчилари уй-жой билан бор-йўғи 43 % таъминланган”34. Мавжуд уй-
жойларнинг ҳам ярми яроқсиз ҳолга келиб қолган. Давлатдан бирор нарса 
талаб қилиб олишга ўрганмаган маҳаллий аҳоли имкониятига қараб, ўзлари 
учун шароит яратишга ҳаракат қилган. Кўпгина совхозларнинг ишчилари уй-
жой етишмаслиги сабабли ертўлалар ёки чайлаларда яшаган. 

Ҳукумат мавжуд камчиликларни бартараф этиш учун зарур чора-
тадбирларни кўришга мажбур бўлди. 1946 йилда СССР Молия халқ 
комиссарлиги Ўзбекистон совхозларининг ишчиларига якка тартибда уй 
қуриш учун 100 минг сўм пул ажратди, Давлат план комиссияси 14 минг 
сўмлик бинокорлик материаллари беришга қарор қилди. Натижада янги 
ташкил топган совхозларда 1947 йил бошларида 737 та уй-жой қурилди, 70 
минг сўмлик маданий-маиший бинолар барпо этилди35. Шундай йўллар 
билан янги совхозларга ишчи кучларини жалб қилина бошланди. 1953 йилга 
келиб, республиканинг пахтачилик совхозларида 166 минг квадрат метр, 
яъни 395 та уй-жой бунёд этилди. 1952-1954 йиллар мабойнида икки хонадан 
иборат бўлган 2139 та уйлар қурилиб, ишга туширилди36. Мирзачўлни 
ўзлаштириш дастури асосида 4- беш йиллик охирида совхозларда уй-жой 
қурилиши жонланди.  

                                                            
32 Усманов К. Социально-экономические последствия комплексного освоения целинных земель. – Ташкент, 
1975. – 87 с. 
33 ЎзР МДА, 1619- фонд, 1- рўйхат, 366- иш, 22- варақ. 
34 ЎзР МДА, 837- фонд, 32- рўйхат, 7049- иш, 4- варақ. 
35 ЎзР МДА, 837- фонд, 32- рўйхат, 7049- иш, 10- варақ. 
36 ЎзР МДА 1610-  фонд, 1- рўйхат, 345- иш,188- варақ. 
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1950 йилларнинг 2-ярмидан  уй-жой қурилишини саноат усулида 
амалга оширишга ўтила бошланган бўлса-да маъмурий-буйруқбозликка 
мослашган тузилмаларнинг мунтазам аралашуви натижасида шаҳар ва 
қишлоқ жойларда уй-жой қурилиши суръати ўсмади. Масалан, 1958 йилда, 
колхозчилар ва қишлоқ зиёлилари учун жами 2011 минг кв. метр уй-жойлар 
қурилиб, фойдаланишга топширилган бўлса, 1961 йилда бу кўрсатгич 1335 
минг кв. метрни ташкил қилди37. Уй-жойлар қурилиши учун кунига 16,5 
минг ишчи кучи талаб қилингани ҳолда, амалда ўрта ҳисобда 6,7 минг киши 
ишлаган. Кўчириб келтирилган аҳоли жойлаштирилган ерлардаги яшаш 
шароитининг яхши ташкил қилинмаганлиги сабабли, 3467 оила ёки кўчиб 
келган аҳолининг 19,2 фоизи қайтиб кетган38.  

 Чўл шароитида яшаш ва ишлашнинг қай даражада оғир бўлганлигини 
Фориш туманидан кўчиб келган, Сирлибой Саидов қуйидагича ҳикоя қилади: 
“1968 йили Зафарободга, кейинчалик Охунбобоев совхозига ишга келдим. 
Уйлар етишмаганлиги учун ҳамқишлоғим Ё.Камолов менинг уйимда 3 та 
боласи билан яшади. Уй олиш учун 2-3 йил олдин келиб ишлаш керак эди”39.  

Уй-жой қурилишида мавжуд камчиликларга тўхталиб, Ш.Р.Рашидов 
қуйидаги фикрларни билдирган: “Совхоз посёлкалари қурилишини тубдан 
яхшилаш талаб қилинмоқда. Шуниси ранжитадики, Давлат план комитети 
қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш ва тайёрлаш министрлиги ҳамда 
Республика давлат қурилиш комитети янги тузилаётган совхозларни 
режалаштириш ва қуриш вақтида мактаб, клуб, кутубхона, касалхона, 
радиоузеллар, боғча ва бошқа маданий ва маиший объектлар қурилишини 
режага киритмаган”40. 

Бу даврда барча соҳаларда бўлгани каби тиббиёт ўқув юртларини 
тугатган ёш мутахассисларни Мирзачўлга келиб ишлашга даъват қилинган.  
Рақамлар 1960 йилларнинг охирларида ҳам тиббий ва маданий-маиший 
соҳаларда ишлар талаб даражасида амалга оширилмаганлигидан далолат 
беради. Масалан, 1965 йили республика бўйича ҳар 10 минг кишига ўртача 
16,9 та врач тўғри келган бўлса, Мирзачўлда кўрсаткич 9,2 тани ташкил 
қилган. 1969 йилги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич республика бўйича 19 
тани ташкил этган бўлса, Мирзачўлда 12,9 тага етган, холос41. 

 Мирзачўлда яхшироқ яшаш илинжида кўчиб келган фуқароларнинг 
бошларидан кечирган қийинчиликларини сурхондарёлик А.Узоқова 
мисолида ҳам кўриш мумкин: “Эрим Насим Узоқов ва иккита боламиз билан 
1957 йили Мирзачўлнинг 6- совхозига кўчиб келдик,– дея эслайди у.–Битта 
баракда учта оила – самарқандлик Ғани ака ва форишлик Қодир акаларнинг 
оилалари билан бирга яшадик. Уйларни иситишга ўтин топилмас, қор-

                                                            
37 ЎзР МДА, 837-  фонд, 33- рўйхат, 5753-жилд, 28- варақ. 
38 ЎзР МДА, 837-  фонд, 33- рўйхат, 5753-жилд, 49- варақ. 
39 Дала ёзувлари. Жиззах вилояти Пахтакор туманида яшаган С.Сирлибоев билан суҳбат  (2012 йил). 
40 Рашидов Ш.  Меҳнаткашларнинг маданий-маиший эҳтиёжларини тўла қондирайлик // Совет Ўзбекистони, 
1964 йил 6 июнь. 
41 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1969 г. // Статистический ежегодник. – Ташкент, 1970. – 286 с. 
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ёмғирда ҳамма ер лой бўлиб, юриш  қийин эди. Ичимлик сувини 4 км 
узоқдаги совхоз марказидан ташиб келардик.  

Совхоз марказида кичкина касалхонада битта врач ишларди. 
Касалхонада туғруқхона бўлими йўқлиги туфайли учинчи фарзандим Клара 
уйда туғилди. Зах ва совуқ баракда яшашга бардош бера олмаган Клара 18 
кунлик бўлганида вафот этди. 1964 йил бизга ҳам уй берилди. Биз билан 
бирга яшаган Ғани ака уй ололмагандан сўнг бошқа совхозга кетди”42. Бу 
маълумотлардан кўринадики, уй-жой олишдан умидини узганлар бошқа 
жойларга кетишган. 

Янги ташкил этилган совхозларда маданий-оқартув ишларини 
жонлантиришга кутубхона ва клублар қурилишига ҳам эътибор қаратилди. 
Жумладан, “Мирзачўлнинг Савай совхози марказида кутубхона ва 550 
ўринли клуб ишга туширилди. Кутубхонадаги китобларнинг сони 6000 дан 
ошди. 1955 йилдан бошлаб кўчма кутубхоналар ташкил этилди. Клубларни 
безатишга катта эътибор берилди. Савай совхози марказидаги клуб 
биносининг файесига биллиард қўйилган. Деворларга, “Ўзбекистон хотин-
қизлари”, “Совет армияси”, “Совхоз илғорлари” каби фото витриналар ва 
“коммунизм қурувчисининг аҳлоқ кодекси” ёзилган плакатлар осиб 
қўйилган. Клубда ҳар ойда 30-40 та кино қўйилмоқда”43 каби хабарларни 
келтириш мумкин. 

 Клубларда республиканинг йирик театрлари ва қўшни республикалар 
артистлари ижросидаги спектакллар ва концертлар намойиш этилган. 
Масалан, 1963 йили Максим Горький номидаги рус академик драма 
театрининг  “Фокер на час” (“Бир соатлик фокер”), “Ромео мой сосед” 
(“Ромео менинг қўшним”) каби спектакллари намойиш этилган. Шу йили 
Қирғизистон ССР Ўш областининг Киров номли  театри Мирзачўлга ташриф 
буюрди44.  

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Мирзачўл хўжаликларига республика ва 
ҳатто вилоят миқёсидаги театрларнинг ташрифи камдан-кам ҳолатларда 
содир бўлган. Хўжаликларнинг маданий-оқартув соҳалари раҳбарлари 
ҳисобот учун ҳаваскорлик тўгаракларини жалб қилишиб, “Қайнона ва 
келин”, “Танноз қиз”, “Иш ёқмас” каби енгил-елпи спектакллар ва маҳаллий 
санъаткорларнинг қўшиқ-куйларини намойиш қилиш орқали режаларини 
бажаришга ҳаракат қилишган. Мирзачўлнинг Сталин, Молотов, Ленин номли 
хўжаликларида эса ижтимоий-иқтисодий, маданий-маиший соҳаларга деярли 
эътибор берилмаган. Янги ўзлаштирилган ҳудудларда медицина хизматини 
яхшилаш, маданий-оқартув ишларини йўлга қўйиш бўйича бир неча марта 
қилинган талаблар амалга оширилмай қолмоқда. Газета ва журналлар ҳам 
умуман келмайди45. Булардан ташқари, меҳмонхоналар йўқлиги, ошхоналар 
етарли бўлмаганлиги туфайли чойхоналар кўпинча овқатланиш ва 

                                                            
42 Дала ёзувлари. (1934 й.  туғилган А. Узоқова билан 2012 йили Пахтакор туманида ўтказилган суҳбат).  
43 Қўриқликлар, жасорат кўрсатинг! //Совет Ўзбекистони, 1964 йил, 13 сентябрь. 
44 Ўша жойда. 
45 Мирзачўл йўллари. //Совет Ўзбекистони, 1964 йил, 26 сентябрь. 
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мусофирлар тунайдиган масканлар вазифасини ўтаб турганлиги ҳақида 
шикоятлар бўлиб турган.  

Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг 1964 йил июн 
Пленумида “Турмуш маданиятини юксалтириш, ўтмиш сарқитларини 
тугатиш, меҳнаткашларни коммунистик руҳда тарбиялашнинг муҳим 
шарти”46 масаласи муҳокама қилиниб, унда маданий-оқартув 
муассасаларининг аҳволи ва уларнинг фаолиятини яхшилашга эътибор 
кучайтирилиши зарурлиги муҳокама қилинди. Пленумда област ва район 
партия ташкилотлари зиммасига қишлоқ жойларида маданий-оқартув 
муассасалари фаолиятини кенгайтиришга доир тадбирларни ишлаб чиқиш 
юклатилди. Кўрилган тадбирлар натижасида таълим тизимида бир қатор 
ижобий силжишлар содир бўлди. Жумладан, Сирдарё вилоятида 6 та 
техникум, 7 та махсус ҳунар-техника билим  юртида 3 мингдан ортиқ талаба 
ва ўқувчилар таълим олдилар, 180 та клуб, 130 кутубхона, 38 қироатхона, 47 
та киноқурилма фаолият кўрсатди47.    

Шундай қилиб, кўрилган чора-тадбирлар натижасида 1956-1981 
йилларда  Мирзачўлда 300 минг гектардан зиёд ер ўзлаштирилди. Фақатгина 
Сирдарё областида 4 та янги район, 30 та совхоз ташкил этилди, 5 та шаҳар 
вужудга келди, 1,5 млн. м2 тураржой, 6700 км. ёпиқ горизонтал дренаж, 1,5 
минг км. очиқ ва ёпиқ коллектор тармоқлари, 316 км.дан ошиқ  бетон 
каналлар қурилди, 14 минг ўринли ёзги кинотеатрлар, 6 минг ўринли қишки 
клублар, 20 минг ўринли умумтаълим мактаблари, 7,5 минг ўринли болалар 
боғчалари фойдаланишга топширилди48. Натижада умумтаълим тизимида 
ижобий силжишлар содир бўлди. Биргина Сирдарё областида 1967 йили 598 
та умумтаълим мактаблари фаолият кўрсатган бўлса, 1970 йилга келиб бу 
рақам 655 тага етди49. Бу ишларни амалга ошириш мақсадида ҳукумат 
томонидан ажратилган маблағ ҳажми ошириб борилди.  

Ўша давр ҳаётини ҳозирги пайтда мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ҳар 
томонлама қўллаб-қувватланиб, унинг ривожланиши учун яратилаётган 
зарур шарт-шароитлар билан таққослаганимизда ўртадаги тафовут яққол 
кўзга ташланади. “Қишлоқ хўжалиги экин майдонларини сув билан 
кафолатли таъминлаш мақсадида ҳар йили Давлат бюджетидан 2 триллион 
сўмдан ортиқ, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун 
400 миллиард сўмдан зиёд маблағ ажратилмоқда50”. Мамлакатимизда бошқа 
соҳаларда бўлгани каби, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун ҳам зарур 
чора-тадбирлар кўрилмоқда.   

                                                            
46 КПСС Марказий Комитети октябрь пленумининг якунлари ва Ўзбекистон партия ташкилотининг 
вазифалари //Сирдарё ҳақиқати,  1968 йил, 28 ноябрь. 
47 Ўша жода. 
48 Ходжиев Э. История орошения и освоения Голодной степи (1917-1980 гг.). Дисс. на соиск. уч. степ. докт. 
ист. наук. – Ташкент, 1982. – 37 с. 
49 Қаранг. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1971 г. Статистической ежегодник. – Ташкент, 1972. – 239 
с. 
50 Мирзиёев Ш. Рисқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа 
ривожини янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир // Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига 
бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. Халқ сўзи, 2017 йил 10 декабрь. 
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ХУЛОСА 
 

Аҳолини кўчириш ҳаракати бўйича олиб борилган тадқиқотлар 
таҳлили асосида қуйидаги хулосаларга келинди. 

1. Россия империяси Туркистонни босиб олгандан кейин Мирзачўлда 
пахта плантацияларини вужудга келтириш учун аҳолини кўчиришга 
эътиборини кучайтирди. Шу мақсадда Кўчириш бошқармаси ҳам ташкил 
этилиб, унинг зиммасига аҳолини кўчиришни тартибга солиш юкланди. 
Натижада  Мирзачўлда 1896 йилдан то 1917 йилгача 35 минг гектар ер 
ўзлаштирилиб, унинг 19 минг гектарига пахта экилди. Бироқ тупроқ 
тузилиши илмий ўрганилмасдан қилинган ишлар туфайли суғорилган 
ерларнинг катта қисми тез орада захлаб ва шўрлаб, экин экиш учун деярли 
ярамай қолди. Мирзачўлда суғориш ишларини тартибсизлик билан олиб 
борилиши оқибатида кутилган иқтисодий самарадорликка эришилмади.  

2. Мирзачўлга кўчиб келаётган аҳолини жойлаштириш, уларни уй-
жой билан таъминлаш, уй-жой қурилиши режасини ўз вақтида 
бажарилишига эришиш долзарб масала бўлиб қолди. Фақат 1956 йилнинг 
ўзида Мирзачўлга 10 минг киши кўчиб келиши кутилган бўлиб, уларга шу 
йили 18 минг квадрат метр уй-жой қуриб бериш режалаштирилган. Бироқ, 
шу йилнинг охиригача бор-йўғи 1,7 минг квадрат метр уй-жой қуриб 
битказилган, холос. Кўчиб келаётганларни уй-жой билан таъминлаш 
масаласи ҳал қилинмади. Янги ўзлаштирилаётган зоналарни ишчи кучи 
билан таъминлаш аниқ режа асосида олиб борилмаганлиги, бошбошдоқлик 
ва маъмуриятчиликка йўл қўйилиши, оилани ижтимоий муҳофаза қилиш 
имкониятларининг бўрттириб кўрсатилиши, берилган ваъдаларнинг тўла 
бажарилмаслиги олиб борилаётган сиёсатга нисбатан кўчиб келганларда 
ишончсизлик уйғотди. Оқибатда уларнинг орзу-умидлари пучга чиқиб, бир 
қисми ўз юртларига қайтиб кетишга мажбур бўлишди. 

3. Манбаларда келтирилишча, Мирзачўлни комплекс ўзлаштиришга 
давлат томонидан сарфланган харажат 1972 йилдаёқ қопланди. Бироқ, 70- 
йилларнинг ўрталаридан бошлаб объектив омиллардан ташқари, субъектив 
омиллар таъсирида бир неча йиллар давомида давлат ташкилотларининг 
амалий ишлари давр талабидан орқада қолди. Халқ хўжалиги тармоқларида 
ечилиши зарур бўлган муаммоларнинг кўпайиб бориши мамлакатнинг 
иқтисодий ривожланиш жараёнларини секинлаштириб, турғунлик ҳолатини 
вужудга келтирди. 

4. Ўзбекистонда  аҳолини кўчириш жараёнлари бошқа мамлакатларда 
кам учрайдиган ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, асрлар давомида бу ерда 
қишлоқ аҳолисининг ички кўчиши етакчи ўрин тутган. 1960 йилларда 
аҳолининг қишлоқдан-қишлоққа кўчиши йўналиши (“шаҳардан-қишлоққа” 
нисбатан 1,9 марта, “қишлоқдан-шаҳарга” нисбатан 1,8 марта, “шаҳардан-
шаҳарга” нисбатан қарийб 3,9 марта) юқори бўлган. Тадқиқ этилаётган 
йилларда қишлоқдан-қишлоққа кўчишнинг ҳаракатлантирувчи кучи 
республикада қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш дастури бўлиб, бу 
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дастурнинг амалга оширилиши натижасида республика аграр хўжалиги 
сезиларли даражада ривожланди. Мирзачўлнинг ўзлаштирилиши кўп 
жиҳатдан бу ерларга кўчирилган аҳолининг сидқидилдан қилган меҳнати 
туфайли амалга ошди. 

5. Мирзачўлни комплекс ўзлаштириш учун бу ерда пахтачиликни 
замонавий техника ва технологиялар асосида ривожлантириш соҳасида 
орттирилган бой тажрибалар Мирзачўлни моҳият-эътибори билан халқаро 
миқёсдаги лабораторияга айлантирди. Бу ерда қўлланилган усуллар дунёнинг 
бир қанча мамлакатларида кенг қўлланила бошланди. Жумладан, Ангола, 
Афғонистон, Сурия каби мамлакатларда суғориш ва сув тақсимотини 
автомат усулида бошқариш ва тупроқнинг шўрини ювиш, сувнинг ерга 
сингиб кетишига барҳам бериш тажрибаларидан кенг фойдаланилди. 
“Юртимизга ҳар йили Осиё, Африка, Лотин Америкасидаги мамлакатлардан 
ўнлаб делегациялар келади. Улар бизнинг чўл минтақаларимизни 
ўзлаштириш, ердан фойдаланиш хусусида тўплаган тажрибаларимизни 
ўрганадилар”51. 

6. Янги ўзлаштирилган ерларга кўчирилган аҳолини оилавий 
жойлаштириш, уларни уй-жой билан таъминлаш ишлари ҳукумат томонидан 
режали, талаб даражасида олиб борилмади. Аҳоли зич яшайдиган ҳудудларда 
уларнинг табиий ўсишини ҳисобга олиб, меҳнатга яроқли аҳоли бандлигини 
таъминлаш муаммолари тўла ҳал қилинмади. Янги ўзлаштирилаётган ерларга 
кўчиб келаётган оилаларни уй-жойлар, мактаблар, боғчалар, поликлиникалар 
ва бошқа маданий-маиший хизмат кўрсатиш объектлари билан таъминлаш 
учун ажратилган маблағлар кўпинча бошқа мақсадларда ишлатилди. 

7. Янги ўзлаштирилаётган ерларнинг ишлаб чиқариш самарадорлигини 
ошириш учун кўчиб келган аҳоли орасидан замонавий техника воситаларини 
ишлатишга қодир бўлган малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш учун 
қишлоқ жойларида техникумлар ва профессионал-техника билим юртлари 
ташкил этилди. Бироқ, малакали мутахассислар билан таъминланмаган 
бундай ўқув юртларининг талабалари талабга жавоб бермади.  

 Марказ кадрлар соҳасидаги тақчилликни русийзабон мутахассислар 
билан тўлдириш чора-тадбирларини кўрди. Марказдан юборилган ишчилар 
билан маҳаллий ишчиларнинг меҳнат, яшаш шароити ҳамда ойлик 
маошларидаги фарқлар мавжуд бўлиб, бу коммунистик мафкура томонидан 
кенг тарғиб қилинган байналмилаллик, миллий тенглик ҳақидаги 
тарғиботларнинг сохта эканлигини кўрсатди. Миллатлар ўртасида ажратиш, 
бирини иккинчисидан устун қўйишга мойиллик давлатнинг бу соҳадаги 
сиёсатига нисбатан ишончсизлик ва норозилик кайфиятини кучайтирди.  

 Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб 
чиқилди: 
1. Аҳоли миграцияси кўпроқ ижтимоий-иқтисодий муаммолар билан боғлиқ 
мураккаб жараён бўлиб, бу борада барқарорликка эришиш мақсадида 
аҳолини кўчириш сиёсатининг амалга оширилиш жараёнларини илмий, 
                                                            
51 Каримов И. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.  – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 309 б.. 
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таҳлилий ишланмалар ва амалий тажрибаларни ўрганиш бўйича дастур 
ишлаб чиқилиши долзарб вазифадир. 
2. Дунёда ичимлик суви танқислиги ва озиқ-овқат етишмовчилигини 
бартараф этишга эҳтиёжнинг тобора ошиб бориши, Ўзбекистонда 
Мирзачўлни ўзлаштириш борасида тўпланган тажрибалар, ирригация ва 
мелиорация соҳасида эришилган ютуқларни умумлаштириш заруриятини 
оширмоқда. Бу соҳаларда бажарилган илмий тадқиқот ишлари 
натижаларини, таҳлилий ишланмаларни илмий-амалий анжуманларда ёритиб 
бориш бўйича амалий тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва уларни амалга 
оширишнинг доимий мониторинги ва таҳлилини йўлга қўйиш зарур. 
3. Агро-иқтисодий йўналишдаги олий ўқув юртларида “Ўзбекистонда янги 
ерларни ўзлаштириш тарихи ва методологияси”, “Қўриқ ва бўз ерларни 
ўзлаштиришнинг иқтисодий самарадорлиги масалалари” ҳамда “Ўзбекистон 
қишлоқ хўжалигида ирригация ва мелиорация тизимининг иқтисодий 
самарадорлиги” фанларини киритиш, бу йўналишларда бакалавриат ва 
магистуратурада мутахассислар тайёрлашни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ 
бўлар эди. 
4. Қишлоқ хўжалиги бўйича мутахассислар тайёрловчи олий ўқув 
юртларининг профессор-ўқитувчилари, илмий изланувчилари ва малака 
оширувчилари мамлакатимиз ва жаҳонда яратилган адабиётлар, илмий- 
амалий таҳлиллар натижалари билан ўз вақтида танишиб боришлари ва 
амалиётга қўллашларига ёрдам бериш учун Алишер Навоий номидаги 
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ҳузурида махсус илмий-таҳлилий марказ 
тузиш лозим.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. 
Происходящие в мировом масштабе процессы глобализации усилили их 
влияние на изменение климата, социально-экономическую жизнь населения 
Земли, политическую и экологическую обстановку. Одновременно с 
увеличением численности населения в мире растет спрос на пресную воду и 
продовольствие. Это в свою очередь порождает социально-экономические 
трудности, способствующие интенсивности миграции населения. В таких 
условиях усиливается потребность в развитии сфер аграрного сектора, а 
также в освоении новых земель, во многих научно-исследовательских 
центрах и высших учебных заведениях мира ведутся исследования по 
интенсивному развитию аграрной сферы, по устранению продовольственной 
и экологических проблем.  

Общеизвестно, что в 50-х годах в период советской административно-
командной системы управления, как и в других республиках, также в  
Узбекистане не учитывались проверенные временем оптимальные 
объективные законы социально-экономического развития общества, 
усилился процесс выращивания продукции  за счет освоения 
многочисленных новых земель. В частности, в целях расширения площадей 
посева хлопчатника в Узбекистане, стало уделяться внимание «добровольно-
принудительному» переселению населения из областей для большего 
освоения Мирзачульского оазиса. Тяжелая социально-экономическая жизнь 
переселенного населения, организованные без соответствующих научных 
изысканий ирригационные и мелиоративные работы для усовершенствования 
оросительной системы новых освоенных земель, жилье, построенное без 
учета степных климатических условий и менталитета местного населения не 
соответствовали требованиям и породили множество проблем, таких как 
текучесть кадров. Сопоставление   условий жизни населения проживавшего в 
городах и поселках построенных на скорую руку в новых освоенных землях в 
советский период и жилых домов возводящимися сегодня в рамках 
программы «Обод қишлоқ» («Благоустроенное село) способствует 
осмыслению сути, трудностей, которые наш народ испытал на себе в 
недалеком прошлом.  

На сегодняшний день в республике наряду с регулярным повышением 
уровня жизни сельского населения уделяется особое внимание развитию 
отраслей аграрной сферы, бережно-экономному орошению посевных 
площадей.  «Площадь орошаемых посевных земель нашей страны составляет 
всего 3 миллиона 300 тысяч гектаров и расширить ее нет возможности. 
Водные ресурсы у нас ограничены. А население наше с каждым годом 
увеличивается»1. 

                                                            
1Мирзиёев Ш.  Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган  қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа 
ривожини янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир. // Халқ сўзи, 2017 йил 10 декабрь. 
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Данное диссертационное исследование послужит для реализации задач 
определенных в Указах Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 
2017 года № УП-4947; «О совершенствовании системы государственного 
управления в сфере экологии и охраны окружающей среды» от 21 апреля 
2017 года № УП-5024; «О мерах по коренному совершенствованию 
деятельности Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан» от 4 август 2017 года № УП-5134 в Программе «Обод қишлоқ» 
(«Благоустроенное село»)  и других нормативно-правовых документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологии в республике. Настоящее исследование 
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 
технологий I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. Миграция населения как продукт 
определенных методов и производственных отношений сформировалась в 
двух моделях: в виде внутренней и внешней миграции. Данный процесс 
являлся предметом исследования многих научных дисциплин, в частности, 
истории, социологии, демографии, экономической географии, этнографии и 
других. Научные исследования и литература, посвященные истории 
переселенческого движения в целях освоения Мирзачуля, по содержанию, 
целям и задачам, тематическим направлениям, времени проведения и 
издания могут быть дифференцированы в следующие группы: 1) научные 
исследования, публикации, архивные документы, материалы печатных 
органов периода Российской империи и советской власти; 2) литература, 
научно-исследовательские работы, печатные материалы, воспоминания и 
полевые материалы, опубликованные в годы независимости; 3) зарубежная 
литература.  

В литературе, периода колониальной политики Российской империи в 
Туркестане2, особое внимание уделялось вопросам развития в регионе 
хлопководства и переселению населения для освоения новых  земель. В 
частности, авторы В.Вощинин, С.И.Гулишамбаров, А.В.Кривошеин, 
В.И.Масальский, К.К.Пален, И.Слуцкий, М.П.Федоров, В.И.Юферов, 
С.Р.Конопка, А.И.Добромыслов в своих работах исследовали аграрные 
                                                            
2Вощинин В. Очерки нового Туркестана, свет и тени русской колонизации. – Ташкент, 1914. – 86 с.;  
Гулишамбаров С.И. Экономической обзор Туркестанского района. Ч. I-III. – Асхабад, 1913. – 183 с.; 
Кривошеин А.В. Записка главного управляющего землеустройством и земледелием о поездке в 
Туркестанский край в 1912 г. //Приложение о поездке к всеподданнейшему докладу. – СПб., 1912. – 88. с.; 
Масальский В.И. Хлопковое дело в Средней Азии. – СПб., 1892. – 166 с.; Тот же автор. Хлопководство, 
орошение государственных земель и частная предприимчивость. – СПб., 1910. – 44 с.; Пален К.К. 
Поземельно-податное дело. – СПб., 1910. – 186 с.; Добромыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. 
Исторический очерк. Вып. 4. – Ташкент, 1912. – 433 с; Слуцкий И. Хлопковая торговля в Туркестане к 1907 
г. // Туркестанский сборник. – Ташкент, 1908, – 129 - 142 с.; Федоров М.П. Хлопководство в Средней Азии. 
– СПб., 1898, – 282 с.; Туркестанский край (Составитель С.Р. Конопка.  Под редакцией Г.М.Цвилинг). – 
Ташкент, 1913. – 264 с.; Юферов В.И. Труд в хлопковых хозяйствах Туркестана. – СПб., 1914, – 60 с.   
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отношения в Туркестане, процессы урбанизации, вопросы переселения 
«лишнего» населения из центральных районов России в Туркестан.  

В первые годы советской власти было издано множество монографий и 
брошюр, посвященных народному хозяйству Узбекистана, социально-
экономическим условиям жизни населения, миграционным процессам, 
освоению целинных и залежных земель в Мирзачуле3. К ним можно отнести 
работы A.P.Демидова, К.В.Космачевского, С.В.Понятовского, 
И.Г.Александрова, Н.Платунова, А.И.Волкова и И.В.Павлова, А.Твердова и 
др.  

В 1950-е годы исследователями главное внимание уделяется анализу 
переселения населения для освоения Мирзачуля и  его трудных социально-
экономических сторон. К таковым можно отнести работы О.Б.Жамолова, 
Р.Игамбердиева, А.Абдунабиева, С.Г.Бородай, Г.Ризаева, И.И.Исхакова, 
Б.Аверченко, Й.Мукимова, П.Ковалева, Н.А.Аберкулова, Н.Хусанова, 
А.М.Мамедова, С.Анарбаева, О.Комилова, А.Нерозина, Э.Ходжаев, 
Н.Нормухаммедова, Г.Эшчонова, А.Карабаева,  и др4. 

После обретения Узбекистаном независимости был проведен ряд 
научно-исследовательских работ, посвященных восстановлению 
исторической правды, объективной оценке событий во всех сферах жизни5. 
                                                            
3Демидов А.П. Экономические очерки хлопководства, хлопковой торговли и промышленности в 
Туркестане. Библиотека хлопкового дела. Кн. 3, изд. 2. – М., 1926. – 248 с.; Понятовский С.В. Дренирование 
в Голодной степи //Народное хозяйство Туркестана., 1920. № 2-3; Александров И.Г. Регулирование стока 
реки Сырдарьи и перспективы орошения  её  в бассейне . – М.: Новая деревня, 1923 . – 82 с.; Космачевский 
К.В. Организация хлопководческих хозяйств на орошаемых землях Туркестана. – М., 1922. – 26 с.; Платунов 
Н.И. Переселенческая политика Советского государства и её осуществление в СССР. – Томск: Томский 
университет, 1976. – 283 с.; Волков А.И., Павлов И.В. Правовое регулирование сельскохозяйственного 
переселения в СССР. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1961. – 148 с.; Твердов А.А. Льготы для переселенцев. – М.: 
Гос. изд. юрид. лит., 1961. – 38 с. 
4 Джамалов О.Б. Социально-экономические предпосылки сплошной коллективизации сельского хозяйства в 
Узбекистане. –Ташкент: Госиздат, 1950. – 97 с.; Абдунабиев А. Мирзачўлни ўзлаштириш тарихидан. –
Тошкент, 1959. – 38 б.; Бородай С.Г. Мирзачўл ерларини ўзлаштиришда колхоз ва совхозларнинг 
тажрибалари. – Тошкент, 1957. – 48 б.; Ризаев Г. Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. –
Тошкент, 1978. – 270 с.; Исхаков И.Ю. Развитие хлопководства в Узбекистане. – Ташкент: Госиздат Уз ССР, 
1960. – 288 с.; Игамбердиев Р. Осуществление ленинских идей об освоении Голодной степи. – Ташкент: 
Фан, 1969. – 65 с.; Аверченко Б., Муқимов Й., Ковалев П. Мирзачўл қиссаси. – Тошкент: Ўздавнашр,  1963. 
– 341 с.; Аберкулов Н.А. Деятельность Компартии Узбекистана по развитию хлопководства. – Ташкент, 
1974. – 133 с.; Мамедов А.М. Развитие ирригации в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1967. – 299 с; Анорбоев 
С. Жиззах воҳасининг суғорилиши тарихи. – Тошкент, 1970. – 104 б.; Комилов О. Джизакская степь как 
объект освоения. – Ташкент, 1976. – 86 с.; Неразин А. Мирзачўлнинг қўриқ ва бўз ерларини ўзлаштириш 
тажрибалари. – Тошкент: Ўздавнашр, 1972. – 48 с.; Ходжиев Э. История орошения и освоения голодной 
степи (1917-1980 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук. – Ташкент, 1982. – 43 с.; Ҳусанов Н. 
Ўзбекистон комсомоли янги ерларни ўзлаштиришнинг ташаббускори. – Тошкент, 1989. – 24 б.; 
Нормуҳаммедов Н., Эшчонов Ғ., Қорабоев А. Қўриқ ерларни ўзлаштириш ва ҳосилдорликни ошириш- 
Ўзбекистонда пахта етиштиришнинг асосий омили. – Тошкент, 1974. – 21 б.  
5 Аминова Р Х . Совхозы Узбекистана в 1966-1985 годы: опыт, уроки, проблемы, – Ташкент: Фан, 1994. – 
473 с.; Роззоқов А. Ўзбекистон пахтачилик тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 300 б.; Зиёев Ҳ. 
Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги учун кураш ва унинг оқибатлари (XIX – асрнинг охир XX аср бошлари).  
 Тошкент: Шарқ, 2006. – 352 б.; Ата-Мирзаев О, Гентшке В, Муртазаева Р.Ҳ. Узбекистан 
многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди. 2011. – 251 б; Мусаев 
Н.У. Ўрта Осиёда деҳқончилик маданияти ва аграр муносабатлар тарихидан. – Тошкент: Фан, 2005. – 235 б;  
Тот же автор. XIX асрнинг II ярми - XX аср бошларида Туркистонда саноат ишлаб чиқаришининг 
шаклланиши. -Тошкент: Иқтисод-Молия,  2008. – 165 б.; Турсунов С. Н. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини 
ривожлантириш йўлидаги уринишлар (1946-1965 йй.): ниятлар ва натижалар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. 
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Р.Х.Аминова, Х.З.Зиёев, А.Р.Раззаков, О.Ата-Мирзаев, В.Р.Гентшке, 
Р.Х.Муртазаева, Н.У.Мусаев, С.Н.Турсунов, Д.Бабаджанова, Н.Обламурадов, 
Т.Р.Пардаев, Ш.Гаффаров, А.Ш.Каримов, З.Аширбаева, С.Буриев, 
Б.Ботирова, Н.Мирзаева,  О.К.Камилов провели исследования этого явления  
и изложили свои мнения  в соответствии с требованиями времени. 

Анализ изданной за рубежом литературы по данной проблематике 
показал, что, авторы, вышеуказанных работ попытались свободно и 
объективно подойти к изучаемой теме. К примеру, в работах И.Кана, М. 
Миллера, Э.Оллворта, Р.Дупонта, C.Акинер, А.Борна подвержены анализу 
процессы ухудшения условий жизни народа в Узбекистане в период 
правления советов вследствии резкого сокращения посева 
сельскохозяйственных культур по причине монокультуры хлопка, явления 
связанные с нарушениями прав человека при помощи разных методов и 
посредством использования дешевой рабочей силы трудоспособного 
населения на добровольно-принудительной основе6. Эти исследования 
способствуют решению некоторых задач поставленных перед нами и 
выработке необходимых заключений.  

Анализ источников по теме выявил, что вопрос переселения населения 
в целях освоения Мирзачуля и их социально-экономическое положение (1946 
– 1970 гг.) не изучен как отдельный предмет исследования.    

Соответствие исследования с планами научно-исследовательских 
работ высшего учебного заведения где выполнена диссертация.  
Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ 
«Аграрные отношения в Узбекистане во второй половине XIX века - XX 
веке.» Ташкентского государственного аграрного университета. 

Целью исследования. Является изучение и анализ процессов 
переселения населения из областей для освоения новых земель в 
Мирзачульский оазис в 1946 – 1970 годы, социально-экономическое положение, 

                                                                                                                                                                                                
– 94 б; Тот же автор. Қишлоқ аҳолисини уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш. – Тошкент, 1994. – 48 
б.; Пардаев Т. Химизация сельского хозяйства Узбекистана в 60- е годы. Состояние и проблемы. – Ташкент: 
Узбекистан, 1996. – 162 с; Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида /Ўзбекистоннинг янги тарихи/. 
Иккинчи китоб, – Тошкент: Шарқ, 2000 – 687 б.; Ғаффоров Ш. Тарих ва тақдир: Россия империясидан 
Туркистонга кўчирилганлар. – Тошкент: Фан, 2006. – 223 б.; Бобожонова Д. Ўзбекистонда демографик 
жараёнлар ва уларнинг хусусиятлари – Тошкент: Фан, 1995 – 96 б.; Обламурадов Н. Аграрная политика в 
Узбекистане (1970--1990 гг.). – Ташкент: Узбекистан, 1993. – 125 с; Каримов А.Ш. Социально-
экономические аспекты переселения в новоорошаемые районы. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. –
Ташкент, 1994. – 154 с.; Бўриев С. ХХ асрда Сурхон – Шеробод воҳасининг суғорилиш тарихи. Тарих  фан 
номзоди  дисс... – Тошкент, 2008. – 22 б.; Аширбаева З.Қ. XIX охири- XX аср ўрталарида Мирзачўлнинг 
ўзлаштирилиши. Тарих  фан номзоди  автореф... – Тошкент, 2008. – 21 б.; Ботирова Б. Ўзбекистонда 
ўтказилган советларнинг аҳолини кўчириш сиёсати. Тарих. фан. номзоди  дисс. – Тошкент, 2010. – 157 б; 
Мирзаева Н. XIX аср охири - XX аср бошларида Мирзачўл воҳасидаги рус қишлоқлари ва уларнинг  
ижтимоий иқтисодий аҳволи. Тарих. фан. номзоди  дисс... – Тошкент, 2011. – 160 б.; Камилов О.К. 
Ўзбекистонда ирригация тизими  ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951-2017 йй.). Тарих фан.  докт. 
(DSс) дисс. автореферати.  – Тошкент, 2017. – 61 б. 
6 Khan I.M. Muslims of Central Asia // Today. – 1965. - №3.-P.26; Miller M. Notes on Agricultural Development // 
Central Asian Review. 1968. – Vol. 16, No. 2. – P. 122; Alloworth E. Central Asia. A century of Russian rule. – 
New-York, 1967; Dupont R. Sovkhoze, kolkhoze ou le problematique communisme. – Paris, 1964; Akiner S. 
Central Asia: New are of crisis. RUSL. 1993; Born A. Uzbekistan: politics and foreigen policy. Royal Institute of 
International Affairs. – London, 1998; 
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духовно-просветительская жизнь переселенного населения, а также возникшая 
здесь экологическая обстановка.   

Задачи исследования: 
освещение традиционных и современных подходов переселенческому 

движению для освоения новых земель; 
изучение организационно-теоретических основ переселенческой 

политики населения;  
анализ социально-экономического положения переселенного 

населения, возникших проблем в культурно-образовательных сферах;  
изучение предпринятых мер по снабжению созданных новых хозяйств 

квалифицированными специалистами, механизаторами трактористами и 
другими кадрами, уровень эффективности таких работ;  

освещение проблем возникших в духовно-бытовых условиях жизни 
переселенного населения; 

показать причины проблемы текучести кадров в Мирзачуле и их 
последствия; 

анализ экологических проблем, возникших в результате поспешно 
проведенных ирригационных и мелиорационных работ в целинных и 
залежных землях. 

Объектом исследования. Является процесс переселения населения из 
областей в целях освоения Мирзачуля в 1946 – 1970 годы и их социально-
экономическое положение.  

 Предмет исследования. Составляют процессы реализации  
переселенческой политики советской власти после Второй мировой войны  
для освоения новых земель в Мирзачуле  в целях развития хлопководства, 
социально-экономическое положение, культурно-бытовые условия 
переселенного населения, кадровый вопрос, состояние ирригационных и 
мелиорационных работ, возникшие на тот период  экологические проблемы. 

Методы исследования. В процессе работы над диссертацией были 
применены принципы научности, историзма и достоверности, а также 
методы проблемно-хронологического и сравнительного подхода.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
освещены особенности «добровольно-принудительного» переселения 

населения в Мирзачульский оазис для освоения новых земель 
осуществленного советской властью в 1946 – 1970-х годах; 

раскрыты факты отсутствия четкого механизма организационной 
переселенни населения, недостаточной обеспеченности переселенного 
поспешно без необходимой подготовки населения жильем на протяжении 
многих лет, организации не на должном уровне обслуживания в сфере 
здравоохранения и быттовых услуг;      

выявлены причины неравномерного оформления со стороны 
правительственных органов обеспечения переселенного населения работой 
по специальности, пенсией, использование не в достаточной мери льгот 
предоставленных для трудового населения; 
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приведены факты высокого коэффициента текучести рабочей силы на 
протяжении многих лет, доказана неэффективность принятых и 
осуществленных правительством в этом направлении мер; 

показаны экстенсивный характер освоения Мирзачуля, негативное 
воздействие на экологическую обстановку ирригационных и мелиоративных 
работ, проведенных без соответствующих научных исследований и опыта.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем:   
экстенсивный характер освоения новых земель в Узбекистане после 

Второй мировой войны рассмотрен на примере проведенных в Мирзачуле 
работ;  

на основе фактов и примеров освещены социально-экономические и 
моральные трудности, мучения населения перемещенного в Мирзачуль 
переселение которого было проведено без соответствующей подготовки;   

на основе материалов полевого исследования изучены процессы  
полного приспособления к условиям местности потомков переехавших в 
Мирзачуль, их вклад в его развитие как своей родной земли;  

отмечается необходимость обеспечения интеграции образования и 
практики на основании задач, обозначенных в программе “Благоустроенное 
село”, для организации жилищного строительства подходящие менталитету 
местного населения и подготовки кадров способных работать с 
современными техническими средствами.  

Достоверность результатов исследования. Подтверждается 
применением в работе методов и подходов, признанных в исторической 
науке, а также использованием многочисленной исторической литературы и 
различных исследовательских работ социально-гуманитарного направления, 
нормативно-правовых актов¸ обоснованностью первоисточниками такими 
как архивные данные внедрением в практику заключений, предложений и 
рекомендаций имеющих правовую основу, подтверждением результатов, 
полученных в процессе исследования компетентными органами.    

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования способствует дополнению 
аспектов аграрной истории Узбекистана посредством изучения вопросов 
связанных с переселением местного населения и их социально-
экономическими проблемами. Результаты диссертации могут быть 
использованы в создании учебных программ и пособий, учебников и 
монографий для специальных курсов высших учебных заведений республики 
сельскохозяйственного профиля. 

Внедрение результатов исследования. На основе выработанных 
научных выводов и рекомендаций по переселению населения для освоения 
Мирзачуля в 1946 – 1970 годы и их социально-экономическому положению:   

научные результаты полученные в ходе изучения форсирования  
освоения Мирзачуля, мер по усилению переселенческого движения, 
социально-экономической и культурной жизни перемещенного  населения 
использованы для расширения экспонатов и пополнения новыми 
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материалами музея Шарафа Рашидова филиала  государственного музея 
истории и культуры Джизакской области (Справка Министерства культуры 
Республики Узбекистан от 1 июня 2018 года № 01-11-08-3893 ). Большое 
впечатление на посетителей музея производит созидательная деятельность 
реализованная самотверженным трудом народа в освоении новых земель; 

научные выводы об освоении Мирзачуля, расширении площадей 
посева хлопчатника и ввиду этого изменение экологического состояния  
зоны, о социально-экономической и культурной жизни населения 
переселенных на новые земли были применены в деле реализации задач по 
организации пропаганды под девизом «Одной семьей к благим целям» 
определенных в 67 пункте раздела «Сохранение исторического наследия, 
обычаев и национальных воспитательных традиций нашего народа, 
укрепление религиозной толерантности и межнационального согласия и 
взаимопонимания среди широких слоев населения, особенно среди 
молодежи»  X главы Программы «Дополнительные меры по поднятию на 
новый уровень повышения эффективности духовно-просветительской 
деятельности и развития сферы в Республике Узбекистан в 2018 году» 
Центра Духовности и просветительства Республики Узбекистан (Справка 
Республиканского Центра Духовности и просветительства от 24 июля 2018 
года № 01-09-895-18). В нем освещены взаимо сближения представителей 
различных наций, условия создания интернациональных семей переселенных 
в Мирзачуль; 

научные выводы об освоении целинных и залежных земель в 
Узбекистане, переселении населения из центральных областей в целях 
снабжения региона рабочей силой, о социально-экономической и духовно-
культурной жизни перемещенного населения использованы в подготовке 
учебного пособия по предмету “История Узбекистана” авторами   
Н.У.Мусаевым и Х.И. Азимовым (Справка Министерства Высшего и средне-
специального образования Республики Узбекистан от 6 июня 2018 года № 
89–03-2199). Данное пособие поможет изучить на основе новых данных  
аграрных отношений в Узбекистане в советское время.  
         Апробация результатов исследования. Выводы и предложения 
полученные в результате исследования апробированы и одобрены на 13 
научно-практических конференциях, в том числе, на 2-х международных и 
11-ти республиканских. Это нижеследующие работы: “Переселенческая 
политика в Узбекистане в 1946 - 1970 гг.: причины и последствия”(Ташкент, 
2011;) “Из истории освоения целины” (Ташкент, 2014;)  “Религиозная 
пропаганда в национальной политике советского правительства”(Ташкент, 
2015;) “Политика переселения населения в Узбекистане: достижения и 
проблемы” (Ташкент, 2011;) “Роль древних ирригационных сетей в развитии 
жизненных условий населения” (Ташкент, 2014;) “Аграрная политика 
советов и ее особенности” (Пенза, 2018;) “Из истории миграционных 
процессов в Узбекистане” (Ташкент, 2016;) “Развитие сельского хозяйства – 
важный фактор процветания страны” (Ташкент, 2017;) “Формирование 
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системы колониального управления и его последствия”(Ташкент, 2017;)  
“Жилищные проблемы перемещенного в Мирзачуль населения: причины и 
последствия” (Ташкент, 2017;) “Появление новых промышленных городов в 
Узбекистане: причины и последствия (на примере 1950-60 гг.)” (Ташкент, 
2018;) “Некоторые размышления Первого Президента Ислама Каримова об 
аграрной политике” (Ташкент, 2018;) “Развитие системы орошения в 
Мирзачуле: причины и результаты” (Переяслав-Хмельницкий, 2018). 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 23 научных работ. Из них 10 статей в научных изданиях, 
рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, 
в том числе 8 в республиканских и 2 в международных журналах. 

Cтруктура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Общий объём диссертации составляет 151 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи, 
объект и предмет исследования. В диссертации показано соответствие 
исследовательской работы приоритетным направлениям развития науки и 
технологий, изложены научная новизна и практические результаты работы. 
На основании достоверности полученных результатов раскрыта 
теоретическая и практическая значимость, приведены сведения о внедрении 
результатов исследования в практику, об апробации работы. 

В первой главе диссертации «Переселенческое движение населения в 
Мирзачуль, его теоретические и организационные основы» освещены 
процессы переселенческой политики в целях освоения новых земель в 
Мирзачуле, реализация которой проводилась государственными органами в 
соответствии правительственных постановлений, мер и других правовых 
норм, а также по другим принудительным причинам, когда из областей была 
перемещена определенная часть населения или хозяйства.  

Освоение Мирзачуля, движение за создание здесь хлопковых 
плантаций было начато вскоре после установления в Туркестане правления 
Российской империи. По этому поводу существует мнение сенатора 
К.К.Палена проводившего ревизию Туркестана который исходя из интересов 
империи говорил: “Этот край начиная со дня присоединения к России 
интересует русское правительство с двух сторон: во первых, с точки зрения 
финансовой политики, в качестве нового рынка источника прибыли и 
товаров государства; во вторых: в качестве новой области для размещения 
лишнего населения”7.    

Глава Управления землеустройства и земледелия А. Кривошеин 
предложил переместить сюда «прочные русские элементы» для освоения в 

                                                            
7 Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. Ч.I. – СПб., 1911. – 12 с. 
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Мирзачуле нескольких сотен тысяч десятин целины и выделить им лучшие, 
плодотворные земли»8. 

Для реализации этого плана было создано специальное 
Переселенческое управление. Управлению было поручено перемещение 
«лишнего» населения из центральных регионов России для налаживания 
оросительной системы новых освоенных земель. Для этих целей в 1899 году 
Государственный совет выделил 2025 тысяч рублей на строительство 65-
километрового канала в Мирзачульском оазисе. Однако к 1908 году было 
выкопано всего чуть больше 11 км канала9.  

Освоение Мирзачуля, переселение сюда населения продолжалось и 
после установления советской власти в Туркестане. За основу были взяты 3-
статья Постановления Президиума ЦИК СССР «Положение о Всесоюзном 
переселенческом комитете при ЦИК СССР» от 10 апреля 1925 года10  а также 
статья 270 Постановления № 33 ЦИК и СНК Уз ССР «Об осуществлении 
планового переселения населения внутри Уз ССР» от 21 февраля 1927 года11. 
Согласно данным постановления, на Всесоюзный переселенческий комитет 
возлагались организация переселенческих работ, создание всесоюзного 
фонда переселения, финансирование мероприятий по межреспубликанскому 
перемещению населения, установление контроля над реализацией плана 
переселения населения. 

В 1920-30-е годы партийные и советские руководители республики  А. 
Икрамов, Ф. Ходжаев, Ю. Охунбабаев в своих выступлениях и статьях 
подчеркивали злободневность политики переселения населения из 
густонаселенных районов12. Следует отметить, что некоторые руководители 
республики (в частности, Ф.Ходжаев, А.Икромов) выступали против 
развития сельского хозяйства волюнтаристскими методами. Однако их 
объективный подход к данному вопросу был проигнорирован. 
 После Второй мировой войны начался новый период освоения 
Мирзачуля. В результате принятия Постановления Советом Народных 
Комиссаров СССР от 2 февраля 1946 года «О мерах по развитию 
хлопководства в Узбекской ССР» переселенческое движение населения на 
вновь осваиваемые земли усилилось13. В свою очередь на сентябрьском 
пленуме ЦК КПСС было принято специальное постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР», которое 
предусматривало увеличение в 1954 году хлопковых полей до 66 800 
гектаров, а урожайность – до 167900 тонн14. 
                                                            
8 Кривошеин А.В. Записка главного управляющего землеустройством и земледелием о поездке в 
Туркестанский край в 1912 г. /Приложение о поездке к всеподданнейшему докладу/. – СПб., 1912.  – 4 с. 
9 Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – СПб., 1908. – 107 с. 
10 Собрание законов Союза СССР. 1925. №; 30. – 354 с. 
11 Собрание узаконений и распоряжений Правительства УзССР. – Ташкент, 1927. № 1-45. – 212-214 с. 
12 Икромов А. Пахта мустақиллиги учун кураш йили. – Тошкент: Ўздавнашр, 1932. – 42 б.; Ходжаев Ф. О 
важнейших задачах нашего строительство. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1934. – 120 с.; Ахунбабаев Ю. 
Организационные задачи колхозов Узбекистана. – Ташкент: Сельхозгиз УзССР, 1940. – 43 с. 
13 ЦГА РУз.,ф.Р.314, оп.1, д.415, л.10. 
14 Бўриев С. ХХ асрда Сурхон-Шеробод воҳасининг суғорилиш тарихи. Тарих. фан. ном.  дисс. – Тошкент, 
2008. – 77 б. 
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В постановлении Совета Министров Узбекской ССР и Центрального 
Комитета КП(б) Узбекистана от 15 апреля 1946 года «О мерах еще большего 
использования Мирзачульских земель» были обозначены улучшение 
мелиоративного состояния земель и получение хорошего урожая 
хлопчатника и с других посевов. В ходе реализации указанных мер особое 
внимание было обращено вновь создаваемым хозяйствам, снабжению их 
рабочей силой и квалифицированными специалистами. 

Занимающий посты Первого секретаря ЦК КПСС с конца 1953 года и 
одновременно Председателя Совета министров СССР Н.С.Хрущев, 
игнорировал объективные политические и экономические закономерности, 
проводил волюнтаристскую политику и в вопросах освоения целинных и 
залежных земель утверждал, что введение в оборот освоенных целинных 
земель принесет большую экономическую выгоду. Тем не менее, он считал, 
что, вспахать землю и посеять зерно не самое трудное дело, сложнее 
увеличить число населения здесь, и только тогда возможно освоение 
целинных земель15. 

На основании поставленных задач в 1956 – 58 годы всего по Узбекистану 
было освоено более 160 тысяч гектаров земли, веками лежащими засушливыми 
на степных просторах были созданы миллионы гектаров хлопковых полей и 
садов. Однако, начиная с 1960-х годов постепенное снижение уровня 
Аральского моря обострило экологические проблемы. Для предотвращения 
этих проблем Ш.Р.Рашидов поднял вопрос о переброске части стока 
Сибирьских рек в Аральское море. Этот вопрос был также представлен на XXII 
сьезде КПСС в октябре 1961 года в период руководства Н.С.Хрущева. В 
принятой на сьезде Программе КПСС было утверждено следующее: 
“Советскому народу под силу привести в порядок воды и орошение целинных 
земель используя сильные гидроресурсы для изменения стока некоторых 
северных рек”16. Но после снятия с должности Хрущева этот проект был 
приостановлен. Из-за постоянного откладывания решения этих вопросов 
руководителями Центрального правительства того времени планы не 
осуществились.   

27 апреля 1966 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев и 
Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин прибыли в Мирзачуль в 
сопровождении Ш.Рашидова и ознакомились с социально-экономической и 
культурной жизнью, а также с возникающими здесь экологическими 
проблемами17. Л. И. Брежнев не стал заострять свое внимание на решении 
злободневных проблем, связанных с Аральским морем и обратил внимание 
ученых на усиливавшиеся экологические проблемы: “В последнее время 

                                                            
15 Хрушчев Н.С. Қишлоқ хўжалигини янада юксалтириш учун резервлардан тўлароқ фойдаланайлик /Совет 
Иттифоқи Коммунистик партияси Марказий Комитетининг 1959 йил  Декабрь  пленумида сўзлаган нутқи/.  
– Тошкент: 1960. –  37 б. 
16 Алимардонов Т. Шароф Рашидов ҳаёти ва фаолияти тарих кўзгусида. – Тошкент: Доно нашриёти,  2017. – 
77 б. 
17 Сирдарё область Оқ олтин тумани Андижон совхозининг тарихи. – Тошкент, 1972. – 20 б. 
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обострение проблемы защиты окружающей среды и населения не должно 
оставаться вне поле внимания советских ученых”18. 

Реформы, проведенные в бывшем Союзе с целью регулирования 
искаженной системы управления в результате усиления административно-
командной системы не привели к ожидаемым результатам. “Напротив, 
многие принятые за последние десятилетия программы – социальные, 
продовольственные, аграрные, энергетические , экологические и пр.– явно в 
популистских целях и не подкрепленные реальными ресурсами обострили  
экономические противоречия, привели к полной дисбалансированности 
экономики, катастрофическому росту дефицита материальных и финансовых 
ресурсов, увеличению внешней задолженности”19. 

Во второй главе, озаглавленной “Переселенческое движение 
населения с целью освоения Мирзачульского оазиса” рассмотрены 
процессы переселения населения из других областей для освоения целинных 
и залежных земель Мирзачуля после Второй мировой войны. 

Специальное постановление Совета Народных Комиссаров в СССР от 2 
февраля 1946 года «О мерах по развитию хлопководства в Узбекистане» 
предусматривало увеличение производства хлопчатника  в Узбекистане в 4-
ой пятилетке в 2,5 раза. На основе данного постановления переселенческое 
движение населения на новые освоенные земли, включая Мирзачульский 
оазис, было ускорено20. 

В разработанном во исполнение вышеуказанного постановления плане, 
на областные и районные комиссии были возложены задачи по выявлению 
густонаселенных зон и перемещение оттуда населения на новые освоенные 
земли. Согласно плану работы, в 1947 году в новые совхозы прибыли 1863 
колхозных семей, а в 1950-1952 годы 3986 семей21.   

В Мирзачуль в основном была переселена некоторая часть населения 
проживающего в горной местности Ферганской долины, Самаркандской и 
Джизакской областей и которая не имела постоянной работы.    
 Для решения поставленных задач Правительство бывшего Союза 
усилило внимание на материальное снабжение. В соответствии с 
распоряжением Совета Министров СССР от 19 марта 1949 года № 1130 было 
поручено выделить кредит в размере 35 млн рублей для осуществления 
переселенческой политики в УзССР. В соответствии с приказом Совета  
Министров СССР от 8 мая 1949 года № 6967 было выделено дополнительно 
15 млн рублей22 на переселение и для его реализации в Узбекистане. Эти 
цифры указывают на особое внимание вопросу переселения населения в 
союзном масштабе. 
                                                            
18 Брежнев Л.И. Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК КПСС на XXV съезд КПСС. – М., 1976. – 73 
с. 
19 Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. . –Ташкент: 
Ўзбекистон, 1996. – 268 с. 
20 ЦГА РУз.,ф.Р.314, оп.1, д.415, л.10. 
21 Турсунов С. Қишлоқ аҳолисини уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш муаммолари. – Тошкент: 
1994.  – 13 б. 
22 ЦГА РУз., ф.Р.33, оп.33, д.5753, л.38. 
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В результате проделанных работ в 1949 – 53 годы были изготовлено 
сельхоз продукции в среднем на сумму 300 млрд. рублей, а в 1954 – 1958 
годы на сумму свыше 400 млрд. рублей23. Трудовые усилия перемещенных  
на новые земли не только покрыли многие расходы, но и привнесли 
государству 18 млрд рублей чистой прибыли24. Однако следует отметить, что 
социально-экономическое положение переселенцев некоторых хозяйств не 
было на должном уровне. А именно, не стабильно проводилось снабжение 
продовольствием и одеждой. Поэтому, 2700 переселенных сюда семей 
вернулись в свои родные края25. Несвоевременное удовлетворение 
потребностей населения в товарах повседневного спроса, постоянные 
нарушения в системе снабжения погасили надежду на будущее среди 
населения. 

Но невзирая на это, в 1956 – 1969 годы в Мирзачульский регион для 
постоянного проживания переехало 42 тысячи  семей. Однако к 1969 году, 25 
тысяч из них остались здесь жить. 17 тысяч семей или 40,5% переселенных 
были вынуждены уехать в места своего постоянного проживания. Одним 
словом, коэффициент их оседлости в Мирзачуле составил 0,59 % 26.. 

Еще одной причиной текучести населения Мирзачульского оазиса 
стала реализация политики правительства создания новых поселков вместо 
мелких сел (усадьб и хутаров). 11 февраля 1969 года было принято 
распоряжение правительства Узбекистана под номером 73 о запрещении 
строительства усадьб в течение двух лет27. Принятие такого документа когда 
не был разрешен вопрос обеспечения жильем населения в Мирзачуле, 
привело бы к резкому изменению вековых устоев, условий жизни, к 
оторванности от земли.     
  Среди населения усиливалась пропагандистская деятельность по 
снабжению новых хозяйств в Мирзачуле рабочей силой и специалистами. В 
конечном итоге уровень прироста населения в 1959 году составил 527 тысяч 
(из них 114 тысяч городских жителей, 413 тысяч селського населения) или 21 
%, а в 1970 году этот показатель составил 575461 человек (из них городских 
жителей 132161 человек, сельского населения 443000 человек) или 23 %. К 
1979 году население составляло в общей численности 447,9 тысяч человек 
(из них 140,6 тысяч человек городских жителей, 370,3 тысяч человек 
сельского населения).  

В 1973 году была образована Джизакская область и за счет передачи 
ей большой части Мирзачуля территория и население Сырдарьинской 
области сократились. По данным переписи населения 1979 года, численность 

                                                            
23 Қориев М. Ишчи ва деҳқонлар иттифоқи – совет давлати қудратининг асоси.  Юридик фан. номзоди.  
дисс. – Тошкент, 1960. – 88 б. 
24 Раззоқов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Тошкент, 1994. – 215 б. 
25 ЦГА РУз., ф.Р.95, оп.2, д.2606, л.7-8. 
26 Эгамбердиев А. Воспроизводство трудовых ресурсов сельской местности Узбекистана. – Ташкент, 1972. – 
199 с. 
27 ЦГА РУз., ф.Р.837, оп.41, д.1422, л.155. 
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населения Джизакской области составила 510,7 тысяч человек, (из них 139,8 
тысяч городские жители, 370,9 тысяч сельское население) 28.  

В результате повышенного внимания правительства к переселению 
населения Мирзачуль и его занятости за 9-пятилетку площадь освоенных 
земель превысила 300 000 гектаров, было создано более 30 хлопководческих 
совхозов. В Мирзачульском оазисе их число достигло 49. Кроме того, в 
Мирзачуле были возвышены города Сырдарья, Ширин, Гулистан, Янгиер, 
Пахтакор, Дустлик, Гагарин, создано более 10 специализированных 
хлопководческих районов, десятки поселений городского типа и более 30 
промышленных предприятий29. 

Освоение новых земель потребовало разработки необходимых мер для 
устранения дефицита кадров. В соответствии с постановлением 
Правительства Республики от 22 января 1966 года «О подготовке и 
повышении квалификации сельскохозяйственных работников», в 1966 году 
было поручено подготовить 2135 специалистов для Мирзачульской зоны. На 
этой основе были обозначены подготовка 1000 механизаторов для совхозов, 
для уборки хлопка – 800 механиков-водителей, 100 комбайнеров и других 
специалистов. Помимо того, для устранения дефицита кадров из 
Наманганской области было переселено 250 семей, среди 500 рабочих 250 
которых имели профессию механизатора30. Кроме того, они были 
привлечены к сезонным работам.   

Следует отметить, что обучение людей, не имеющих навыков работы 
со сложными техническими средствами требовало большого количества 
времени. Тем не менее, нехватка кадров не давала возможности применить 
технические средства на должном уровне. В результате их застоя, по 
Управлению Главмирзачульстроя и тресту государственных хозяйств 
Сырдарьинской области себестоимость одного центнера хлопка в 1966 году 
составляла 38,1 руб., к 1969 году эта цифра достигла 48,8 руб. И если в 1966 
году урожай полученный от одного гектара земли составлял 21,7 центнер, к 
1968 году этот показатель был равен 15,4 центнеру, эксплуатационный 
уровень каждого трактора в 1966 году составлял 274 дня в год, в 1969 году он  
снизился до 227 дней31.. 

Относительно положительные результаты дало избрание горных 
районов расположенных вблизи региона для переселения населения в 
процессе освоения Мирзачуля. К примеру, в основном за счет переселенных 
из Форишского и Зоминского районов в 1960-1972 годы в Ак-Олтынском 
районе проживало 16,4 тыс. в Дустлике– 11,2 тыс., в Ильиче– 24,1 тыс., в 
Мирзачуле– 15,7 тыс., в Пахтакоре – 26,4 тыс., в Янгиере – 32,4 тыс. человек. 
В результате роста рабочей силы за счет новых переселенцев, урожай хлопка 

                                                            
28 См. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-
демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2011. – 216-218 с. 
29 Ахмедов Н., Мамасолиев Л. Пахтачилик: тажриба ва муаммолар. – Тошкент: Меҳнат, 1990. – 28 б. 
30 ЦГА РУз.ф.Р.837, оп.41, д.360, л.243. 
31 Джаббаров Н. Вопросы орошения и развития поливного земледелия. – Ташкент, 1973. – 78-106 с. 
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в этих 6 районах превысил 200 тысяч тонн32.  Данное явление существенно 
появлияло на повышение эффективности работ в новых хозяйствах.  
 В третьей главе «Социально-экономическая и культурная жизнь 
перемещенного в Мирзачульский оазис населения» проводится анализ 
работ по улучшению социального положения и бытовых условий 
переселенного в Мирзачуль населения, трудности с которыми столкнулись 
переселенцы из-за допущенных ошибок.   

Экономическая эффективность новых освоенных земель 
Мирзачульской степи в значительной степени зависела от социального 
обеспечения переселенных семей. В виду отсутствия в послевоенное время 
строительных материалов и нехватки квалифицированных строителей 
строительство жилья не было на должном уровне. Судя по отчетам «в 1946 – 
1947 годы  в совхозных секторах план жилищного строительства был 
выполнен только на 38%»33. В 1947 году всего 43% работников совхозов 
были обеспечены жильем”34. Половина существующих домов была 
практически непригодна для проживания. Не привыкшее ничего 
выпрашивать у государства местное население, пыталось по мере своих 
возможностей создать условия для жизни. Ввиду нехватки жилья многим   
совхозным работникам приходилось проживать  в землянках или шалашах. 

Правительство вынуждено было предпринять необходимые меры для 
устранения существующих недостатков. В 1946 году Народный комиссариат 
финансов СССР выделил 100000 руб. на индивидуальное строительство 
жилья для работников совхозов Узбекистана, а Государственная плановая 
комиссия приняла решение предоставить строительные материалы на 14 000 
руб. В итоге, в начале 1947 года во вновь образованных совхозах было 
построено 737 домов и сооружений культурно-бытового назначения на 
сумму 70 тысяч руб35. Подобными способами начали привлекать рабочие 
силы в новые совхозы. К 1953 году в хлопководческих совхозах республики 
было построено 166 тысяч квадратных метров жилья, то есть 395 домов. За 
период 1952-1954 годов сдано в эксплуатацию 2139 домов с двухкомнатными 
квартирами36.  В конце 4-ой пятилетки в рамках программы освоения 
Мирзачуля строительство жилых домов намного оживилось. 

Несмотря на то что, в строительстве жилых домов со второй половины 
1950-х годов начался переход к индустриальному методу, постоянное 
вмешательство административно-командных структур не позволило 
увеличиться темпам жилищного строительства. Например, если в 1958 году 
для колхозов, колхозников и сельской интеллигенции было построено и 
сдано в эксплуатацию 2011 тысяч квадратных метров жилья, то к 1961 году 
этот показатель снизился до 1335 тысяч кв. метров37. Для строительных работ 
                                                            
32 Усманов К. Социально-экономичесие последствия комплексного освоения целинных земель. – Ташкент, 
1975. – 87 с. 
33 ЦГА РУз, ф.Р. 1619, оп.1,  д. 366,  л.22. 
34 ЦГА РУз, ф.Р. 837, оп.32,  д .7049,  л.4. 
35 ЦГА РУз, ф.Р. 837, оп.32,  д. 7049,  л.10. 
36 ЦГА РУз, ф.Р. 1610, оп.1,  д. 345,  л.188. 
37 ЦГА РУз, ф. Р. 837, оп. 33, д.5753,  л.28. 
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ежедневно требовалось 16,5 тысяч рабочих, а на деле в среднем работало  6,7 
тысяч человек. Из-за плохой организация жилищных условий 3467 семей или 
19,2%  переселенцев, были вынуждены вернуться обратно38.  

 Вот что рассказывает о том как тяжело было жить и работать в 
условиях степи прибывший из Форишского района, Сирлибой Саидов: «В 
1968 году я приехал на работу сначала в Зафаробод, а затем в совхоз им. 
Охунбабаева. Из-за нехватки жилья мой односельчанин Я.Камолов жил со 
своей семьей и с тремя детьми в нашем доме. Для того, чтобы получить 
жилье нужно было отработать 2-3 года»39. 

Комментируя недостатки в строительстве жилья, Ш. Рашидов говорил: 
«Требуется в корне улучшить строительство совхозных поселков. Огорчает 
то что, Государственный плановый комитет, Министерство производства и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов, а также Государственный 
комитет по делам строительства республики  не предусмотрели 
строительство школ, клубов, библиотек, больниц, радиоузлов, детских садов 
и прочих культурных и бытовых объектов при планировании и строительстве 
новых совхозов40. 

В тот период как и во всех сферах молодых специалистов закончивших 
высшие медицинские учебные заведения призывали работать в Мирзачуль. 
Цифры наглядно показывают, что и в конце 1960-х годов в медицинских и 
культурно-бытовых сферах дела обстояли не на должном уровне. К примеру, 
если в 1965 году по республике на 10 тысяч человек приходилось в среднем 
16,9 врача, в Мирзачуле это показатель составлял 9,2. По данным 1969 года, 
по республике этот показатель был равен 19, а в Мирзачуле доходил всего до 
12,9.41 

Сложности с которыми сталкивались люди приехавшие в надежде на 
более хорошую жизнь в Мирзачуле можно увидеть на примере А.Узоковой 
из Сурхандарьи: “В 1957 году – вспоминает она, – мы с мужем Насимом 
Узоковым и двумя детьми переехали в 6-совхоз Мирзачуля. В одном бараке 
вместе с нами жили еще две семьи –семья Гани ака из Самарканда и семья 
Кадыр ака из Фориша. Для отапливания домов не находилось дров, в снег и 
дождь везде было грязно, ходить было трудно. Питьевую воду приносили из 
центра совхоза расположенного в 4 км от нас.   

В центре совхоза в маленькой больнице работал один врач. Из-за того 
что в больнице не было родильного отделения мой третий ребенок Клара 
родилась дома. Поскольку в бараках было сыро и холодно Клара умерла на 
18 день своего рождения. В 1964 году нам тоже выдали жилье. Проживавший 
вместе с нами Гани ака уехал в другой совхоз по причине того, что не смог 

                                                            
38 ЦГА РУз, ф. Р. 837, оп. 33, д.5753,  л.49. 
39 Дала ёзувлари. Жиззах вилояти Пахтакор туманида яшаган С.Сирлибоев билан суҳбат  (2012 йил). 
40 Рашидов Ш. Меҳнаткашларнинг маданий – маиший эҳтиёжларини тўла қондирайлик. Совет Ўзбекистони, 
1964 йил 6 июнь. 
41 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1969 г. // Статистический ежегодник. – Ташкент, 1970. – 286 с. 
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получить жилье”42. Из этих данных видно, что, потерявшие надежду на 
получение жилья уезжали в другие места.  

В созданных новых совхозах стало уделяться внимание оживлению 
культурно-просветительских работ и строительству клубов. В качестве 
примера можно привести нижеследующее: “В центре совхоза Савай 
Мирзачуля начали работать библиотека и клуб на 550 мест. Число книг в 
библиотеке превысило 6000. Начиная с 1955 года и в Мирзачуле стали 
создаваться передвижные библиотеки. Значительное внимание уделяется 
оформлению клубов. В фойе здания клуба центра совхоза Савай установлен 
бильярд. На стенах вывешены фотовитрины “Женщины Узбекистана”, 
“Советская армия”, “Передовики совхоза” и плакаты с надписями 
“Моральный кодекс строителя коммунизма”. Каждый месяц в клубе 
проводился показ  30-40 кинофильмов”43. 

В клубах демонстрировались спектакли и давали концерты артисты 
ведущих театров республики и соседних республик. К примеру, в 1963 году 
русским драматическим театром имени Максима Горького были показаны 
такие спектакли как “Фокер на час”, “ Ромео мой сосед”. В тот же год театр 
имени Кирова Ошской области Киргизской ССР приезжал в Мирзачуль44. 

Следует также отметить, что приезд в Мирзачульские хозяйства 
театров республиканского и даже областного масштаба происходил в крайне 
редких случаях. Руководители культпросвет сфер хозяйств для отчетности 
привлекали кружки самодеятельности и путем показа не серьезных по 
содержанию спектаклей, таких как, “Свекровь и невестка”, “Кокетка”, 
“Бездельник” и постановкой концертов с выступлениями местных артистов 
пытались выполнить свои планы. Однако, в хозяйствах имени Сталина, 
Молотова, Ленина Мирзачульского оазиса почти что не уделялось внимание 
социально-экономическим, культурно-бытовым сферам. Не реализуются 
многократные требования по улучшению медицинской службы, 
налаживанию культурно-просветительских работ в новых освоенных землях. 
Газеты и журналы не поступают вообще45. Кроме того, поступали жалобы о 
том что нет гостиниц, столовые не отвечают требованиям, чайханы 
превратились в места питания и ночлега приезжих. 

На июньском Пленуме ЦК Компартии Узбекистана 1964 года 
обсуждался вопрос “Развитие культуры жизни, ликвидация пережитков 
прошлого важное условие воспитания трудящихся в коммунистическом 
духе”46 на нем также рассматривались состояние культурно-просветительких 
учреждений и необходимость усиления внимания на улучшение их 
деятельности. На Пленуме на областные и районные партийные организации 

                                                            
42 Дала ёзувлари. (1934 й.  туғилган А. Узоқова билан 2012 йили Пахтакор туманида ўтказилган суҳбат).  
43 Қўриқликлар, жасорат кўрсатинг! Совет Ўзбекистони, 1964 йил, 13 сентябрь. 
44 Там же. 
45 Мирзачўл йўллари. Совет Ўзбекистони, 1964 йил, 26 сентябрь. 
46 КПСС Марказий Комитети октябрь пленумининг якунлари ва Ўзбекистон партия ташкилотининг 
вазифалари. Сирдарё ҳақиқати,  1968 йил, 28 ноябрь.. 
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были возложены задачи разработки мер по расширению деятельности 
культурно-просветительских работ в сельских местностях.   

В результате предпринятых мер в 1966-1970-е годы было проведено 
несколько работ по улучшению социально-экономического и культурно-
просветительского состояния населения проживавшего в сельских  
местностях республики. В следствии чего повысилась материальная 
заинтересованность сельского населения в результате своего труда, были 
определены пенсии и наладилась своевременная их выплата. На данном 
этапе произошли положительные сдвиги и в системе образования. В 
частности, в Сырдарьинской области более 3 тысяч студентов и учеников 
получили образование в 6 техникумах, 7 специальных профессионально-
технических училищах, действовали 180 клубов, 130 библиотек, 38 
читальных залов, 47 киноустановок47.  

Таким образом, в результате принятых мер за 1956 – 1981 гг. здесь  
освоено более 300 тыс. га целин-ных земель. Только в Сырдарьинской  
области создано 4 но-вых района, выросло 5 городов, организовано 30 
совхозов, сдано в эксплуатацию около 1,5 млн. м2 жилья, проложено 6700  км  
закрытого горизонтального дренажа, свыше 1,5 тыс. км. открытой  и  
закрытой  коллекторной  сети, свыше 316 км бетонных каналов, введено в  
эксплуатацию летних  киио- теаров на 14  тыс. мест, зимних клубов па 6  тыс. 
мест, общеобразовательных школ -  на  20 тыс., детских  дошколь- ных  
учреждений  7,5  тыс. мест  и  т.  д48 . 

Произошли положительные изменения и в общеобразовательной 
системе. Если в одной только Сырдарьинской области в 1967 году 
действовали 598 общеобразовательных школ, к 1970 году этот показатель 
составил цифру 65549. Для реализации этих работ увеличивался объем 
средств выделенных правительством.    

Проводя сравнительный анализ с политикой всесторонней поддержки 
сельского хозяйства и создающимися для его развития надлежащих условий 
сегодня в нашей стране, наглядно прослеживаются значительные различия.  
“Для гарантийного обеспечения водой сельскохозяйственных посевных 
площадей каждый год из Государственного бюджета выделяется более 2 
триллионов сум, а для улучшения мелиоративного состояния орошаемых 
земель выделяется больше 400 миллиардов сум”50. В нашей стране 
проводятся соответствующие меры для развития сельского хозяйства как и 
других сфер.   
  

                                                            
47 Там же. 
48 Ходжиев Э. История орошения и освоения Голодной степи (1917-1980 гг.). Дисс. на соиск. уч. степ. докт. 
ист. наук. – Ташкент, 1982. – 37 с. 
49 См.:Народное хозяйство Узбекской ССР в 1971 г. Статистический ежегодник. – Ташкент, 1972. – 239 с. 
50 Мирзиёев Ш. Рисқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа 
ривожини янги босқичга кўтариш – асосий вазифамиздир // Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига 
бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. Халқ сўзи, 2017 йил 10 декабрь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 На основе анализа проведенного исследования переселенческого 
движения населения были сделаны следующие выводы.  

1. После завоевания Туркестана Российская империя усилила внимание 
на переселение населения для создания хлопковых плантаций в Мирзачуле. 
Для этого было создано Переселенческое управление, на которое было 
возложено регулирование переселения населения. В результате, в Мирзачуле 
с 1896 по 1917 год освоено 35 тысяч гектаров земли, из них на 19 тысяч 
гектаров был посеян хлопчатник. Однако, ввиду того, что работы 
проводились без учета структуры почвы, большая часть орошенных земель 
вскоре стала болотистой и засоленной, не пригодной для посева. 
Беспорядочное проведение оросительных работ в Мирзачуле не дала 
ожидаемой экономической эффективности. 

2. Размещение населения перемещенных в Мирзачуль, обеспечение 
переселенцев жильем, достижение своевременного выполнения плана 
строительства жилья стало актуальной задачей. К 1956 году ожидалось 
переселение в Мирзачуль10 тысячи человек  и планировалось построить для 
них в том же году жилье площадью 18 тысяч кв метров. Но до конца года 
было достроено всего 1,7 тысяч кв метров жилья. Вопрос обеспечения 
переселенцев жильем не нашел своего решения. Не планомерное ведение 
работ по обеспечению новых освоенных зон рабочими силами, допущение 
произвола и бюрократии, преувеличение возможностей социальной защиты 
семьи, невыполнение обещаний вызвало у переселенных чувство недоверия к 
проводимой политике. В результате часть разочарованных переселенцев 
была вынуждена вернуться в свои края. 

3.Как указано в источниках, расходы государства на комплексное 
освоение Мирзачуля были покрыты уже в 1972 году. Однако, начиная с 
середины 70-х годов помимо объективных факторов, под влиянием 
субъективных факторов на протяжении нескольких лет деятельность 
государственных структур не соответствовала требованиям времени. 
Увеличение проблем, требующих безотлагательных решений в отраслях 
народного хозяйства привели к замедлению процессов экономического 
развития страны и застою. 

4. Процессы переселения населения в Узбекистане имели свои, редко 
встречающиеся в других странах, специфические особенности, на 
протяжении  веков здесь преобладало внутреннее переселение. В 1960-х 
годах уровень направления переселения населения из села в село было 
высоким (“из города в село” в 1,9 раз, “из села в город” – в 1,8 раз, “из города 
в город” – почти в 3,9 раз). В исследуемый период переселенческое движение 
“из села в село” осуществлялось в республике в рамках программы освоения 
целинных и заброшенных земель и способствовало существенному развитию 
аграрного хозяйства страны. Освоение Мирзачуля во многом обусловлено  
добросовестным трудом переселенного сюда населения. 
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5. Накопленный богатый опыт развития хлопководства с применением 
современной техники и технологий для комплексного освоения Мирзачуля 
превратили его по сути в лабораторию мирового масштаба. Применяемые 
здесь методы стали широко использоваться в некоторых странах. В 
частности, методы автоматического управления орошением и 
распределением воды, промывания засоленности почвы, предотвращения 
проникновения воды в почву широко применялся в таких странах, как 
Ангола, Афганистан, Сирия. “Ежегодно в нашу республику приезжают 
десятки делегаций из стран Азии, Африки и Латинской Америки, изучают 
практику нашего земледелия, опыт освоения больших пустынных зон ”51. 

6. Работы по устройству семей переселенного на новые освоенные земли 
населения, по обеспечению их жильем проводились правительством не 
планомерно и не на должном уровне. Учитывая естественный прирост 
населения в густонаселенных местах, не были разрешены проблемы 
занятости трудоспособного населения. Средства выделенные на обеспечение 
семей переселенцев жильем, школами, детскими садами, поликлиниками и 
прочими объектами культурно-бытового назначения были использованы для 
других целей.  

7. В целях подготовки квалифицированных специалистов способных 
работать с современной техникой из среды переселенного населения, 
приехавшего на новые освоенные земли для повышения эффективности 
производства в сельской местности, начали создаваться техникумы, 
профессионально-технические училища. Однако, выпускники не отвечали 
соответствующим требованиям ввиду не обеспеченности такого рода 
учебных заведений квалифицированными специалистами.   

Центром были приняты меры по восполнению дефицита кадров за счет 
русскоязычных специалистов. Разница в трудовых, бытовых условиях, а 
также в размере заработной платы между прибывшими из центра кадрами и 
местными рабочими показала фальшивость пропаганды коммунистической 
идеологии об интернационализме, национальном равенстве. Разделения на 
национальности, склонность к возвышению одной нации над другой усилило 
чувство недоверия и недовольства к государственной политике в данной 
сфере.  

На основе результатов исследования разработаны следующие 
предложения и рекомендации: 

1. Миграция населения сложный процесс, связанный в основном с 
социально-экономическими проблемами, следовательно, в целях достижения 
стабильности в этой области актуальной задачей является разработка 
научных, аналитических работ и программ по изучению процессов 
реализации переселенческой политики населения.  

2. В связи с возрастанием потребности устранения дефицита питьевой 
воды и продовольственных товаров актуализируется проблема обобщения 
опыта освоения Мирзачуля в Узбекистане, достижений в сфере ирригации и 
                                                            
51 Каримов И. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 309 б. 
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мелиорации. Необходимо разработать программы практических мероприятий 
по освещению на научно-практических конференциях результатов 
исследований, аналитических разработок в данной сфере и проведение 
периодического мониторинга и анализа по их реализации.   

3. Целесообразным является введение в высших учебных заведениях 
аграрно-экономического направления таких учебных дисциплин как, 
“История и методология освоения в Узбекистане новых земель”, “Вопросы 
экономической эффективности освоения целинных и залежных земель”, а 
также “Экономическая эффективность ирригационных и мелиоративных 
систем в сельском хозяйстве Узбекистана”, организация подготовки 
специалистов по этим направлениям в бакалавриате и магистратуре. 

4. Необходимо создать при Национальной библиотеке Узбекистана 
имени Алишера Навои специальный научно-аналитический центр, 
содействующий профессорско-преподовательскому составу высших учебных 
заведений сельскохозяйственного профиля, научным исследователям и 
специалистам повышающих квалификацию своевременному ознакомлению с 
отечественной и зарубежной литературой, результатами научно-
практической аналитики и применению их на практике.   
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INTRODUCTION of the abstract of PhD dissertation 

The aim of the research work is to study and analyse the processes of 
people’s relocation to the territory of Mirzachul from other regions during 1946 
and 1970 to reclame new lands social and economic condition of relocated people, 
their spiritual and cultural life, as well as, ecological condition appearing in this 
territory. 

The object of the research work is the relocation of people to reclame 
Mirzachul and their social and economic condition (from 1946 to 1970). 

The scientify novelties of the research work is as following: 
there has been illustrated the features of the policy of Soviet government on 

the basis of “voluntary-obligatory” relocation of people from other regions to 
reclame new lands in Mirzachul from 1946 to 1970; 

There has been revealed the absence of apparent mechanisms of collective 
relocation of people, moving people in a short period of time and not providing 
them with dwelling for many years, not organizing the affairs in health care and 
daily life at a required level; 

there have been defined the reasons of instable formalization in the field of 
proving the employment of relocated people and their pensions by administrative 
units, inability of working population to enjoy defined exemptions at a certain 
level; 

there have been proven the reasons why the temporary life of relocated 
people was high over the years and the inefficiency of government’s actions on this 
issue; 

there has been shown the influence of the extensive characters in reclaming 
Mirzachul, as well as irrigation and melioration work which was held with no 
scientific proof and practice on ecology. 

Implementation of research results: 
On the bases of developed scientific conclusions and suggestion about the 

relocation of people to open Mirzachul between 1946 and 1970 and their socio-
economic conditions: 

The scientific results derived during the research on further strengthening to 
open Mirzachul, the norms and steps to strengthen the relocation of people, social, 
cultural and economic life of relocated people have been used to enrich the funds 
of Sharof Rashidov branch of the State Museum of the History and Culture of 
Djizzakh Region with new information and exhibitions (The Certificate of the 
Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan numbered 01-11-08-3893 issued 
on June 1, 2018). The materials representing selfless labour of our people to open 
new areas with great effort form unforgettable impression on visitors. 

Scientific conclusion obtained about opening Mirzachul, broadening cotton 
fields and changes of ecological situation in the area due to aforementioned factors, 
social, cultural and economic life of relocated people have been applied for the 
implementation of the propaganda under the motto “Towards Worthy Purposes in 
the in a Family” defined in the 67th article of chapter X “To conserve historical 
heritage of our nation, their customs, to strengthen mutual kindness, international 
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friendship, religious tolerance, among different strata of population, mostly among 
the youth” of the Program about “Further measures about improving the efficiency 
of spiritual and cultural affairs and raising the development of the sphere to a new 
level in the Republic of Uzbekistan in 2018” of the Centre of Culture and 
Spirituality of the Republic of Uzbekistan (the Certificate of the Centre of Culture 
and Spirituality of the Republic of Uzbekistan numbered 01-09-895-18 issued on 
June 24, 2018). There have been illustrated the conditions of interethnic marriages 
and warm relations of different ethnic groups who were moved to Mirzachul. 

Scientific results derived about opening arid and barren land in Uzbekistan, 
the relocation of people from other regions to provide the area with labour force, 
cultural, social and economic life of relocated people have been implemented to 
prepare academic manual on the subject “History of Uzbekistan” in co-authorship 
with N.U. Musaev and H.I. Azimov (The Certificate of the Ministry of Higher and 
Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan numbered 89—03-219 
issued on June 6 2018). There is paid attention to teach the issue of agrarian affairs 
to students with necessary facts. 

The outline of the thesis: The dissertation consists of introduction part, 
three chapters, conclusion, the list of used sources and appendix. Total volume of 
the work is 151 pages. 

 
 
 
 
 
 

  



51 
 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; Ipart) 

1. Хушвақтов Ҳ.О. Мирзачўл қандай ўзлаштирилган // Тафаккур. – 
2012.№3. – Б.121-123. (07.00.00. №20) 

2. Хушвақтов Ҳ.О. Қарши чўлининг ўзлаштирилиши жараёнида меҳнат 
ресурсларининг шакллантирилиши // Ўзбекистон тарихи. – 2012. № 3-4. – Б 
63-68. (07.00.00. №6) 

3. Хушвақтов Ҳ.О.1950 – 1970 йилларда Қарши ва Сурхон – Шерабод 
чўлларига кўчирилган аҳолининг ижтимоий – иқтисодий аҳволи // Ўз МУ 
хабарлари. – 2012. №3. – Б. 176-181. (07.00.00. №22) 

4. Хушвақтов Ҳ.О. Проблемы социально – экономической жизни 
колхозников, рабочих совхоза Узбекистана в 1946 – 1970 годах. (Problems of 
social and economic life of farmers, farm workers of Uzbekistan in 1946 – 1970 
years.).// “European Applied Sciences” //5.2014, Germany. Pp 2014. №5. 24-26. 

5. Хушвақтов Ҳ.О. ХХ асрнинг 50 – 60 йилларида Ўзбекистоннинг янги 
ўзлаштирилган ҳудудларида уй – жой муаммолари // Ўзбекистон тарихи. 
2015. №2. – Б.40-48. (07.00.00. №6) 

6. Хушвақтов Ҳ.О.Саробга айланган орзулар // Тафаккур. – 2016. №2. – 
Б.93-95. (07.00.00. №20) 

7. Хушвақтов Ҳ.О. XX асрнинг иккинчи ярмида советларнинг атеистик 
тарғиботи ва унинг оқибатлари // Имом – Бухорий сабоқлари. – 2016. №2. – 
Б.61-64. (07.00.00. №17) 

8. Хушвақтов Ҳ.О. XX 50 – 60 йилларида Марказий Фарғона 
чўлларининг ўзлаштирилиши ва аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи // 
Имом – Бухорий сабоқлари. – 2017. №1. – Б.56-58. (07.00.00. №17) 

9. Хушвақтов Ҳ.О. Development of Mirzachul 1946 – 60 Uzbekistan. // 
Theoretical & Applied Science. International Scientific Journal. Philadelphia, 
USA.2018, Vol.60, Issue 04.P. 2308-4944. (Impact Factor: 4,102) 

10. Хушвақтов Ҳ.O. Развитие системы орошения в Мирзачуле: причины 
и результаты // “Актуальные научные исследования в современном мире”. 
Междунар. научн. конф., 2018 г.Сб. научных трудов – Переяслав-
Хмельницкий, 2018.-Вып.5. – С. 122-125. 

11. Хушвақтов Ҳ. O. Agrarian polityics of soviet’s in Uzbekistan and its 
circumstances //“Высокие технологии, наука и образование: актуальные 
вопросы, достижения и инновации”. Исторические науки. УДК 930.1 
Междунар.научн. конф.,17 мая 2018 г. Часть 1. В.Г. Пенза, – С 138-140. 

12. Хушвақтов Ҳ.О. Ўзбекистоннинг янги ўзлаштирилган ҳудудларини 
кадрлар билан таъминлаш жараёнлари хусусида.// Ўзбекистонда ижтимоий 
фанлар  – 2017. №4. – Б.47-50. (07.00.00. №7) 

13. Хушвақтов Ҳ.О. 1946 – 1970 йилларда Ўзбекистонда аҳолини 



52 
 

кўчириш сиёсати, сабаб ва оқибатлар // Ўзбекистонда ижтимоий - гуманитар 
фанларнинг долзарб муаммолари. Республика илмий – амалий конференция 
материаллари. – T.: ТДТУ, 2011. – Б.142-146. 

14. Хушвақтов Ҳ.О. Ўзбекистонда миграцион жараёнлар тарихидан // 
Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, 
Ўзбекистонда ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. 
Илмий-амалий мақолалар тўплами. – Т.: ТДТУ, 2016 – Б.183-185. 

II бўлим (IIчасть; IIpart) 

15.Хушвақтов Ҳ.О. Ўзбекистонда аҳолини кўчириш сиёсати, ютуқлар ва 
муаммолар //Маънавий мерос – ёшлар тадқиқотида. Ўз ФА тарихи 
институти. Республика ёш олимлар илмий тўплами. – Т.: 2011. – Б.152-159. 

16.Хушвақтов Ҳ.О. Қўриқ очиш тарихидан //Республика илмий – амалий 
конференция материаллари. – Т.: ТДАУ, 2014. – Б.154-159. 

17.Мусаев Н.У. Хушвақтов Ҳ.О.Қадимги суғориш тармоқларининг 
аҳоли турмуш шароити тараққиётида тутган ўрни //Ер ресурсларини 
бошқаришда фан ва инновацион технологиялари нтеграцияси. Республика 
илмий – амалий семинари материаллари. – Т.: ЎзМУ, 2014. – Б. 571-574. 

18.Хушвақтов Ҳ.О. Совет ҳукумати миллий сиёсатида диний тарғибот 
масалалари //Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлиги, Республика миллий ғоя ва мафкура  илмий-амалий маркази. 
ЎзМУ. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: ЎзМУ, 
2015. – Б. 155-157. 

19.Хушвақтов Ҳ.О. Қишлоқ хўжалигини  ривожлантириш мамлакатимиз 
тараққиётининг муҳим омили // Ислом Каримов асарларида мамлакатимиз 
ёшлари ҳаётий позициясини шакллантириш ва таълим – тарбия масалалари. 
Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Жиззах.: ЖДПИ, 
2017 – Б. 269-272. 

20.Хушвақтов Ҳ.О. Мустамлакачилик бошқарув тизимининг 
шаклланиши ва унинг оқибатлар // Ўзбекистон Республикаси канститутцияси 
– жамиятни стратегик ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари. Республика 
илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т.: ЎзМУ, 2017 – Б. 223-226. 

21.Хушвақтов Ҳ.О.Мирзачўлга кўчирилган аҳолининг уй – жой 
муаммолари: сабаб ва оқибатлар // Тарих ва ҳозирги замон. Республика 
илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т.: ЎзДЖТУ, 2017 – Б. 141-
144. 

22.Хушвақтов Ҳ.О.Ўзбекистонда янги саноат шаҳарларининг вужудга 
келиши, сабаб ва оқибатлар. (1950-60 йиллар мисолида) // Марказий Осиё 
тарихи ва археалогияси муаммолари. Республика илмий конференция 
материаллари. – Самарқанд.: СамДУ,  2018. - Б.124-126. 

23.Хушвақтов Ҳ.О. Биринчи Президент Ислом Каримовнинг аграр 
сиёсат ҳақида айрим мулоҳазалари. // Ислом Каримов – янги давр ўзбек 
давлатчилигининг асосчиси. Республика илмий конференция материаллари. 
– Т.: ТТЙМИ, 2018. – Б.124-126.  



53 
 

Автореферат «Kutubxona.Uz» журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилган. 
(06.11.2018 йил). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бичими: 84х60 1/16. «Times New Roman» гарнитура рақамли босма усулида босилди.  

Шартли босма табоғи: 3. Адади 100. Буюртма №61. 
 

«Тошкент кимё-технология институти» босмахонасида чоп этилди. 
100011, Тошкент, Навоий кўчаси, 32-уй. 


